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ПРОТОКОЛ  

заседания методического объединения учителей начальной школы 

 

от 27.03.2022 г. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных 

предметов «Родной язык (чеченский)», «Литературное чтение на родном (чеченском) 

языке» в 1-4 классах в ООП НОО по ФГОС НОО 2021 года. 

 

СЛУШАЛИ: 

1.  Руководителя методического объединения учителей начальной школы 

М.А.Изнаурову, которая ознакомила присутствующих с содержанием требований ФГОС 

НОО 2021 года относительно предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Согласно требованиям нового стандарта, распределение предметных 

результатов освоения содержания учебных предметов «Родной язык (или) государственный 

язык республики Российской Федерации и «Литературное чтение на родном языке» 

разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному 

предмету и утверждается Организацией самостоятельно. 

Изнаурова Мадина Ариповна представила учителям требования пункта 43.2 ФГОС 

НОО (приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286). 

Пункт 43.2.1. ФГОС НОО – 2021: 

Предметные результаты по учебному предмету «Родной язык»:  

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к 

родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 



Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 

Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций 

народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание 

к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному 

предмету «Государственный язык республики Российской Федерации»); 

 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, 

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания 

в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по 

учебному предмету «Государственный язык республики Российской Федерации»); 

 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 

слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные 

задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать 

устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно 

употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые 

образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных 

или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету «Государственный 

язык республики Российской Федерации»); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 



помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить 

связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 

творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной 

край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

Литературное чтение на родном (чеченском) языке 

Требования ФГОС НОО (приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286) 

 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре 

и зле); 



различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.  Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета «Родной 

язык (чеченский)» на уровне начального общего образования прописать согласно 

приложению 1.  

1.2. Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (чеченском) языке» на уровне начального общего 

образования прописать согласно приложению 2.  

 

Руководитель МО учителей начальной школы    ___________/Изнаурова М.А./ 

Учителя, присутствующие на заседании МО: 

1.Бисултанова А.Б. 

2.Кулаева Е.А. 

3.Кагирова И.Б 

4.Даудова А.С. 

5.Гучиева А.С. 

6.Исраилова Н.А. 

7.Изнаурова З.А. 

8.Осмаева А.В. 



9.Исмаилова Л.Б. 

10.Хариханова З.И. 

11.Хажиева И.Р. 

12.Акиева Х.Э. 

13.Айдамирова А.А. 

14.Дышниева А.С. 

 

 

Приложение 1 

 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета 

 «Родной язык (чеченский)» на уровне начального общего образования 

 

Планируемые результаты: 

1 класс: 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

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

тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—

5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 



— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 класс:  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

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

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

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

делить слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

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

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

(без называния терминов); 

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

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

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

«какие?»; 

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

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

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

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

словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

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

тексты объёмом не более 50 слов; 

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

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ни ми смысловую связь по 



вопросам; 

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

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

 

3 класс: 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 

букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 

однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос ном значении (простые 

случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 

существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род 

(в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем 

времени — по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

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

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 



— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 класс: 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— объяснять роль родного языка как основного средства общения; 

—  объяснять роль родного языка как государственного языка Чеченской Республики 
и языка национального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как 

части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные 



местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложно-сочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён  существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные 

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и 

-тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3 — 5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного обще ния (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 

электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание предмета: 

1 класс (чулацам 1-ра класс):  

Содержание учебного предмета «Родной (чеченский) язык» в 1 классе представлено в 

рамках основных этапов обучения: предварительный устный курс, обучение чеченской 

грамоте, послебукварный курс. 

         

         (Хьалхарчу классехь йоза-дешар 1аморан кхо мур бу:  

Абатал хьалхара муррий (8 с.) 

Деша а, йаздан а 1амош болу абатан муррий (78 с.) 

Абатал т1аьхьара муррий. 16 (с.) 

 

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 карлайаккхаран 

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 йуьхьанцара шардарш д1адахьар; вовшашца йукъаметтиг д1акхехьа а, йоза-

дешар 1аморна а оьшшучу барамехь йолу дешнийн лексически хазна совйакккхар; шайх 

къамелехь алсам пайда оьцуш йолу дешнийн грамматически форманаш жигара йахар; 

шуьйра йевзаш 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 Нохчийн 

Республикин дешар кхиоран институт а, суьрташца болх беш а, упражненеш кхочушйеш 

а). 

 

Абатал хьалхарчу муьрана йуьхьанцарчу школашкахь 1-чу классехъ билгалдо 8 сахьт, 

дешархойн кечаме хьожжий. 

Йоза-дешар 1аморо шена чулоцу: 

− д

ешан аьзнийн х1оттам а, цуьнан маь1на а, мукъа а, мукъаза а аьзнаш девзаш 

хилар, элп, аз къасто хаар, дешнаш, предложенеш йовзар; 



− х

аттаран, т1едожаран предложенех пайда эцарца диалог д1айахьа хаар; 

− с

хьааьллачун чулацамах кхеташ а, хаттарш даларца йухасхьадийца а, доцца 

сюжетни суьртийн чулацам т1ехь дийцар-жоьпаш дала хаар; 

− й

уьхьанцара 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 йаздан а, йеша а хааран  йуьхьанцара 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 йаздан, вуьшта аьлча йоза карадерзадо. Аз а, элп 

къастош болу белхаш биллина вовшахтоха беза (хезаш йазйен диктанташ). 

Абатал т1аьхьара мур лексико-грамматически балхана лерина хуьлу. Цуьнан 1алашо 

дешархойн къамел кхиор ю. Боккха тидам т1ебохуьйту элпаш нийсайаздарна –

каллиграфина. Меттан аьзнаш, дешнаш, синтаксически конструкцеш йовзарца 

цхьаьна, къамел даран тайпанаш а карадоьрзу царна (алар, ладог1ар, йешар, 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 д1айахьа хууш хилар; 

-кхеташ, шера, къастош йеша хууш хилар; 

каллиграфин лехамашна жоп луш, орфографин, пунктуацин бакъонаш ларйеш, йозанан 

1аморан а, талламан а декъера белхаш нийса кхочушбан хууш хилар; 

 

2 класс (чулацам 2-г1а класс): 

  

1амийнарг карладаккхар (3с.) 

Къамел (3 с.) 

Аьзнаш а, элпаш а. (15 с.) 

Мукъа аьзнаш а, элпаш а.Мукъа аьзнаш а, церан элпийн билгалонаш а. Элпаш Э, 

Е(ЙЕ) юкъадог1у дешнаш. Элпаш Я(ЙА), Яь(ЙАЬ),Ю(ЙУ),Юь(ЙУЬ), йукъадог1у дешнаш. 

Мукъаза аьзнаш а, элп а й. Нохчийн  абат. 

 

Дош. Дешдакъа. (7 с.) 

Дош. Дешдакъа. Дешнаш сехьадахар.  

 

Предложени. Текст. (24с. ) 

Предложени.Текст. Шалха элпашца билгалдеш долу мукъа азнаш а, уьш  йозанехь 

билгалдахар.Шалха элпашца билгалдеш долу мукъаза  азнаш а, уьш  йозанехь билгалдахар. 

Мукъаза шиъ шалха элп хьалха-т1аьхьа нисделча нийсайаздар. Дехий, доций мукъа аьзнаш. 

ЙЕВ,ОВ,АЬВ юкъадог1у дешнаш. Зевне а, къора а мукъаза аьзнаш а. Элпаш ъ, ё, щ, ф 

юкъадог1у дешнаш. Мукъаза аз а, элп а ъ. 

 



 
Дош. Предложени. Къамелан дакъош. (16 с.) 

Дош а, предложени а. Х1уманаш билгалъен дешнаш. Доккха элп. Дешт1аьхьенаш. 

Х1уманийн дар билгалден дешнаш. Х1уманийн билгало гойту дешнаш. 

 

Гергара дешнаш (8с.) 

 Гергара дешнаш.  Т1ерасхьайазйар. 1амийнарг карладаккхар. 1амийнарг 

т1еч1аг1дар. 

 

1амийнарг карладаккхар  (26 с.) 

Предложени. Нохчийн абат. Дешнаш сехьадахар. Дехий, доций мукъа аьзнаш . 

Мукъаза шиъ шалха элп хьалха-т1аьхьа нисделча нийсайаздар. Х1ума билгалйеш долу 

дешнаш. Дешт1аьхьенаш.Текст. Х1уманийн дар билгалден дешнаш. Парг1ат 

диктант.Т1ерасхьайазйар Т1еч1аг1дар.. 

 

 

3 класс (чулацам 3-г1а класс):  

  

1амийнарг карладаккхар (6ч.)  

Къамел. Текст. Предложени. Доларчу ц1ерашкахь доккха элп йаздар. 

Цхьанаораман дешнаш 

 

Аьзнаш а, элпаш а.(14с.) 

Муха къаьста мукъа аз мукъазчух? 

Дош. Дешдакъа. Дош сехьадаккхар.  Деха а, доца а мукъа аьзнаш. 

Шалхачу элпашца билгалдеш долу аьзнаш. Къасторан хьаьркаш. 

Доца шеконан мукъа аьзнаш. Дешан чаккхенгахь Н яздар. 

 

 Предложени (15c.) 

Дийцаран, хаттаран ,предложенеш. Айдаран предложенеш. 

Предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш. Подлежащи а, сказуеми а. Предложени а, 

дешнийн цхьанакхетарш а. Текст. 

 
Дешан х1оттам.(18 с.) 

Орам. Орамехь шала мукъаза элпаш йаздар. Чаккхе. 

Дешан чаккхенга шала мукъаза элпаш  йаздар. Дешхьалхе. Дешхьалхе а, дешт1аьхье 

а. Суффикс. 

 
Къамелан дакъош (4с.) 

Къамелан дакъош. Ц1ердешнийн терахьаш. Къамелан муьлха дакъа предложенин 

меже ца хуьлу? 

 

 Ц1ердош (11 с.) 

Ц1ердош. Доккхачу элпаца йазден ц1ердешнаш .Ц1ердешнийн терахьашца 

хийцадалар. Ц1ердешнийн классаш.Ц1ердешнийн дожаршца хийцадалар. (Легар)  

 

Билгалдош (8 с.) 
Х1ун 1алашо йолуш пайда оьцу билгалдешнех къамелехь. 

Дуьхьал маь1на долу  билгалдешнаш. Лааме а, лаамаза а билгалдешнаш. 

 

 Хандош (10 с.) 



Къамелехь х1ун г1уллакх кхочуш до хандешнаша? Предложенехь муьлха меже хуьлу 

хандош? Текст-ойлайар бохург х1ун ду? Хандешнийн хенашца хийцадалар. 

Муха къасто деза карарчу хенан хандош йаханчу хенан хандашах? 

Муха хийцало хандешнаш? Хандешнашца  ца, ма нийсайаздар. 

 
Шарахь 1амийнарг карладаккхар.(16 с.) 
Текст. Дешан х1оттам. Аьзнаш, элпаш. 

Къамелан дакъош.Ц1ердешнийн дожарш.    
 

4 класс (чулацам 4-г1а класс): 

1амийнарг карладаккхар (28 с.) 

Дош. Предложени. Текст.Предложенин меженаш. Текстийн тайпанаш. Аьзнаш а, 

элпаш а. Дешдакъа. Дешан х1оттам. Чолхе дешнаш. Дешхьалхенийн нийсайазйар. 

Дешхьалхе, дешт1аьхье. Къасторан Ь,Ъ хьаьркаш. Къамелан дакъош. Предложенин 

цхьанатайпанара меженаш. Текст Текстан тема. Текстана ц1е тиллар. 

 

Ц1ердош (19сахьт) 

Ц1ердош. Ц1ерниг дожар. Доланиг дожар. Лург дожар. Дийриг дожар. Коьчалниг 

дожар. Хотталург дожар. Меттигниг дожар. Дустург дожар. Ц1ердешнийн дожаршца 

хийцадалар. Ц1ердешнийн легарш а, дукхаллин терахь а. 

 

Билгалдош (10 с.) 

Билгалдош. Лааме а, лаамаза а билгалдешнаш. Билгалдешнийн дожаршца 

хийцадалар (легар). Билгалдешнийн хьалхара легар. Билгалдешнийн шолг1а легар. 

Карладаккхар. 

 

Терахьдош (3с). 

Терахьдош. Массаллин а, рог1аллин а терахьдешнаш. Терахьдешнийн нийсайаздар. 
 

 Ц1ерметдош (6с.) 

Ц1ерметдош. Йаххьийн ц1ерметдешнаш. 

Йаххьийн ц1ерметдешнаш дожаршца хийцадалар. 

 

Хандош (10с.) 

Хандош. Хандешнийн хенашца хийцадалар. Хандешан билгалза кеп. Хандешан 

карара хан. Хандешнийн йахана хан. Хандешнийн йог1у хан. Хандешнашца ца, ма 

нийсайаздар. 

 

Чолхе предложени (2с.) 

 Чолхе предложени. Чолхечу предложенехь хьаьрк 

 

Т1едерзар (2с).  

Т1едерзар. 
 

Шарахь 1амийнарг карладаккхар (22с). 

 

1амийнарг карладаккхар. Предложени. Дешан х1оттам.  
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