


2 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

1.  АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С 
НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.2) ..........  

1.1. Целевой раздел .................................................................................................................. 3 
1.1.1. Пояснительная записка ............................................................................................ 3 
1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-
двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования ................................................................. 7 
1.1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-
двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования .... 11 

1.2. Содержательный раздел ................................................................................................ 12 
1.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий ..................... 12 
1.2.2. Программы учебных предметов, курсов  коррекционно-развивающей 
области .................................................................................................................................. 14 
1.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания ............................ 35 
1.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни ................................................................................................. 36 
1.2.5. Программа коррекционной работы ..................................................................... 38 
1.2.6. Программа внеурочной деятельности ................................................................. 41 

1.3. Организационный раздел .............................................................................................. 41 
1.3.1. Учебный план ........................................................................................................... 41 
1.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования ..................... .51 

 
 

 



3 

 

 

 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурнымиценностями. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования дляобучающихся с НОДА содержит: 

• планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• учебный план; 

• программы отдельных учебных предметов; 

• программу духовно-нравственного развития; 

• программы коррекционных курсов; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с НОДА на ступени начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями стандарта.  
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

 Обучающиесяпо варианту 6.2. характеризиуются с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют 

помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение 

нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

• непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

•  введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

• использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

• наглядно-действенные  содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

•  освоение умения использовать речь по всему спектру коммуникативных 

ситуаций; 

• обеспеченность особой пространственной и временной организации 

образовательной среды. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через 

образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, 
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пространственных и временных представлений, специальное оборудование, сочетание 

учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги охватывают 

физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для детей с 

тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе  понадобиться вспомогательная 

техника.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП начального 
общего образования 

Личностные, метапредметныые и предметные результаты освоения обучающимися 

с НОДА АООП начального общего образования соответствует ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения Программы  коррекционной работыы 

1.  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Результаты коррекционной работы в рамках АООП отражают: 

-  овладевают способностью принимать и сохранять цели решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
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- осваивают способы решения проблем репродуктивного и продуктивного 

характера и с элементами творчества;  

-формируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  осваивают начальные  формы  познавательной и личностной рефлексии; 

-  используют элементарные знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

-  используют  речевые  и некоторые средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

1.3. Система оценки достижения обучающимисяс НОДА планиреумых результатов 
освоения АООП начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образованиядолжна: 

закрепляют основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентируют образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

обеспечивают комплексный подход к оценке результатовосвоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести  

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования; 

предусматривают оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации; 
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позволяют осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используют разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования  содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся  с НОДА на 

ступени начального общего образования определяет на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Русский язык. Формирует познавательные, коммуникативные и регулятивные 

действия (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); 

развитие знаково-символических действий – замещения, моделирования и преобразования 

модели – с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирует  все виды универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развивает познавательные универсальные действия, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирует учебные действия планирования 
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последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; 

использует знаково-символические средства моделирования математической ситуации; 

формирует общие приемы решения задач как универсального учебного действия – с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития  

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка 

к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Внурочная   деятельность – один из аспектов воспитания, направленный на усвоение 
подрастающими поколениями и претворение в практическое действие и поведение 
высших духовных ценностей. 

2.1. Программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогическойформой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание,извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборо.чное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 
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и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым письмом или печатанием на компьютере. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка 

написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных 

слов.Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 
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началепредложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах 

людей и кличках животных. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи 

I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями 

языка  

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. 

Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение из 

предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что 

говорится. Различение слов, обозначающих предметы,  действия, и признаки, их 

группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где?  

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в 

словосочетаниях с числительными один, одна, одно.Различение единственного и 

множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что 

будет делать, обозначая их соответствующими терминами «настоящее время», 

«прошедшее время», «будущее время». 
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 Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, 

обозначая терминами «мужской род», «средний род», «женский род». 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в 

сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:предмет и действие; 

предмет и состояние предмета; пространственные отношения;  временные отношения; 

признаки действия; переходность действия; направленность действия на предмет; 

косвенный объект; отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками:пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные 

с суффиксами:-енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, –тель, -арь    

Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», «прилагательное». 

II. Сведения по грамматике и правописанию  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление 

слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие 

согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слов. 

Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма 

без пропусков, замены, искажений, перестановок. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, й. 

Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных 

и безударных слогов.  

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и безударных слогов в 

слове. Правописание безударных гласных в словах и формах слов (водой — под воду).  

Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание 

глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

согласных.разделительный мягкий знак. двойные согласные. 
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Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах.  

Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъи ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом 

словаре по первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке (например, 

фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, 

названиях городов, деревень, рек. 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово 

по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме 

приставок на з- и с-, пре- и при-).  

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слева. 

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 

написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых 

ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых 

согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным 

орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, 

над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от 

предлога. Разделительный мягкий знак (ь). 

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Умение находить суффикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов 

(в, из, к, на, от, по, с, у). 

Морфология.Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. 
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Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, 

женский, средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь) после 

шипящих в конце слова у существительных женского рода и его отсутствие у 

существительных мужского рода (рожь — нож, ночь — мяч, вещь — плащ, мышь — 

камыш). 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение); 

1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний 

существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме существительных на -

мя. -ий, -ин, -ин). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний      -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с 

основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множественного 

числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. 

Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-

ешь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с 

глаголами на -ся(-сь) и правописание -шься. -тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что? 

Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? 

какое? какие? Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы что 

делает? что делал? что сделает? что сделал? Умение ставить вопросы к словам. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, 

близкие и противоположные по значению (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения мысли. 

Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
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значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. 

Синтаксис.Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой 

по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить 

голосом важные по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение составить 

предложения с однородными членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные 

предложения, состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение 

составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением 

предложений, употребление в конце предложений точки, вопросительного, 

восклицательного знаков. Составление предложений (устно). Запись простых 

предложений, предварительно проанализированных в классе. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги,её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения.  
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 

художественного текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностяхпостроения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
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сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять 

дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать 

подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в 

словесном ударении, как в произношении своих товарищей, так и своем собственном и 

исправлять их. 

Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, 

выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по 

графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм 

при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, 

выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в 

связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно).  

Изменение высоты и силы голоса в зависимости  от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 

(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением 

(сопряжено и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по 

подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в 

вопросах и ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. 

Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания 

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их 

сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в 

начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение 

согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ 

(обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 
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Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, 

ц-с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, 

пюре) и т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их 

усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, 

и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

- носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);   

- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; 

- слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,   

- глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; 

- аффрикат: ц-ч; 

- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

- твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со 

стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и 

подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их 

звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное 

произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со 

словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, 

пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. 

Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по надстрочному 

знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими 

согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, 

чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -

ова, -ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); 
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соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); 

произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под 

стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные 

(кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с 

существительным типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г 

перед к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); 

окончания –тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за 

ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения 

следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн 

(чесно, позно). 

Фраза 

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряжено и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и 

вопросительной интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и 

самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью 

интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 

художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

3. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

 Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе—дальше, между и пр.) Распознавание 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 
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Работа с информацией 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты.  

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте.  Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён 

года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и дляхозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе  в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Родной( чеченский) язык . 
ДОВЗИЙТАРАН КЕХАТ. 
Нохчийн меттан дешаран предметан башхаллаш, 1алашонаш, декхарш. 
Юьхьанцара юкъарадешаран школа – мехала, керла, жоьпаллин   мур бу беран 
дахарехь: хIокху школехь дIадолало диллина долу дешар, кхузахь шорло цуьнан 
гонахарчу дахарца йолу юкъаметтигаш, хийцало юкъараллин дарж а, ша –шен вовзийта 
оьшуш хилар а совдолу. ТIаьхьа хиндолчу дерриге а дешаран бух кхуллу юьхьанцарчу 
школашкахь. Юьхьанцарчу школехь нохчийн матто, кхечу предметаша санна, меттан 
Iилманан декъехь шен маьIница а йоккха меттиг дIалоцу. Цуьнан дешарца а, кхетамца  
кхиорехь а доккха маьIна ду. 
Маттах лаьцна хаарш, барта а, йозанан а къамелан хаамаш караберзорца дешархойн 
таро хуьлу кхийолу дешаран предметаш а кхиамца Iамо, цуьнца цхьаь-на гонахарчу 
дахарх дозуш долу шайн хаарш шордан. 
«Школана хьалха лаьтта декхарш кхочушдарехь Iаламат доккха маьIна ду ненан 
меттан, хIунда аьлча школо болх оцу маттахь дIаболорца караерзайо беро дахарехь 
гулйина а ненан маттахь билгалйолуш йолу а хьекъалан хазна. Оцу кийчачу буха тIехь 
школо дIахIоттабо ша кхидIа а бен болу болх, аьлча а дуьненах лаьцна болу берийн 
кхетам алсам а боккху, уьш гIиллакхоьздангалла йолуш кхиорехь а царна дешар 
Iаморехь а дерриге а декхарш кхочуш а до. 
Вайн школашкара дешархой юкъараллин пайдечу къинхьегамна а, нохчийн къоман 
беркате т1аьхье хинйолчу кепара а кечбаран декхарца цхьаьна царна нохчийн меттан 
хаамаш балар доккха маьIна долуш ду. 
Юьхьанцарчу муьрехь ненан мотт хьехаран коьрта декхар ду къамелан гIуллакхан 
цхьадолу тайпанаш Iамор (кьамеле ладогIаррий, цунах кхетаррий; вистхила Iаморрий; 
дешаррий, йозий). Цул сов, оцу муьрехь ондда бух кхолла беза ненан маттахь 
вовшашца тIекаре хила хаарна, иза берашна хьехаран а, кхетош-кхиоран а коьрта гIирс 
хилар хаийтарна. 
Цуьнца цхьаьна кхийолчу дешаран предметийн санна, ненан матто юьхьанцарчу 
муьрехь кхочушдан деза цхьадолу мехала юкъара гIуллакхаш а: 
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—дешархойн Iаламах а, юкъараллих а долу хааршший, Iилманан юьхьанцара кхетаммий 
кхиор;  логически а, васт хIотторан а ойла кхиор; 
къинхьегаме а, цуьнца цхьаьна дешаре а болу лаам кхиор; 
 лакхарчу классашкахь кхиамца деша бераш кечдар; 
 гонахарчу дахарца йолу юкъаметтиг а, нахе йолу нийса 
дог-ойла а кхетош-кхиор». 
Программин бухе ехкина х1ара принципаш: 
-уьйран принцип, къамел кхиоран декъехь  дешархой т1екаре хила 1амор шегара 
лоьхуш йолу; 
- кхетамаллин принцип, мотт 1аморца доьзнарг кхетам болуш 1амор лоьхуш йолу. 
Программо   маттаца дозург практически   карадерзо дезарг къастийна ца 1аш, меттан 
хиламаш, цара меттан системехь д1алоцучу меттиге хьаьжжина, хьалха-т1аьхьа уьш 
караберзор а тидаме эцна. 
Нохчийн мотт 1аморехь дешархойн дешнийн барам совбаккхар а ду мехала. Жигара  
шех олуш болу дешнийн барам х1ора классехь билгалбеш тидаме эцнарг х1ара ду: оцу 
барамехь дешнаш берийн лексикехь хилахь, цара таро лур ю царна  х1ора денна  йоза - 
дешар 1аморан декъехь т1екаре хила. Юьхьанцарчу классийн  дешархойн лексикийн  
барам 3000 гергга дош хила деза, царах 600 дош карадерзадо цара 1-чу классехь, 700-
шолг1ачу классехь, 800-3-чу классехь, 850-4-чу классехь. Хьехархочо шен лаамехь 
церан барам совбоккхуш х1ора классехь юкъадало тарло кхин а 50-70 дош. 
И дешнаш  жигара карадерзор д1ахьо церан лексически цхьа  маь1наш хилар а 
довзуьйтуш, омонимаш, синонимаш, антонимаш йовзийтарца, дешхьалхенийн, 
суффиксийн г1оьнца цхьана орамах керла дешнаш кхолларца. 
Дешархошна бовзуьйту дешан фонетически, морфологически х1оттам, цара 1амадо 
коьрта къамелан дакъош а, церан грамматически категореш а, предложенехь оцу 
къамелан дакъоша кхочушден синтаксически г1уллакх а. Лексически а, грамматически 
декъехь дешнаш карадерзор деа шарахь д1ахьо. 
Грамматически а, орфографически а материал программи юкъа ялийна х1ора 
т1ейог1учу классехь т1етт1а шоръяран, к1аргъяран,  чолхеяккхаран хьесапехь. 
Массо а кепара мотт  1аморан а, къамел кхиоран а г1уллакх кхочушдина самукъанечу, 
еша дог дог1учу тексташна а, упражненешна  а т1ехь. 
Программехь коьрта меттиг д1алоцу т1екаре хила 1аморан карадерзораш, шардарш 
кхиоран балхо. Барта къамел кхиор хила деза  дешархойн коьртачу тидамехь уьш еша 
а, яздан а 1емачу хенахь а, грамматикех болу хаамаш царна бовзуьйтуш а, йозаелла 
тексташ х1иттош а,  упражненеш кхочушъеш а. 
Х1ора урокехь берийн дистхилар  алссам  хила деза: хаттарш деш, царна жоьпаш луш, 
шайх лаьцна дуьйцуш, вовшашца  къамел деш, хьехархочуьнца юкъаметтиг лелош, 
ешначун чулацам юхасхьабуьйцуш. 
Дешан маь1ни т1ехь а, аларна, нийсаяздарна а т1ехь бен болх  биллина беш хилар 
мехала ду. Билгалйинчу темина, суьртах, бинчу тидамех, кинох лаьцна  шайна еллачу 
кепаца а, шаьш  а дийцаран, хаттаран, айдаран, т1едожоран предложенеш, тексташ, 
диалогаш х1итто 1амо деза бераш. 
Юьхьанцарчу школехь  нохчийн мотт 1аморан 1алашонаш: 
-т1екаре хила дезаран, йоза-дешар кхид1а а 1амо дезаран 1алашонца нохчийн мотт 
караберзор; 
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-къамелдаран хьуьнарш кхиор, нохчийн маттахь вовшашца т1екаре лело хаар; 
-нохчийн меттан лексикех, фонетикех, грамматикех болу т1еххулара хаамаш 
караберзор; 
-ладог1а, вистхила, шен маттахь еша, яздан хаар карадерзор; 

- Нохчийн Республикин пачхьалкхан нохчийн матте шовкъ кхоллар, шен 
къоман культурин дакъа иза хиларе терра. 

Дешаран предметан чулацаман мехаллин аг1онаш: 
Юьхьанцара школа чекхъяьккхинчу дешархойн  программа караерзийча хила деза 
жам1аш: 
-дешархой синъоьздангаллин мехаллаш евзаш, къоман г1иллакх-оьздангаллин баххаш 
т1ехь кхиъна хилар; 
-доьзалан дахар девзаш хилар; 
-къоман культура  а, бусулба  дин а девзаш хилар; 

- Росси пачхьалкхан гражданин ша вуйла хууш хилар; 
-синъоьздангаллин мехаллаш кхиор дешархойн коьртачу  г1уллакхашна т1е дахар: 
урокийн, урокел арахьарчу.  
Дешаран планехь нохчийн матто д1алоцу меттиг. 
Программа х1оттийна юьхьанцара юкъарадешаран федеральни пачхьалкхан дешаран 
стандартан буха т1ехь, дешаран планан 1-чу варианто нохчийн маттана луш йолчу 
таронашца нисъеш. Нохчийн мотт хьехаран башхалла билгалъяьккхина тематически 
планаш т1ехь.   
Мотт хьеха билгалдина сахьташ кху кепара ду: 
 1-чу классехь 66 сахьт, 2-чу классехь 68 сахьт, 3-чу классехь-  68 сахьт,  
4-чу классехь 68 сахьт,  дерриге а 270 сахьт. 
Дешаран предмет 1аморан жам1аш. 

Юьхьанцара школа чекхъяьккхинчу дешархочуьнгахь нохчийн меттан программа  
караерзоран  декъехь хила деза хаарш: 

-нохчийн мотт пачхьалкхан мотт а, иза уьйран а, гонахара дахар довзаран а г1ирс 
хиларх кхеташ хилар; 
-школан а, юкъараллин а дахарехь нохчийн меттан хаарех пайда эца хьуьнар хилар; 

- нохчийн мотт къоман культурин а, синоьздангаллин а мехаллийн цхьа т1ег1а 
лара дезарх  кхеташ хилар; 

-тайп-тайпанчу хьелашкахь шен нийсархошца а, баккхийчаьрца а юкъаметтигаш 
лело хаар карадерзор, мехалчу х1умнашка а, синоьздангаллин  мехаллашка а экаме 
хила везарх кхеташ хилар. 
Юьхьанцарчу школехь нохчийн мотт 1аморан предметни жам1аш: 
-ладог1а хууш хилар: дуьйцучун чулацамах а кхеташ, къамел хазаран хьесапехь 
т1елацар; 

- нохчийн меттан фонетически система евзаш хила езар: мукъа а, мукъаза а элпаш 
а, аьзнаш а къасто, дешнаш дакъошка декъа а, аьзнаш ала а хууш хилар; 

-шен меттан доцу (т1еэцначу дешнашкахь бен ца лела) аьзнаш а, аьзнийн 
цхьаьнакхетарш а довза а, нийса схьаала  а хууш хилар; 

- дешнаш, церан грамматически форманаш а евзаш, уьш муха кхоллаелла а, царах 
предложенеш вовшахтаса а, къамелехь пайда эца а хууш хилар; 

-нийсаяздаран бакъонаш евзаш хилар: доккха элп, дешдакъошца дош сехьадаккхар, 
сацаран хьаьркаш; 
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-карадирзинчу хаарех дешаран а, вовшашца йолчу юкъаметтигашкахь а пайда эца хууш 
хила везар: диалог д1аяхьа, хаттаршна жоьпаш дала,  евзаш йолчу лексикин бараме 
хьаьжжина, шегара хаттарш х1итто, текст юхасхьайийца, суьрташка хьовсуш 
предложенеш, тайп-тайпанчу теманашна билгалйинчу тематически кепашца йоцца 
монологически  тексташ х1итто хууш хилар (чолхе доцу суртх1оттор, дийцар, ойлаяр); 
-хезаш а, шен дагахь а, къастош  а еша  къаьстина предложенеш а, тексташ а цхьаьна, 
хууш хилар; 
-текст дакъошка екъа а, царна ц1ераш тахка а, план х1отто а, т1едахкарш т1едоза а, 
т1еяздан а, х1уманийн, суьртан  куц-кеп довзийта а хууш хилар; 
-мотт къоман культурин цхьа дакъа а, уьйран г1ирс а, пачхьалкхан мотт а  хиларх  
кхеташ хилар. 
Юкъарадешаран юьхьанцарчу дешаран нохчийн меттан предметан чулацам. 
Программехь «Нохчийн мотт» предметан чулацам  билгалбина дешаран декъан  
т1ег1анашка хьаьжжина. 
1-чу классехь: абатал хьалхара мур, йоза дешар 1амор, абатал т1аьхьара мур. 
2-4 –чуй классашкахь цхьаьнадог1уш (комплексно) къамел кхиор, грамматикин а, 
орфографин а пропедевтически курс. 
Хьалхарчу классехь йоза-дешар 1аморан кхо мур бу: абатал хьалхара я кечамбаран 
муррий, деша а, яздан а 1амош болу абатан муррий, 1амийнарг т1еч1аг1деш болу 
абатал т1аьхьара муррий. 
Абатал хьалхарчу муьрехь бераш 1амадо предложенеш дешнашкий, дешнаш 
дешдакъошкий, дешдакъош аьзнашкий декъа. 
Абатан оццу муьрехь д1ахьо дешархой къамеле ладог1а 1амор лакхадоккхуш бен болх. 
1-чу классехь йоза-дешар 1аморан чулацам билгалбеш программо тидаме эцна 
дешархойн кечам а тайп-тайпана хирг хилар. Цундела абатал хьалхара мур, цхьана 
аг1ор, иза школе дахкале берашна 1емина йолу лексико-грамматически материал 
карлаяккхаран мур бу, вукху аг1ор- йоза-дешар 1аморна  кечамбаран а, къамел 
шардаран мур а бу. 
Цуьнан 1алашо – школе дахкале барта къамелехь берашна карадирзина хаарш  
т1еч1аг1дар а, кхиор а ю; берийн бошмашкахь кечам банза долчу берашна ладог1а а, 
дийца а хааран юьхьанцара шардарш д1адахьар; вовшашца юкъаметтиг д1акхехьа а, 
йоза-дешар 1аморна а оьшшучу барамехь йолу  дешнийн лексически хазна  
совъякккхар; шайх къамелехь алсам  пайда оьцуш йолу дешнийн грамматически 
форманаш  жигара яхар; шуьйра евзаш йолчу къамелан кепех пайда оьцуш 
предложенеш кхоллар а. 
Дешнаш а, предложенера грамматически конструкцеш карайоьрзу берашна къамел 
дечу муьрехь (гайтаман г1ирсаш т1ехь а, урокехь а, урокал арахьа а ловзарш д1ахьош, 
стихаш дагахь 1амочу хенахь а, шена гинчух, хезначух лаьцна дуьйцуш а, суьрташца 
болх беш а, шардарш кхочушъеш а). 
Абатал хьалхарчу муьрана  юьхьанцарчу школашкахь 1-чу классехъ  билгалдо 25-35 
сахьт, дешархойн кечаме хьожжий. 
Йоза-дешар 1аморо шена чулоцу: 
-дешан аьзнийн х1оттам а, цуьнан маь1на а, мукъа а, мукъаза а аьзнаш девзаш хилар, 
элп, аз къасто хаар, дешнаш, предложенеш йовзар; 
-хаттаран, т1едожоран  предложенех пайда эцарца диалог д1аяхьа хаар; 
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-схьааьллачун чулацамах  кхеташ а, хаттарш даларца юхасхьадийца а, доцца сюжетни 
суьртийн чулацам т1ехь дийцар х1оттор,  хаттаршна жоьпаш дала хаар; 
-юьхьанцара йоза-дешаран хаарш. 
Йоза-дешар 1аморна кечамбеш аналитико-синтетически болх вовшахтуху: 
предложенеш дешнашка а, дешнаш дакъошка а, дакъош аьзнашка а доькъуш; аьзнех 
дешдакъош а, дешдакъойх  дешнаш, дешнех предложенеш а кхуллуш. 
Йоза-дешар карадерзочу хенахь барта къамел кхиоран болх  а бу д1абахьа безаш, 
нохчийн маттахь яздан а, еша  а хааран  юьхьанцара бух а кхуллуш. 
Йоза-дешар 1аморан муьрехь берашна йовзуьйту аз-элп ц1е йолу кеп, ткъа иза 
кхочушдо оза т1ера элпа т1е вигарца. 
Абатан муьрехь бераша уьйр тосу къамелан аьзнашций, уьш элпашца гойтуш йолчу 
билгалонашций. Цара 1амадо элпеххий, дешдакъойххий дешнаш х1итто а, уьш 
д1адеша а. Цуьнца цхьаьна бераша 1амадо дешаран урокехь 1амийнчу рог1ехь, элпийн 
меженаш а, элпаш а яздан, вуьшта аьлча йоза карадерзадо. Аз а, элп къастош болу 
белхаш биллина  вовшахтоха беза (хезаш язъен диктанташ). 
Абатал т1аьхьара мур лексико-грамматически балхана лерина хуьлу. Цуьнан 1алашо 
дешархойн къамел кхиор ю. Боккха тидам т1ебохуьйту элпаш нийсаяздарна –
каллиграфина. Меттан аьзнаш, дешнаш, синтаксически конструкцеш йовзарца цхьаьна, 
къамел даран тайпанаш а карадоьрзу царна (алар, ладог1ар, ешар, йоза). 
Барта а, йозанан а къамел кхиоро х1окху муьрехь берийн  кху тайпана карадерзораш 
хила дезар   шена чулоцу: 
-аьзнаш, аьзнийн цхьаьнакхетарш , дешдакъош ала а, буьйцучу нохчийн маттах кхеташ 
а  хилар; 
-йоза-дешар 1амочу хенахь диалог д1аяхьа хууш хилар; 
- кхеташ, шера, къастош еша хууш хилар; 
-каллиграфин лехамашна жоп луш, орфографин, пунктуацин бакъонаш ларъеш, йоза 
1аморан а, талламан а декъера белхаш нийса кхочушбан хууш хилар; 
2-чу классехь а гонахарчу дахарх лаьцна долу хаарш к1аргдаран, кхетош-кхиоран а, 
юкъара кхетам баларан  болх кхид1а а д1ахьо; 1-чу классехь санна йоккха меттиг 
д1алоцу барта къамел кхиоро. Билгалйолу меттиг д1алаца еза  цкъа хьалха  
орфографически, къамелан кечам бина д1ахьош болчу  кхоллараллин белхаша. 
Билгалйинчу кепехь я юьхь йолорца диалог д1аяхьа карадерзор а кхид1а а д1ахьо, 
къастош ешар, шардар, нийсаяздар  кхид1а к1аргдо. Барта а, йозанан а къамел кхиор 
цхьана лексико- грамматически а, кхетош-кхиоран а, цхьана темина леринчу коьчал 
т1ехь д1ахьо. 
3-чу классехь кхул хьалхарчу классашкахь барта а, йозанан а къамел кхиоран декъехь 
карадерзийна хаарш шордеш, к1аргдеш болх кхид1а а д1ахьо. Берийн тидам къамелехь 
хандешнех, билгалдешнех, лач дожаршкахь ц1ердешнех пайдаэцарна т1е берзабо. 3-чу 
классехь меттан лингвистически, культурни кхетамашна т1еберзабо. 1амийнчу 
материала т1ехь юкъара маь1на до: ц1ердашах, билгалдашах, ц1ерметдашах, хандашах, 
дешт1аьхьенах юкъара кхетам ло. Оьрсийн маттахь род ю, хандешнаш яххьашца а 
хийцало. Вайн маттахь ц1ердешнийн кхо класс ю (божарийн, зударийн, кхийолу). 
Церан предлогаш ю, вайн – дешт1аьхьенаш. Х1ара а, меттан кхин а башхаллаш тидаме 
эца езар ю. Нийсаяздаран бакъонийн  а,  царах нийса пайда эцаран  буха т1ехь кхоллало 
дешархочун йозанан, шех нийса олуш долу къамел. Цу декъехь алсам тидам 
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т1ебохуьйту 1аморан сочиненешна а  (ши х1ума юстарца йовзийтар, суртх1отторан 
кепехь дийцар), 1аморан декъера изложенешна а. 
4-чу классехь а, кхул хьалха йолчу классехь санна, коьрта 1алашо дешархойн  барта а, 
йозанан къамел кхиор ю, гонахарчу дахарх болу хаамаш шорбеш,  ши мотт (оьрсийн, 
нохчийн) анализ, синтез ян хаарца а, бустуш талларца а  доьзна долу дешархойн  
лингвистически хаарш к1арг а деш. Кху кепара сочиненеш язъян хаар а карадерзон там 
болуш ду ( ойлаяран кеп шеца йолу дийцар, ши х1ума вовшашца юстуш язъен 
сочинени, суртх1отторан кеп шеца йолу сочинени  дийцар. 
Талламан диктантийн, 1аморан изложенийн, сочиненийн дешнийн  барам 1-4 
классашкахь школан тайпане хьаьжжина, хийцалуш хила беза, амма юккъерчу 
хьесапехь иштта хила тарло: 

Белхан тайпа 1-ра класс 2-г1а класс 3-г1а  класс 4-г1а класс 

диктант 5-25 25-30 35-40 60-65 

изложени - 25-30 55-65 80-90 

сочинени - 20-30 40-50 70-80 

 
Систематически курс (практически караерзор). 
Кечамбаран  мур (барта). 

1. Коммуникативни г1уллакхаш кхиорца доьзна хаарш карадерзорна 
коьчал. 

Вовшашца йолу юкъаметтигаш д1акхехьаран теманаш, хьелаш. Алсам пайда оьцу 
темех: доьзал, 1ер-дахар, дешаран, дешархочун, хьехархочун юкъаметтигаш. Х1ора 
муьрана тема билгалйо гонахарчу дахарна  юкъара хиламаш билгалбахархьама. И 
бахьана долуш кхоллаяла тарло текст 1амочу маттехь. Бакъду, кхоллалучу хьелашка 
хьаьжжина теманаш кегийчу теманашка екъаяла а тарло, уьш а х1ора муьрехь шайн 
башхаллаш йолуш хир ю. Масала, юьхьанца алсам пайда оьцург ловзаран кепара тема 
елахь, мотт караберзарца доьзна и теманаш дешаран, х1ума довзаран декъаца а йоьзна 
хир ю т1аьхьа. 

2. Меттан материал, теманашца а, хьелашца йозаелларш, меттан 
т1ег1анашца билгалйина ю: лексика, фонетика, грамматика. 

Лексически цхьааллаш караерзор шен-шен муьрехь д1ахьо, 1амош йолчу темига а, 
хьелашка а хьаьжжина. 
Фонетика йовзийтар  алсам шайх пайда оьцучу къамелан аьзнаш довзийтарца а, царах 
дешдакъош а, дешнаш а кхолларца гайтина. Нийсаяздаран пропедевтически курс 
ялийна йоза-дешар 1аморан декъехь. Цул т1аьхьа и курс систематически хуьлий 
д1ах1утту. 
Грамматика йовзийтина типовой шайх олучу конструкцешца а (къамелан кепаш), царна 
беллачу кхетамашца а: дешархошна карайирзина хила еза грамматически кепаш. 

3. Текстийн коьчал. Х1ума довзаран а, 1ер-дахаран а, ловзаран а кепара 
дешар 1аморан тексташ. Исбаьхьаллин тексташ (стихаш, туьйранаш, дийцарш) 
1амийнчу темица а, хьелашца а йозаелла йолу. 
4. Культура кхиоран декъехула йолу коьчал: 

-тайпа, тукхам; 
-ц1е, ден ц1е; 
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-нохчийн а, т1еэцна а 
ц1ерш; - тайп-тайпанчу 
къаьмнийн ловзарш. 
Йоза-дешар 1амор. 

1. Коммуникативни г1уллакхаш кхиорца доьзна хаарш карадерзорна 
коьчал. 

Вовшашца йолу юкъаметтигаш д1акхехьаран теманаш: доьзал, 1ер-дахар, 1илманан 
(берана самукъане а, пайден а хир йолчу кепара), ловзаран. 
Теманаш: Школа. Доьзал. 1алам (ораматаш, дийнаташ). Стоьмаш, хасстоьмаш. Деза 
денош. Вина (йина) де (сан, сан гергарчеран, доттаг1ийн). Даймохк. Г1ала. Юрт. Вайн 
Республика, вайн мохк. 

2. Маттаца доьзна хаарш кхиоран коьчал. 
Лексика: дош, цуьнан маь1на. 1амош йолчу теманашца дозаделла дешнаш карладахар 
а, жигарадахар а. 
Фонетика а, орфоэпи а: аз хазарца къастор, мукъанаш, мукъазнаш, къоранаш, зевненаш  
нийса алар а, яздар а. Т1еэцначу дешнашкахь бен ца лела элпаш билгалдар. 
Грамматика: дожарийн маь1на; къамелан дакъош; предложенеш: цхьанах1оттаман, 
шинах1оттаман (кху кепара: ц1ердош +билгалдош+ хандош); диалогически цхьааллаш: 
хаам – хаттар – жаоп. 
3.Текстаца йозаелла коьчал 
1аморан тексташ 1ер-дахаран кепара. 1амош йолчу теманашца йог1у дешаран, х1ума 
довзаран тексташ. 1амош йолчу теманашца йог1у дийцаран кепара исбахьаллин 
тексташ (стихаш, туьйранаш, дийцарш) 
4. Культура кхиоран декъехула йолу коьчал: 

- х1ума юуш лело деза г1иллакх; 
- чохь, арахь лело деза г1иллакх; 
- ц1ахь кхобу дийнаташ (тайп-тайпанчу къаьмнийн); 
- ц1ахь кхобучу хьайбанашна а, дийнаташна а техкина ц1ерш. 

Барта а, йозанан а къамел кхиор. Абатал т1аьхьара мур 
1. Коммуникативни г1уллакхаш кхиорца доьзна хаарш карадерзорна 
коьчал. 

Вовшашца йолу юкъаметтигаш д1акхехьаран теманаш: ловзаран, 1ер-дахаран, 
дешаран. 
Теманаш: Ц1а. Доьзал. Вовшийн довзар. Школа: урок, перемена, каникулаш. Адам а, 
могушалла а. Дийнан хан, шеран хан, беттийн ц1ераш. Туьканахь, школан буфетехь, 
нохчийн къоман даарш. Транспорт. Туька: эцар, мах д1абалар. Хьуна хазахетарг. 

2. Маттаца доьзна хаарш кхиорна лерина коьчал. 
1амочу темица доьзна  долу дешнаш карладахар а, жигарадахар а. Т1еэцначу 
дешнашкахь бен ца лела аьзнаш: ф, ы, ё, щ. 
Грамматика: х1окху дешнашца йолу (мегар ду, мегар дац) предложенеш, 
цхьанатайпанарчу меженашца йолу предложенеш. Диалогически цхьааллаш: хаам-
хаттар-хаам, хаттар-жоп-хаттар. 
3.Дилогически кепара х1ума довзийтарх лаьцна йолу 1аморан тексташ, 1амочу 
темица дог1учу туьйранашна а, берийн произведенешна т1ера а дакъош. 
4. Культура кхиоран декъехула йолу коьчал: 
-типологически гергара долу нохчийн, оьрсийн туьйранаш; 



33 

 

- вайн къоман сувенираш; 
-Россин къаьмнийн деза денош; 
-нохчийн къоман даарш; 
-Россин халкъийн г1иллакхаш а, ламасташ а. 
 
Комплексно къамел кхиор. Грамматикин а, орфографин а пропедевтически курс. 

1. Коммуникативни г1уллакхаш кхиорца доьзна хаарш карадерзорна 
коьчал. 

Вовшашца йолу юкъаметтигаш д1акхехьаран теманаш: 1ер-дахаран, дешаран, 
1илманан-х1ума довзийтаран, социальни. 
Теманаш: шеран хенаш (аьхке, гуьйре, 1а, б1аьсте). Нохчийн поэташ а, яздархой а, 
дукхаеза книга, халкъан туьйранаш. Космонавтика. Культурехь, 1илманехь, техникехь 
баьхна кхиамаш. Толаман де. 

2. Маттаца доьзна хаарш кхиоран коьчал. 
1-3-чуй классашкахь фонетикехула, морфологехула, грамматикехула карадерзийна 
хаарш, шардарш жигарадахар. Синонимех, антонимех болу кхетам. Къамелан дакъош: 
ц1ердешнийн легарш; хандешан  билгалза кеп, хенаш; билгалдешнийн дожар; яххьийн 
ц1ерметдешнаш, куцдешнаш, масаллин, рог1аллин терахьдешнаш. Предложенин 
цхьанатайпанара меженаш. Чолхе предложени (ткъа, амма, делахь а) хуттургашца. 
Графика: элпийн ц1ерш, доккха элп адамийн, г1аланийн ц1ерашкахь. Орфографи. 
Пунктуаци. Къамел кхиор: диалогехь дакъалаца а, доцца монологически аларш а, чолхе 
йоцу йозанан тексташ а х1итто а, орфографически, пунктуационни а бакъонаш ларъеш 
яздан а хаар. Юьхьанцарчу школехь дешна волуш кхид1а  а деша кийча волуш кхиийна 
хилар. 
3. Культура кхиоран декъехула йолу коьчал: 
-нохчийн ц1ераш, фамилеш; 
-нохчийн къоман ловзарш а, ловзоргаш а; 
-нохчийн берийн эшарш; 
-нохчийн халкъан деза денош, ламасташ, г1иллакхаш; -
нохчийн къоман даарш. 
Дешаран предметана материально-технически кхачояран хьокъехь хьехамаш. 
Нохчийн меттан урокашкахь дешаран г1уллакхан кхачоярна т1е хьажийна лехамаш 
юьхьанцарчу школехь долу хьелаш  тидаме а оьцуш, билгалбина. 
Дешархошна болх бархьама оьшу: 
шенна охьахуу меттиг (парта, стол, тобанашкахь беш болу болх д1абахьа жима меттиг); 
школан г1ирсаш: ручка, бос болу къоламаш, юьхьигаш горга йолу тукар, линейка, 
циркуль, ластик; 
программин декхарш кхочушдарехула йолу материал: (кехат (зорбанан, альбомни, 
апликацешна (бос болу), оригами), мужалт (мокха а, бос болу а), пластилин, фольга, 
калька. 
Юьхьанцарчу школехь дешаран г1уллакхана кхачояр т1ехьажийна ду: 
моделашца болх бар: аьзнийн массо а тайпа  башхаллаш (деха, доца, къора, зевне, 
мукъа, мукъаза) билгалъеш йолу дешан аьзнийн х1оттаман моделаш кхоллар; д1аяздар, 
хедийнчу элпех дешнаш х1иттор, олуш д1аяздар цхьадолу дешнаш, предложенеш, 
схемашца предложенеш кхоллар; 
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гигиенически лехамаш ларбар тетрадь, ручка охьайилларехь, нийса охьахаарехь; 
графически кхочушдийриг мелла а карадерзор: линейкица юстар, графически 
кепара дерг дешар, линейкех, угольниках, циркулах пайда эца хаар, планаш, 
схемаш, таблицаш йовзар; библиотекехь, словарь, учебник т1ера оьшуш йолу 
информаци лаха хаар; дешаран декъехула оьшу материально-технически 
кхачоярца доьзна кхиамашка кхачалург хиларан ч1аг1о даг чохь кхоллаялар. 
« Фонетика и графика» 
Дешархо 1емар ву: 
-аьзнаш, элпаш къасто; 
-дийцаре дар нохчийн меттан мукъа тохар долу, доцу аьзнаш; мукъаза ч1ог1а а, 
к1еда а; зевне а, къора а.  
Дешархочун аьтто хир бу 1ама: 
- аьзнаш а, элапаш а къасто 1ама; 
-дешан аьзнийн – элпийн таллам бан а;  
-дешан аьзнийн – элпийн талламан нийса мах хадо 1ама. 
«Дешан х1оттам (морфемика)» 
  Дешархо 1емар ву: 
      -къасто хийцалуш долу а, хийцалуш доцу а дешнаш; 
      - къасто цхьалхе а, чолхе а дешнаш;  
      - дешан х1оттам къасто: орам, суффикс, дешхьалхе, чаккхе, лард. 
Дешархочун аьтто хир бу 1ама: 
    -хийцалуш долу а, хийцалуш доцу а дешнаш къасто 1ама;  
    -гергара дешнаш къасто хаа; 
    -дешнашкахь чаккхе, орам, суффикс, дешхьалхе, лард къасто. 
«Орфоэпи» 
Дешархочун аьтто хир бу 1ама: 
     -нохчийн литературни меттан шен къамелехь а, къамелахочун къамелехь а 
барам   
ларба;    
     -дош шеконца аларехь нийса тохар лаха ( учебникан дошам т1ехь) я 
хьехархочуьн  
г1оьнца.   
«Лексика» 
    Дешархо 1емар ву: 
     -ца девзачу дешнийн маь1на къастор; 
     -текстан юкъара маь1на ца девза дешнаш къасто хаар, уьш дошам т1ехь 
билгалдар. 
 
Дешархочун аьтто хир бу 1ама: 
       -текстехь дешнаш юх-юха олучу меттигашкахь синонимаш дало хаа;  
       -х1уманаш вовшашца юстарехь антонимаш дало хаа. 
«Морфологи» 
  Дешархо 1емар ву: 
-ц1ердашехь грамматически бух къастор:  классаш, терахь, дожарш, легарш; 
-билгалдашехь грамматически бух къастор: терахь, дожарш, легарш; 
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-хандашехь грамматически бух къастор: терахь, хенаш. 
 
Дешархочун аьтто хир бу 1ама: 
        - къамелан дакъошкахь морфологически таллам бан хаа; 
        -текстехь къамелан дакъош къасто хаа.  
«Синтаксис» 
  Дешархо 1емар ву: 
-дош, дешнийн цхьаьнакхетар, предложени къасто; 
-хаттарийн г1оьнца дешнийн цхьаьнакхетарехь, предложенехь дешнийн уьйр 
х1отто; 
-предложенин тайпанаш къасто: дийцаран, хаттаран, айдаран; 
-предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш къасто; 
-цхьаьнатайпанара меженаш йолу предложенеш къасто. 
Дешархочун аьтто хир бу 1ама: 
-коьртаза меженаш къасто хаа; 
         -предложенехь синтаксически таллам бан хаа; 
         -цхьалхе а, чолхе а предложенеш къасто хаа. 
«Орфографи, пунктуаци» 
   Дешархо 1емар ву: 
-йозанехь нийсаяздаран бакъонех пайдаэца; 
-дешнийн нийсаяздарехь дошам т1ехь болх бан; 
-г1алаташ доцуш текст т1ера схьаязъяр; 
- 1амийначу бакъонех пайда а оьцуш талламан болх язбар. 
Дешархочун аьтто хир бу 1ама: 
-орфографически г1алаташ долуш меттигаш хилар кхетаме  хила; 
         -масалш далор, оьшучу орфограммашна ша текст х1оттош язйинарг шен 
амале ерзо,         
          орфографически а, пунктуационни а г1алаташ доцуш яздан хаа; 
        -девллачу г1алаташ т1ехь болх беш, бакъонийн г1оьнца, г1алаташ довлар 
бахьана  
          каро. 
«Къамел кхиор» 
  Дешархо 1емар ву: 
-дахарехь нийсачу литературни маттахь къамел дар (шен дог-ойла къасто хаар, ша  
         дийцинарг т1еч1аг1дар) ; 
        -ша ешначу текстана ц1е тиллар; 
        -текстан план х1отто. 
Дешархочун аьтто хир бу 1ама: 
        -хаьржинчу ц1арца текст кхолла; 
        -ма ярра я  юкъ-юкъара текстан чулацам схьабийца; 
        -текстан чулацам кхоалг1ачу юьхьехь бийца хаа; 
        -барта дийцар х1отто, къастийначу темица текстан тайпанех пайда а  
        оьцуш (дийцаран, суртх1отторан, ойлаяран); 
        -къамелан бакъонаш йохош дина г1алаташ текстехь нисдан; 
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        -изложени а, сочинении а язъеш рог1алла ларъеш ша бинчу белхан жам1дан, 
дустар,  
         х1оттийначу алгоритмаца; 
        -ша бинчу белхан мах хадо хаа. 
 
       2.2.2.4.Литературное чтение на родном (чеченском) языке. 
Довзийтаран дош. 
Литературни ешар – юьхьанцарчу классийн предметашна юккъехь коьртачарах цхьаъ 
ю. Нохчийн матто санна, цо а 1амадо бер шера а, нийса а яздан, аьтто бо юкъара 
кхиарехь а, г1иллакх-оьздангаллин мехаллаш т1ехь  кхиош а. Х1окху предметехь 
кхиамаш бахаро таро ло берана юьхьанцарчу школан вукху предметашца ларош деша. 
Юьхьанцарчу школехь х1ара предмет 1амор т1ехьажийна хир ду х1окху 1алашонашка 
кхачарна: 
-кхетаме, нийса, шера къастош еша; 
-ша йоьшучу текстан а, цуьнан чулацамца  йолу шен юкъаметтиг а билгалйоккхуш 
болчу къастош ешаран коьртачу г1ирсех (соцунг1а, интонаци, маь1нин тохар, ешаран 
чехкалла) пайда а оьцуш, еша; 
-дешаран книгин чулацамах кхиар, шенна справочни аппаратах пайда эца хаар 
(т1етовжар, корта, абзацаш и д1. кх. а.); 
- исбаьхьаллин -кхоллараллин а, х1ума довзаран а хьуьнарш шегахь кхиор, 
исбаьхьаллин произведенино шена бина т1е1аткъам шен синхаамашца бовзийтар; 
дешан исбаьхьалле йолу эстетически юкъаметтиг кхиор; 
-исбаьхьаллин текстан г1ирсашца синъоьздангаллин мехаллаш юьхьанцарчу классийн 
дешархошкахь кхиор; дика а, вуо а къасто хууш, кхидолчу къаьмнашка лерам болуш 
кхиор.   Юьхьанцарчу школехь  литературни ешаран   коьрта 1алашо – иза шена оьшшу 
книга харжа хаарца  а, и кхеташ ешарца а ша-шен терго яран дешар карадерзоран 
хьуьнарш шегахь кхиор ю. Цу г1уллакхана ох1ла хилар билгалдолу ешначух кхеташ, 
дика еша  хаарехь, книгаш йовзарехь а, шенна харжа хаарехь а, шен синъоьздангалла 
лакхаяккхарехь книга оьшуш хиларх кхетам кхиъна хиларехь а. 
«Литературни ешар» предмето чулоцу х1ара дакъош: дешархочун «Ешарца доьзна 
г1уллакх», «Исбаьхьаллин текстийн буха т1ехь долу дешархойн кхоллараллийн 
г1уллакх», «Берийн ешаран гуо»  яздархойн ц1ерш а йовзуьйтуш, дешархошна кху 
предметехула евзар йолу ерриге а произведенеш, хуьлийла уьш дийнна произведенеш я 
церан дакъош. Программи юкъа дог1у иштта кхидолу дакъош а: «Литературоведчески 
пропедевтика», «Библиографически культура», «Къамелан кепашца доьзна долу 
г1уллакхаш». Боккха тидам т1ебахийтина нохчийн матте ладог1ар декъана а. «Ешар» 
ц1е йолчу декъехь къаьсттина тидам т1е бахийтина къастош  ешарна. Юьхьанцарчу 
классашкахь нийса а, шера а ешарехь карадирзинчу хаарша аьтто бийр дешархойн 
лакхарчу классашкахь литература йовзарехь а. «Дистхилар», «Йоза» дакъоша аьтто 
бийр бу барта а, йозанан а къамел кхиорехь. Боккха тидам т1е бахийтина вистхила 
хаарна а, къамелан оьздангаллина а, меттан исбаьхьаллин г1ирсаш караберзорна а. 
«Къамелан кепашца долу  г1уллакхаш» ц1е йолу  дакъа къамелан кепаш йовзийтина ца 
1аш, х1ума довзаран а, синъоьздангаллин, интеллектуальни, кхоллараллин г1уллакхаш 
чулоцуш а ду шена. И г1уллакхаш кхочушдо дешаран, 1илманан г1араевллачу, 
исбаьхьаллин тексташ т1ехь болх бечу хенахь. Ешарца, йоьшург т1еэцарца, 
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исбаьхьаллин тексташ т1ехь  болх барца  цхьаьна кхочушхуьлу дешархочун 
синъоьздангалла, кхолларалла  кхиарца доьзна долу г1уллакхаш а. Исбаьхьаллин 
тексташ ешар бахьанехь карадирзина хаарш дерзадо дешархоша шаьш кхочушдечу 
кхоллараллин г1уллакхашка: къастош  а, ролашца а ешар, тардина дийна суьрташ 
кхоллар, инсценировкаш яр, барта а йозанца юхасхьайийцар шаьш ешна исбаьхьаллин 
произведенеш, тайп-тайпанчу теманашна  барта а, йозанца а аларш кхоллар и д1. кх. а. 
«Берийн ешаран гуо» декъехь кхочушхуьлу исбаьхьаллин тексташ харжаран 
принципаш. Царна юкъахь уггаре а мехала ерш ю: еша дог дар, йоьшучух кхеташ 
хилар, тематика, проблематика. Тексташ шайца к1орггера кхетош-кхиоран маь1на а 
долуш, тайп-тайпанчу жанрашкахь хила еза. Кхечу къаьмнийн произведенеш йовзийта 
а мегар ду, нагахь шайца цхьа пайден дерг дохьуш уьш елахь. Кху декъа юкъа дахана 
оьрсийн туьйранаш, г1арабевллачу оьрсийн яздархойн Л. Толстойн, Г. Скребицкийн, В. 
Бианкин, А. Гайдаран произведенеш. «Литературоведчески пропедевтика» декъехь 
билгалбина исбаьхьаллин тексташ йоьшучу хенахь дешархой шайх хьакхалур болу а, 
бийцаре беш, шайна т1ехь болх бен  болу а литературоведчески кхетамаш. Тексташ 
т1ехь болх бечу хенахь дешархойн  карахь мехала г1ирс хилла д1ах1уьттур бу и 
литературни кхетамаш. 
«Библиографически культура» декъо аьтто бо еша билгалйинчу литератури юкъара 
оьшу книга харжа хууш хилар кхиорехь, оглавлени, аннотаци карорехь,  суьрташ 
дехкина художник, автор билгалварехь, иллюстрацеш текстан хиламашца буозарехь, 
ткъа иштта 1амаво тайптайпанчу справочни материалашца болх бан.  
Дешаран предметан чулацаман мехаллаш. 
Х1ара предмет 1амочу хенахь йовзар нисло  массо а тайпа бохург санна къоман 
мехаллаш (патриотизм, доьзалан мехаллаш, 1алам, къинхьегам а, кхолларалла а, 
искусство, литература, дин). Кхузаманан, махкана а, халкъана а пайден хир долчу 
кепара оьзда, ийман долуш, кхидолу къаьмнаш лоруш, к1ант-йо1 кхиор ду хила дезарг 
цу предметана бухе диллинарг. 
Дешаран планехь х1окху предмето д1алоцу меттиг. 
Дешаран планан   йог1уш  х1иттийна ю х1ара тематически планаш. Юьхьанцарчу 
классашкахь предмет 1амо билгалдина:  1 кл- 33 сахьт, 
 2 кл. – 68 сахьт, 3 кл.-68 сахьт, 4 кл.- 34 сахьт,  дерриге а 203 сахьт.  
Предмет 1аморца доьзна долу жам1аш. 
Литературни ешар 1амочаьргахь хила деза личностни жам1аш: 
Россин юкъара этнически а, граждански а цхьааллаш кхиор, вуьшта аьлча 
ша муьлхачу къоман векал ву а, Россин пачхьалкхан гражданин ша хилар а кхетор; 
юкъара российски а, граждански а, нохчийн г1иллакх-оьздангаллин а мехаллаш  
шегахь кхиор; -исбаьхьаллин произведенийн буха т1ехь шегахь адамаллин а, 
демократически а мехаллаш кхиор; 

- шен къоман культурех, бусулба динах а долу хаарш хилар, кхечу къаьмнех а, 
церан культурех, динах лаьцнарг а девзаш хилар; кхечу къаьмнийн культуре а, 
динца доьзначу ламасташка а ларам шегахь хилийтар; 
- шен къоман г1иллакхаш а девзаш, кхечу къаьмнашца а г1иллакхашца а, динца а 
йоьзна йолу  юкъаметтигаш ларъян хаар; 

-доьзалан  ламасташка тергаме хила везар шегахь кхиор, 1алам лардан  а, шен а, нехан а 
могушалла  ларъян езарх  кхеташ хилар; 
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-таханлерчу дуьненахь вахаран 1алашонца шен амал кхиор; шен нийсархошца а, 
бакхийчаьрца а девне ца вуьйлуш, машаре ваха болу лаам шегахь кхиор; 

- дешархочун социальни декхарш карадерзор; дешаре лаам кхиор; дешар шена 
оьшуш хиларх кхетар; 
- къоман а, кхийолу а литература ешарца синъоьзданагаллин мехаллаш а, 
эстетически синхаамаш шегахь кхиор. 

Литературни ешар 1амочаьргахь хила дезаметапредметни жам1аш: 
-дешаран 1алашонех а, декхарех а кхеташ хилар, кхоллараллин кепара хьесапаш 
кхочушдар; -шена хьалха х1оттийнчу декхаре хьаьжжина, дешаран декъехула 
билгалдан леринарг къасто а, цуьнан мах хадо а, и кхочушдархьама эвсаре некъ харжа 
а хаар; 

- ша баьхначу кхиамийн бахьанех кхеташ хилар шегахь кхиор (ткъа иштта 
цададаларан бахьанех а, иза лазаме ца долуьйтуш т1еэца хууш а хилар; 

-коммуникативни а, х1ума довзаран а декхарш кхочушдаран 1алашонца меттан г1ирсех 
пайда эцар; 
-дечун логически кепаш (дустар, анализ, юкъара маь1на дар) караерзор; 

- кхечу къаьмнийн нийсархошца цхьана дечу г1уллакхашкахь юкъара 1алашонаш 
билгалъяр, хьан, х1ун дийр ду къастор,  цаьрца цхьаьна тергам латтор, ша а, 
вукхара а дечун цхьанакепара мах хадор; девне ца дерзош, 1оттаме дерш 
д1адерзор, ларамца т1еэцар кхечу къомах волчун амалехь дерг; 
- базови предметийн кхетамаш, кхечу предметашца боьзна кхетамаш а 
караберзор, шен предметца уьш буозар. 

Литературни ешар 1амочаьргахь хила  деза  предметаца доьзна  долу жам1аш: 
- къоман а, дуьненан а культурийн хилам а, синъоьздангаллин мехаллаш, 
ламасташ лардаран а, кхид1а а д1акховдоран г1ирс санна литературех  кхетар; 

-ша-шен кхиарехь ешаран мах лакхара хиларх кхетар; виллина йоьшуш хила везаш 
хилар болу лаам шегахь кхиор; дуьненах а, къоман исторех а, культурех а болу 
кхетамаш кхиор; юьхьанцара г1иллакх-оьздангалла кхиорехь литературо д1алоцу 
меттиг къасто а, дика а, вуо а х1ун ду хууш хилар; 

- х1унда еша еза бохучух кхеташ хилар, цу декъехь тайп-тайпанчу ешарх пайда 
эцар;  -дешаран а, 1илманан кхетаме, исбаьхьаллин тексташ ладог1арца т1еэца  а, 
кхеташ еша а, цхьанатайпана царах кхета а  хууш хилар; стихотворенин кепехь 
йолу тексташ къастош ешаран юьхьанцара хаарш карадерзор; 

-прозаически исбаьхьаллин произведенеш юхасхьайийца а, церан чулацамах долчу 
хаттаршна жоьпаш дала а, ешначу дешаран, 1илманан кхетаме, исбаьхьаллин  текстийн 
бахьанинт1аьхьалонийн з1енаш къасто а хаар карадерзор; 
-меттан бакъонаш а ларъеш, йозанехь а, барта а доцца дийцарш х1итто хаар 
карадерзор; -хьайца къамел деш волчуьнга а ладог1а а,  цо дуьйцучуьнца реза вацахь а, 
делил далорца айхьа бохург т1еч1аг1дан а, г1иллакхехь вистхила а, диалог д1аяхьа а 
хаар карадерзор; -исбаьхьаллин текстийн башхаллийн дуьхе а кхуьуш, дешаран, 
1илманан, исбаьхьаллин тексташ вовшех къасто хаар; 
-ешначу исбаьхьаллин, 1илманан, дешаран текстийн теманах, коьртачу маь1нах кхеташ 
хилар; исбаьхьаллин текстехь балийна меттан исбаьхьаллин  г1ирсаш ган а, яздархочо 
мича 1алашонца уьш юкъа  балийна  а хаар; 
-ша ешначу исбаьхьаллин произведенин мах хадо а, цунах лаьцна шена хетарг ала  а 
хаар; 
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-ешначу текстехь йолу синъоьздангаллин мехаллаш йовзийта а, уьш шегахь кхио а 
хаар; - оьрсийн а, нохчийн а исбаьхьаллин произведенийн персонажаш  
(дакъалацархой) вовшашца буста а, церан амалехь, г1уллакхашкахь  цхьаьна дог1ург 
схьа а лохуш, царна харакатеристика яла а, цаьрга шен болу хьежам гайта а хаар; 
- шена хаза хета книга шенна схьахаржа а, т1ебузучу хаамийн  справочни хьостанех 
пайда эца а хаар; 
Дешаран предметехула болу юьхьанцарчу юкъарадешаран чулацам. 
Къамелан кепаш. 
Ладог1ар. 
Дуьйцу къамел ладог1арца т1еэцар, цхьанатайпана иза кхетадар, ладоьг1начуьнца 
доьзна хаттаршна жоьпаш далар, ладоьг1начун чулацамах лаьцна шена хаттар дала 
хаар, х1ун 1алашо йолуш ладуьйг1ира къамеле кхетадар. Стихотворни къамеле 
ладог1а хаар, ладоьг1начун догойла  къастор. 
Ешар. 
Хезаш ешар. Кхеташ, нийса, цхьанаэшшара хезаш ешар.Ешаран чехкалладоза тухуш 
къастош яц, х1ора дешархочун башхалле хьожжий къастош хуьлу и барам. Ешаран 
сихалла т1аьхьт1аьхьа чехкайоккху. Йоьшучу хенахь соцунг1ашший, интонаций, 
сацаран хьаьркаш лар а деш, кхетаме, нийса, цхьанаэшшара дийначу дешнашца ешар. 
Дагахь ешар. Дагахь йоьшучу хенахь йоьшучун маь1нах кхеташ хилар. Ешначу 
текстехь оьшуш болу хаамаш карон а, меттан исбаьхьаллин г1ирсаш ган а хаар. 
Къамел дар. Барта къамелан оьздангалла. 
Монологически къамел барта къамелан кеп санна. Монологически кепара аьллачун 
коьртачу маь1них кхеташ хилар. Къамелан кепаш: дийцар, суртх1оттор, ойлаяр. 
Шен аларехь меттан исбаьхьаллин г1ирсех  пайда эцар(синонимех, вастаме дешнех, 
антонимех, дустарех, эпитетех). Шен аларна план х1оттор. Монологически алар 
дозаделла а, маь1на долуш а хилар. Диалогехь ден  къамел: цуьнан башхалла. Хьайца 
къамел деш волчуьнга ладог1а а, цо дуьйцучух кхета а, цунна жоп дала а хаар. Хьуна 
хеташ доцчу, кхечу кепара олучуьнга а ладог1а а, делил а далош, тешшош цунна жоп 
дала а хаар. Кхечу къомах волчу нийсархочуьнца диалог д1ахьочу хенахь цо дечу 
къамелах  кхеташ, цуьнан культурин башхаллаш тидаме а оьцуш, иза   т1елаца хаар. 
Шен къамелехь меттан исбаьхьаллин г1ирсех пайда эца хаар. 
 
 
Йоза. Йозанан къамелан оьздангалла. 
Йозанан къамелан барамаш. Йозанца аьллачун чулацам билгалйинчу темица бог1уш 
хилар. Йозанехь  йовзуьйту коьчал  маь1на а долуш, вовшашца йозаелла а хила езар. 
Йозанан къамелехь меттан исабьхьаллин г1ирсех пайда эцар. Йозанехь шена хетарг ала 
хууш хилар: хаттарна жоп дала, изложени, йоцца сочинени язъян (сурт1хотторан, 
дийцаран, ойлаяран кепехь). 
Ешаран г1уллакхийн кепаш. 
Дешаран а, 1илманан кхетаме  тексташца а бен болх  (х1ума довзаран  декъехула долу 
г1уллакхаш) 
Дешаран а, 1илманан кхетаме текстех болу юкъара кхетам. Шен маттахь и тексташ 
кхеташ т1еэцар. Ешначун чулацамца доьзначу хаттаршна жоьпаш далар. Хаамаш луш 
болу г1ирсийн хьаст  санна дешаран, 1илманан кхетаме тексташ т1еэцар, царах кхеташ 
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хилар. Дешаран, 1илманан кхетаме текстийн тема а, коьрта ойла а (идей) билгалъяр. 
Маь1нин чекхдевллачу дакъошка текст екъар, царна ц1е тиллар. Текстехь бахьанин-
т1аьхьалонан з1енаш  билгалъяр. Текстехь коьрта дешнаш билгалдар. Оцу коьртачу 
дешнашна т1е а тевжаш, текст юхасхьайийцар. Нохчийн дешнаш а, дешнийн 
цхьаьнакхетарш а, дийнна предложенеш а оьрсийн матте а, оьрсийн маттера нохчийн 
матте яха а хаар. 
Исбаьхьаллин тексташца болх бар. 
Дешархочун х1ума довзаран декъехула долу г1уллакхаш. 
Исбаьхьаллин текст вукху текстех къаьсташ хиларх  кхетар. Текстан ц1е а, кортош а,  
чулацамца  бозабеллачу  юкъаметтигех кхеташ хилар. Текстан чулацамах лаьцна  
долчу хаттаршна жоьпаш далар. Меттан исбаьхьаллин г1ирсех пайда эцарца  
исбаьхьаллин текст юхасхьайийцар (юьззина, йоцца, хоржуш). Исбаьхьаллин текстан 
жанр, тема, коьрта ойла (идей), сюжет, д1ах1оттаман билгало (антитеза) къастор. Текст 
дакъошка екъар, х1ора декъан тема билгалъяр, коьрта дешнаш а, исбаьхьаллин васташ 
а къастор. Дакъошна ц1ерш тахка а, ц1еран предложенийн а, хаттарийн кепехь  план 
х1отто а хаар.  Турпалхойн дика а, ледара амалш билгалъяха а, персонажаша дечу 
г1уллакхашка, яздархочо еллачу характеристике  хьаьжжина  а мах хадо хууш хилар. И 
характеристика лучу хенахь персонажийн г1уллакхийн  бахьанин-т1аьхьалонан з1енаш 
билгалъяхар. Ша дийриг турпалхочо иштта х1унда дира бохучух кхетар а, цу декъехь 
шена хетарг ала хаар а. Персонажана характеристика лучу хенахь интерьеро а, 
портрето а д1алоцу меттиг. Турпалхой а, цара ден г1уллакхаш а вовшашца дустар. 
Персонажийн къамел а, авторан текст а. Текстехь болу меттан исбаьхьаллин г1ирсаш 
ган а, ( эпитет, дустар, метафора) уьш мича 1алашонца юкъа балийна а хаар. Пейзаж а, 
исбаьхьаллин текстехь цо д1алоцу меттиг а. Хиламаш схьакъастор а, уьш вовшашца 
бустар а, цара синхаамна бен 1аткъам а. Теманашца цхьаьнайог1у оьрсийн а, нохчийн а 
исбаьхьаллин тексташ вовшашца юстар, царна т1ера юкъара а , башхадерг а къастор, 
меттан исбаьхьаллин г1ирсаш бустар. 
Дешархочун кхоллараллин г1уллакхаш. 
Къастош ешар. Ролашца ешар. Прозехь йолчу текстана инсценировка х1оттор. Ешначу 
исбахьаллин произведенин буха т1ехь шен текст кхоллар. Барта дешнашца суртдиллар. 
Изложени. Мини-сочинени. Нохчийн маттера дош, дешнийн цхьаьнакхетар, 
предложени оьрсийн матте а, оьрсийн маттера нохчийн матте а даккхар. Нохчийн барта 
кхоллараллера  оьрсийн  х1етал-металшца, кицанашца, аларшца маь1ница дог1урш 
лахар. Ша туьйранаш кхоллар (1амийнчаьрца дог1уш) къоман дахарехь дерг а, 
культурин бакъдерш юкъа а далош. Нохчийн а, оьрсийн а литературийн тексташ 
кхоллар, церан юкъара дерг а, башха дерг а билгал а деш. 
Берийн ешаран гуо. 
Нохчийн а, кхечу къаьмнийн  барта кхоллараллин произведенеш, нохчийн а, кхечу 
къаьмнийн  а классикийн тоьлла произведенеш, х1инцалерчу яздархойн произведенеш, 
исторически, 1илманан кхетаме, справочно-энциклопедически тексташ, фантастика. 
Исбаьхьаллин текстийн герггарчу хьесапехь йолу тематика: вайн Даймахкаххий, 
нохчийн пачхьалкхан коьртачу шахьарххий, нохчийн пачхьалкхерчу халкъийн 
доттаг1аллеххий, вайн халкъан хьаналчу  къинхьегамаххий, цо машарехьа латточу 
къийсамаххий, вайн г1аланеххий, яртеххий, 1аламаххий, дийнатехххий, акхаройххий , 
беран дахареххий, церан г1уллакхеххий, доттаг1аллеххий, цара баккхийнаш 
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ларарххий,  вовшашна накъосталла дарххий, тергонца хьажарххий, адамийн 
дийнаташца йолу юкъаметтигаххий, 1аламаххий, адамийн цуьнца йолчу 
юкъаметтигаххий, тайп-тайпанчу корматаллеххий, къинхьегамаххий, юкъарчу 
къахьегаран ирсаххий, г1иллакх-оьзданагаллех, эхь-бехках, ийманах лаьцна 
дийцаршший, стихотворенешший, статьяшший. Вайн дукхакъаьмнийн Боккха 
Даймохк. 
Литературоведчески пропедевтика. 
Прозехь а, стихотворенин кепехь а долу  къамел, уьш вовшех къасто хаар. Хьехархочун 
г1оьнца текстехь х1ара литературоведчески кхетамаш карон хаа: жанраш (фольклоран 
кегийра жанраш, халкъан а, литературни а туьйра, туьйра-кица, дийцар, стихотворени, 
сюжет, тема,  д1ах1оттам (антитеза), коьрта ойла (идей), турпалхо (персонаж), куц-кеп 
(портрет), пейзаж, интерьер, синоним, антоним, эпитет, дустар, метафора, 
олицетворени, ритм, рифма. Гочдар. 
Библиографически культура. 
Еша билгалйинчу книгаш юкъара книга харжа а, произведенин кортош а, аннотаци а 
схьалаха а, автор а, иллюстрацеш ехкина художник билгалван а хаар. Текстан 
чулацамера хиламаш а, иллюстрацеш вовшех буоза хаар. 
Юьхьанцарчу школехь дешначул т1аьхьа дешархочун  кхид1а а дешаре  болу лаам а  
кхиъна болу, цуьнан къамелан а, ешаран культурин, литературни кхиаран а т1ег1а 
оьшучу бараме кхочу, уьш билгалдовлу х1окху хааршца: 
-нохчийн меттан къамелан коьрта  кепаш карайирзина хилар; 
-тайп-тайпана тексташ вовшех къасто хаар (дешаран, 1илманан-кхетаме, 
исбаьхьаллин). Интеллектульни, синъоьздангаллин декъехь кхиархьама, гонахара 
дахар довзархьама дешаран, 1илманан-кхетаман, исбаьхьаллин текстийн маь1нех 
кхеташ хилар. 
Исбаьхьаллин тексташца болх бар. Хаамбаран хьаст хиларан хьокъехь уьш т1еэцна ца 
1аш, дешархочуьнгахь синъоьздангалла а, эстетически чам а кхиорехь и тексташ 
оьшуш  хиларх кхетар. Исбаьхьаллин тексташна анализ яран билггала, литературни 
кхиарехь дешархошна т1аьхьа оьшур долу, хаарш карадерзор. Церан жанр, тема, идей, 
д1ах1оттаман кепаш, исбаьхьаллин суртх1отторан г1ирсаш къасто хаар. 
-Х1ора къоман литература – культура кхиоран декъехь мехала г1ирс хиларх кхетар; 
нохчийн а, кхечу къаьмнийн исбаьхьаллин тексташ вовшашца юстарца церан юкъара 
дерг а, башхадерг къастор. Дешнаш, дешнийн цхьаьнакхетарш, предложенеш оьрсийн 
матта а, оьрсийн маттара нохчийн матте яха а хаар. 
Оьшшу тоьшаллаш а далош, ша ешначу дешан искусствон произведенин а, искусствон 
кхечу говзарийн а мах хадо хаар. 
Кхечу къомах волчу нийсархочуьнца диалог д1ахьочу хенахь цо дечу къамелах  
кхеташ, цуьнан культурин башхаллаш тидаме а оьцуш, г1иллакхе вистхила а, цо 
дуьйцург восе а ца дуьллуш, т1елаца а хаар.  Берийн-энциклопедически книгашца болх 
бан хаар. 

 Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
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искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

                                                           

 

 



44 

 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом 

физического развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа 

школы. Он дает возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты 

в элементарных  движениях учеников и содействует развитию способности организовать 

сложные двигательные комплексы, особенно те, которые  необходимы в учебной и 

трудовой деятельности.Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
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лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  Упражнения для 

развития  вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.  

Упражнения для формирования свода стопы. (распределено равными частями в течение 

учебного года).Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена 

направления. 

Лёгкая атлетика.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  необходимых прежде 
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всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег,  передвижение при помощи технических 

средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с 

гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении 

программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и 

быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического 

воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с 

палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической 

профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при 

различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Внеурочная деятельность.  

Необходимость культурно-нравственного образования в школе, начиная с начальных 

классов, основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, 

способной следовать принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную 

ответственность за свои действия и поступки. 

В начальной школе культурно-нравственное воспитание актуально само по себе. На этом 

жизненном этапе начинает складываться взаимодействие между детьми с разным 

жизненным опытом и с несформированностью коммуникативной деятельности. И чем 

раньше начинается культурно-нравственное обучение ребенка, тем больше у них 

возможности для прочного овладения разносторонними коммуникативными умениями. 

Нравственное взросление младших школьников связано, прежде всего, с тем, что идеи 

добра и справедливости, проблемы общения – наиболее интересны для детей данного 

возраста.                

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программы коррекционных курсов должны обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение 

ими адаптированной основной образовательной программы общего образования;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

общего образования; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 

восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным 

сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не 

подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются 

в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное 

сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал 

развития разных сторон психической деятельности обучающегося. Развитие моторных 

навыков имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя 

большое значение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации 

интеллектуального и креативного потенциала. В связи с этим в начальной школе у 

ребенка не только формируют традиционные графические навыки, но и учат 

использовать компьютер для выполнения письменных работ. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его 

эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными 

двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции. 
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Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную 

коррекционно-педагогическую работу по коррекции психического развития, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, 

включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с 

использованием заместителей устной речи, развитие лингвистической системы 

обучающихся с НОДА, развитие произносительных способностей.Развитие 

лингвистической системы обучающихся с НОДА тесно связано с содержанием обучения, 

прежде всего, по предметам гуманитарного цикла. 

2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на ступени 

начального общего образования должна быть направлена на обеспечение ихдуховно-

нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе обраовательного организации, семьи и других 

институтов общества. 

В основу этой программы должны быть положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Программа должна обеспечивать: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику.  

Программа должна включать: цель, задачи, основные направления работы, 

перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 

поведенияобучающихся с НОДА), формы организации работы.Целью духовно-

нравственного развития и воспитания является становление и развитие 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 

Формирование личностной культуры:  формирование способности к духовному 

развитию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях; формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); формирование основ морали; формирование способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

Формирование социальной культуры: формирование основ российской 

гражданской  идентичности; формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

укрепление доверия к другим людям; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентиров; формирование толерантности и основ культуры межэтнического  

общения. 

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося уважительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разрабатывается 

образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

разных групп обучающихся с НОДА. 

2.3. Программа формирования экологической культуры,  

здоровогои безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна обеспечивать:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего и эргономичного характера 

учебной деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 
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использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся с 

НОДА (курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа должна содержать цели, задачи, планируемые результаты, основные 

направления и перечень организационных форм.Учитывая специфику школы, программа 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни неразрывно связана с 

курсом адаптивной физической культуры, медицинской службой, службой психолого-

педагогического сопровождения. 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с индивидуальными 

программами медицинской абилитации, включающими диагностику психофизического 

состояния ребенка, определение уровня развития моторной составляющей социальных 

навыков, планирование занятий по АФК с учетом особенностей обучающихся с НОДА, 

лечебную помощь и профилактику. 

Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, полиморфность 

расстройств при НОДА, а также необходимость сосредоточения всего комплекса 

абилитации в одном месте из-за проблем передвижения детей-инвалидов требует 

медицинского сопровождения образовательного процесса.  

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают 

рекомендации по организации учебного процесса в режиме, прикотором обеспечивается 

коррекция двигательных расстройств, выбориндивидуального рабочего места исредств 

передвижения. 

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации двигательных 

расстройств предполагает более активное слияние физической абилитации с социальной 
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адаптацией. Для этого необходимо специальное оборудование, моделирующее 

внутреннюю обстановку различных помещений, и те компоненты внешней окружающей 

среды, которые делают ее доступной для обучающегося с НОДА. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизнисамостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе 

программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей разных группобучающихся с НОДА. 

2.4.  Программа коррекционной работы 

Программы коррекционных курсов 

Материал для предметных коррекционных курсов разрабатывается на основе 

системы учебников «Школа России» из федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

 

Предмет Класс Наименование 

программы 

Цели и задачи программы Основное содержание 

Русский 

язык 

2–4-й 

классы  

Программа 

«Индивидуальные 

коррекционные 

курсы по русскому 

языку» 

Целью программы являются: 

коррекция основных положений 

науки о языке и знаково-

символического восприятия и 

логического мышления 

учащихся; коррекция 

коммуникативной компетенции 

учащихся: развития устной и 

письменной речи, 

монологической и 

диалогической речи, а также 

навыков грамотного, 

безошибочного письма как 

показателя общей культуры 

человека.  

В ходе реализации программы 

решаются  

следующие взаимосвязанные 

задачи на основе полученных 

Обучающиеся по программе – это 

дети в возрасте 8–10 лет, уровень 

компетентности которых должен 

соответствовать личностным, 

метапредметным, предметным 

результатам обучения. Учебный 

материал в ходе реализации 

программы изучается 

тематическими 

разделами.Занятия проходят в 1-

м классе – 30 минут в неделю (1 

полугодие), 35 минут (2 

полугодие); во 2– 4-х классах – по 

40 минут в неделю 
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представлений:  

– коррекция развития речи, 

мышления, воображения  

школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии 

с целями, задачами и 

условиями общения;  

– коррекция первоначальных 

представлений о системе и 

структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии;  

– коррекция навыков культуры 

речи во всех ее проявлениях, 

правильного написания и 

чтения; участия в диалоге, 

составлении несложных устных 

монологических высказываний 

и письменных тексов;  

– коррекция эмоционально-

ценностного отношения к 

русскому языку, развитие 

чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к 

языку, стремления 

совершенствовать свою речь 

Математик

а  

2–4-й 

классы 

Программа 

«Индивидуальные 

коррекционные 

курсы по 

математике»  

Целью программы являются: 

коррекция математического 

развития младших школьников, 

формирование системы 

начальных математических 

знаний, воспитание интереса к 

математике, к умственной 

деятельности.  

Обучающиеся по программе - это 

дети в возрасте 8–10 лет, уровень 

компетентности которых должен 

соответствовать личностным, 

метапредметным, предметным 

результатам обучения. Учебный 

материал в ходе реализации 

программы изучается  
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В ходе реализации программы 

решаются следующие 

взаимосвязанные задачи на 

основе полученных 

представлений:  

– коррекция элементов 

самостоятельной 

интеллектуальной 

деятельности на основе 

овладения несложными 

математическими методами 

познания окружающего мира 

(умения устанавливать, 

описывать, моделировать и 

объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

– коррекция основ логического, 

знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  

– коррекция пространственного 

воображения;  

– коррекция математической 

речи;  

– коррекция системы 

начальных математических 

знаний и умений, их 

применения для решения 

учебно-познавательных и 

практических задач; 

– коррекция умения вести поиск 

информации и работать с ней;  

– коррекция первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности;  

– коррекция познавательных 

способностей;  

– коррекция стремления к 

расширению математических 

 

 

тематическими разделами. 

Занятия проходят в 1-м классе – 

30 минут в неделю (1 полугодие), 

35 минут(2 полугодие); во 2– 4-х 

классах – по 40 минут в неделю 
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знаний;  

– коррекция критичности 

мышления;  

– коррекция умений 

аргументированно 

обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, 

оценивать и принимать 

суждения других 

 

Литературн

ое чтение 

2–4-й 

классы 

Программа 

«Индивидуальные 

коррекционные 

курсы по 

литературному 

чтению» 

Цель программы – продолжить 

обучение детей чтению, ввести 

в мир художественной 

литературы и помочь 

осмыслить образность 

словесного искусства, 

пробуждать у детей интерес к 

словесному творчеству и к 

чтению художественных 

произведений.  

В ходе реализации программы 

решаются следующие 

взаимосвязанные задачи на 

основе полученных 

представлений:  

– развивать способность 

полноценно воспринимать 

художественное произведение; 

– сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на 

прочитанное;  

– учить чувствовать и понимать 

образный язык 

художественного 

произведения, выразительные 

средства, создающие 

художественный 

Обучающиеся по программе - это 

дети в возрасте 8–10 лет, уровень 

компетентности которых должен 

соответствовать личностным, 

метапредметным, предметным 

результатам обучения. Учебный 

материал в ходе реализации 

программы изучается 

тематическими разделами. 

Занятия проходят в 1-м классе – 

30 минут в неделю (1 полугодие), 

35 минут(2 полугодие); во 2– 4-х 

классах – по 40 минут в неделю 
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образ;развивать образное 

мышление обучающихся;  

– формировать умение 

воссоздавать художественные 

образы литературного 

произведения, развивать 

творческое и воссоздающее 

воображение обучающихся и  

особенно ассоциативное 

мышление;  

– развивать поэтический слух 

детей, накапливать 

эстетический опыт слушания 

произведений изящной 

словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

формировать потребность в 

постоянном чтении книги, 

развивать интерес к 

литературному творчеству, 

творчеству писателей, 

создателей произведений 

словесного искусства, 

обогащать чувственный опыт 

ребенка, его реальные 

представления об окружающем 

мире и природе; 

– формировать эстетическое 

отношение обучающего к 

жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

– обеспечивать достаточно 

глубокое понимание 

содержания произведений 

различного уровня сложности; 

– расширять кругозор детей 

через чтение книг различных 

жанров, разнообразных по 
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содержанию и тематике;  

– обогащать нравственно-

эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

– обеспечивать развитие речи 

обучающихся и активно  

формировать навык чтения и 

речевые умения; 

– работать с различными 

типами текстов; 

– создавать условия для 

формирования потребности в 

самостоятельном чтении 

художественных произведений, 

формировать читательскую 

самостоятельность 
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2.5. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности (адаптивно-

спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

разных обучающихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с НОДА, так и их обычно развивающихся сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления. Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в 

индивидуальную специальную образовательную программу. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА определяет образовательная 

организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования2, возможность обучения на государственных  
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языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА, приведены в разделе «Рабочие программы учебных предметов» примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 
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- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музыкальные 

занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений внеурочной 

деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются 

обязательными для обучающихся с НОДА.Чередование учебной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не менее 8 недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в 

подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 45 минут. 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 
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- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один 

день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 

ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными 

образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не может превышать 

10 детей; в классах для детей с множественными нарушениями развития – до 5 детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-

развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно 

и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции 

и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК 

– до 45 минут. 
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Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и 

проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, 

ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание 

компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-

развивающая область может быть представлена курсами, направленными на развитие 

ощущений, ориентировки в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК. Ежедневно занятия 

физкультурой чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании 

дополнительно(помимо 3 обязательных уроков физкультуры в неделю) могут быть 

предусмотрены занятия, обеспечивающиеежедневную организацию динамических и/или 

релаксационных пауз между уроками в зависимости от структуры и степени тяжести 

индивидуального двигательного дефекта за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося определяется медицинской 

службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметные области Учебные предметы 1 
класс 

2 
класс 

  3 
класс 

  4 
класс 

Всего 

в нед. 

Всего 
за год 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 270 

Литературное   чтение 1 1 1 1 4 135 

Родной язык и  
литературное чтение 
на родном языке 

Чеченский язык 2 2 2 2 8 270 

Литературное чтение 
на чеченском языке 

1 1 1 1 4 135 

Математика и 
информатика 

Математика 1 1 1 1 4 135 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 135 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 

ИЗО 1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 
(Художественный труд) 

1 1 1 1 4 135 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 1 4 135 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  12 12 12 12 48 1620 

Внеурочная деятельность  

Общекультурное 
направление  

Этикет поведения и 
общения 

5 5 5 5 20 675 

Коррекционно – развивающая направленность  

Коррекционно – 

развивающая работа 

Русский язык  2 2 2 2 8 270 

Литературоное чтение  1 1 1 1 4 135 

Математика  2 2 2 2 8 270 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 5 5 5 5 20 675 
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С подготовительного по 4 классы необходимо введение дополнительного часа в неделю 

на изучение предмета «Русский язык» из части учебного плана, формируемой  участниками 

образовательных отношений. Это позволяет учитывать трудности в формировании графо-

моторных навыков, а также формировать альтернативные способы письма в случаях, если 

формирование графо-моторных навыков затруднено или невозможно. 

В подготовительном и первом  классе возможно введениедополнительного часа в 

неделю на изучение предмета «Математика», что позволяет корректировать или 

формировать пространственные, плоскостные представления, сформировать элементарные 

математические представления, заложить основы счета. Во 2-4 классах на изучение данного 

предмета предполагается 4 часа в неделю. 

В подготовительных -  4 классах  образовательных организаций 1 час в неделю части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, рекомендуется 

использовать на изучение учебного предмета «Русский язык». Это позволит учитывать 

трудности в формировании графомоторных навыков, а также формировать альтернативные 

способы письма в случаях, если формирование этих навыков затруднено или невозможно; 

В подготовительных -  4 классах  образовательных организаций 1 час в неделю части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, рекомендуется 

использовать на изучение учебного предмета «Математика», что обусловлено низким 

уровнем готовности к школе,  выраженными двигательными расстройствами,  медленным и 

неустойчивым   формированием пространственных, плоскостных и первоначальных 

математических представлений, замедленным темпом усвоения учебного материала. 

Обучающиеся с НОДА и ЗПР имеют низкий уровень сформированности двигательных 

функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы частично, что 

существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыми навыками. 

В связи с этим рекомендуется организация занятий по формированию навыков 

самообслуживания и ручной умелостив рамках  внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие  программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся НОДА. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной 
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общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА.  

Программа учебного предмета (курса) должна содержать: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

2. общую характеристику учебного предмета (курса); 

3. описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса); 

6. содержание учебного предмета (курса); 

7. тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

8. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе адаптированной  основной образовательной программы 

начального общего образования приводитсяосновное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени начального общего образования (за исключением 

родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с НОДА в системе школьного образования. Образовательная организация, 

реализующая программу начального общего образования для обучающихся с НОДА, должна 

быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты программ 

(6.2.,6.3.,6.4.) для обучающихся с НОДА, должны входить учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной 
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физкультуре), социальные педагоги, медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу 

(вариант 6.2.), должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки:  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень 

бакалавра или магистра); 

– по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области обучения лиц с НОДА.  

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных  

образовательных программ (варианты 6.2., 6.3, 6.4.), должны иметь высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 
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спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной 

физкультуры, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной 

педагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости 

от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в 

общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, 

подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса должно быть 

доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и  с помощью 

приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений 

требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому 

наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае 

необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, 

препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с 

НОДА должно быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений 

его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, 

джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во 

время урока должен тьютор. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение3. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.4 

Для реализации несколькими организациями основной образовательной программы 
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для обучающихся с НОДА возможно использование сетевой формы взаимодействия. Такие 

организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том 

числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы. 

В организациях, осуществляющих реализацию основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и программы коррекционной работы для 

обучающихся с НОДА, должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и  

технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов 

и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально 

возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения5.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с НОДА должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 
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– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна 

и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками,  

– актовому залу;  

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и 

специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

каждой категории обучающихся с НОДА должна быть отражена специфика требований к: 
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– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии); 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы варианта 6.2. 

для детей с НОДА предусматривает использование специальных, учитывающих особенности 

их психофизического развития и особые образовательные потребности, учебников в 

комплексе со специализированными приложениями, дидактическими материалами, рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях.  

Вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательном 

учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения ребёнка с НОДА. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) ребенка с НОДА. Для организации удаленной работы специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.   

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования детей с НОДА и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

 


