
 

 

 



Пояснительная записка. 

Программа по родному (удмуртскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по родному (удмуртскому) языку обладает значительным потенциалом в 

развитии функциональной грамотности обучающихся. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре удмуртского языка, способствовать 

усвоению норм удмуртского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи 

развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм 

удмуртского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного 

и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решается 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение на родном (удмуртском) языке». 

На уровне начального общего образования изучение удмуртского языка имеет особое 

значение в развитии обучающихся. Содержание программы по родному (удмуртскому) языку 

является для обучающихся основой для овладения приёмами активного анализа и синтеза 

(применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и 

различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, 

способствующих умственному и речевому развитию. Изучение удмуртского языка 

способствует присвоению традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению родного (удмуртского) 

языка, формирование ответственности за сохранение чистоты родного языка.  

          В содержании программы по родному (удмуртскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: общие сведения о языке, систематический курс, развитие речи. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении тематических разделов каждой содержательной линии 

обучающиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и актуализируют имеющиеся знания по другим тематическим 

разделам и совершенствуют виды речевой деятельности. 

 Изучение родного (удмуртского) языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли родного языка как средства общения; 

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



формирование первоначальных научных представлений о системе удмуртского языка 

(фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе), об основных единицах 

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

деятельности норм современного удмуртского литературного языка (орфоэпических, 

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

развитие всех видов речевой деятельности обучающихся (аудирование, говорение, 

чтение, письмо) на основе первоначальных представлений о нормах современного удмуртского 

литературного языка; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (удмуртского) языка в 3 

классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

       При реализации данной программы возможно применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

       Воспитательный компонент рабочей программы реализуется посредством модуля 

«Школьный урок» рабочей программы воспитания. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР.  

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий . Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания (раннего и дошкольного). У учащихся с задержкой психического развития, 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе, особые 

образовательные потребности заключаются в:  

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с ЗПР при 

организации всего учебно-воспитательного процесса; • учете специфики саморегуляции 

(недостатков инициативности, самостоятельности и ответственности, трудностей 

эмоционального контроля) школьников с ЗПР при организации всего учебно-воспитательного 



процесса; • обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении 

трудностей саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия;  

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики пробелов 

в них вместе с щадящей системой оценивания;  

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой 

степени сформированности абстрактно-логического мышления. Коррекционно - развивающая 

работа. Конкретные методические пути коррекционно–развивающей работы избираются с 

учетом особенностей интеллектуальной и эмоционально – волевой сферы учащихся на том или 

ином этапе их обучения.



Содержание обучения в 3 классе. 

Общие сведения о языке. 

Удмуртский язык как государственный язык Удмуртской Республики. 

Систематический курс. 

 Фонетика и графика. 

Звуки удмуртского языка (повторение изученного): гласный (согласный); согласный 

твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования при письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков; соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительными ь и ъ знаками. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков в словах. Правильная интонация в 

процессе говорения и чтения. 

Лексика. 

Лексическое значение слова. Синонимы и антонимы (повторение изученного). 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи). 

Суффикс как часть слова. Суффиксы словообразовательные и формообразующие 

(наблюдение). Изменение формы слова с помощью формообразующих суффиксов. Однокоренные 

слова и формы одного и того же слова. 

Приставка как часть слова (наблюдение). 

Корень, приставка, суффикс – значимые части слова (общее представление). 

Сложные слова (общее представление). 

Морфология. 

Имя существительное. 

Собственные и нарицательные имена существительные, общее значение, вопросы, 

употребление в речи (повторение). 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имена существительные единственного и множественного числа. 

Изменение имён существительных по падежам; определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Синтаксическая роль имени существительного (главный и второстепенный член 

предложения). 



Послелог (ознакомление). 

Наиболее распространённые послелоги вылын, йылын (на), улын (под), азьын (перед), 

берын (за), дорын (у), сьӧрын (за), пушкын (в), вадьсын (над). 

Употребление и правописание послелогов с именами существительными. 

Использование послелогов в речи. 

Местоимение. 

Личные местоимения (общее представление). 

Изменение личных местоимений по падежам. 

Употребление личных местоимений в речи; использование их для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

Имя прилагательное. 

Общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Употребление имени прилагательного с именем существительным. 

Синтаксическая роль имени прилагательного (главный и второстепенный член 

предложения). 

Образование имён прилагательных (наблюдение). 

Глагол. 

Общее значение глагола, вопросы, употребление в речи (повторение изученного). 

Изменение глагола по числам. Единственное и множественное число; образование глаголов 

единственного и множественного чисел. 

Изменение глагола по временам. Настоящее, будущее, прошедшее время; образование 

глаголов настоящего, будущего, прошедшего времени. 

Синтаксическая роль глагола (главный член предложения). 

Образование глаголов (наблюдение). 

Синтаксис. 

Предложение. 

Образование предложений, установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении (повторение изученного). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

повелительные. 

Виды предложений по интонации: восклицательные, невосклицательные. 

Члены предложения; главные и второстепенные члены предложения. 

Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Предложения распространённые и нераспространённые. 



Предложения с однородными членами. Наблюдение за однородными членами предложения 

с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические названия); 

буквы ӥ, э после твёрдых согласных [д], [з], [л], [н], [с], [т]; разделительный мягкий знак (ь); 

разделительный твёрдый знак (ъ); парные звонкие и глухие согласные в конце слова; 

правописание слов с двойными согласными нн, лл, тт; перенос слов по слогам с одной строки на 

другую; знаки препинания в конце предложения; раздельное написание послелогов с 

существительными, личными местоимениями. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение 

и применение на новом орфографическом материале). Использование орфографического 

словарика для определения (уточнения) написания слова. 

Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: просьба, извинение, благодарность, отказ и другие. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и 

дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: тема текста, основная 

мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

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

ознакомление). Создание собственных текстов заданного типа. 

План текста. Написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, синонимов. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 50–55 слов с использованием 

вопросов. 

Написание обучающих сочинений повествовательного характера по заданной теме, по 

заданному началу текста, по ключевым словам, по картине и репродукции картин с 

использованием вопросов (объёмом 8–9 предложений). 

Планируемые результаты освоения программы по родному (удмуртскому) языку. 

В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 



становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного 

(удмуртского) языка, являющегося частью истории и культуры страны;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

статуса родного (удмуртского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при работе 

с учебными текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, через работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности родного языка как 

средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых 

способов речевого самовыражения; соблюдение норм речевого этикета; 

5) трудового воспитания: 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участияв различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям(в том числе через примеры из учебных текстов); 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работынад текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 



7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представление о системе родного (удмуртского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании (в том числе познавательный интерес к изучению родного 

(удмуртского) языка). 

В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и 

явления родного (удмуртского) языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта 

(речевой ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 



прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствияв аналогичных 

или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации; понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 



корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её 

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

работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

объяснять значение родного (удмуртского) языка как государственного языка субъекта 

Российской Федерации; 

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

параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова; 

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; 

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; 

выделять части слова – корень, приставку, суффикс (в рамках изученного); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: число, падеж; изменять имена существительные по числам и падежам; 

распознавать имена прилагательные по вопросу и лексическому значению; 

распознавать глаголы; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

число; изменять глагол по временам и числам; 

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

для устранения неоправданных повторов в тексте; 



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

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

применять правила правописания (в рамках изученного): разделительный твёрдый и мягкий 

знаки; мягкий знак после мягких согласных звуков [д’], [з’], [л’], [н’], [с’], [т’]; буквы ӥ, э после 

твёрдых согласных звуков [д], [з], [л], [н], [с], [т]; буква е после твёрдых согласных звуков [ж], [ӝ], 

[р], [ш] и другие, двойные согласные тт, нн, лл; раздельное написание послелогов с именами 

существительными, слитное написание сложных существительных; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 60 слов; писать под 

диктовку тексты объёмом не более 55 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

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 высказывания  (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 тему текста и основную мысль текста;  

выявлять части текста и отражать с помощью предложений их смысловое содержание; 

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

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью толкового словарика, словарика синонимов, 

однокоренных слов из учебника; 

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

объёмом не более 60 слов; 

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

объёмом не более 55 слов с учётом изученных правил правописания; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 50–70 слов по 

коллективно составленному плану; 

писать обучающие сочинения повествовательного характера по заданной теме, по 

заданному началу текста, по ключевым словам, по картине и репродукции картин с 

использованием вопросов (объёмом 8–9 предложений). 

 

 



Тематическое планирование (3 класс) 

Разделы № 

п.п. 

Кол-во 

уроков 

                  Тема урока Примечания  

Текст (9ч) 

 

1 1 
Знакомство с учебником. Текст (повторение.) 

 

 2 1 Повествование.  

 3 1 План текста.  

 4 1 Входной контрольной диктант  «Атасмы»   

 5 1 Анализ диктанта. Описание.  

 6 1 Рассуждение.  

 7 1 Закрепление умений различать разного вида 

тексты. 

 

 8 1 Работа над текстом. Части текста.  

 9 1 Развитие речи. Написание сочинения по плану. 

 

 

Предложение 

(22ч) 

10 1 
Предложение. 

 

 11 1 Предложения повествовательные, 

вопросительные и побудительные. 

 

 12 1 Члены предложений.  

 13 1 Подлежащее и сказуемое.  

 14 1 Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

 

 15 1 Диктант  «Вуиз сизьыл».  

 16 1 Анализ диктанта. Предложения с однородными 

членами. 

 

 17 1 Развитие речи. Написание сочинения по 

иллюстрации и по плану. 

 

 18 1 Какие слова называют родственными?  

 19 1 Родственные слова  

 20 1 Части слова. Корень  



 21 1 Части слова. Суффикс  

 22 1 Словообразующие и формообразующие  

суффиксы. 

 

 23 1 Части слова. Суффиксы.   

 24 1 Части слова.   

 25 1 Части слова. Приставка  

 26 1 Части слова. Приставка.  

 27 1 Разбор слова по составу.  

 28 1 Сложные слова  

 29 1 Контрольный диктант  «Тол» за 1 полугодие  

 30 1 Изложение «Коньы но лудкеч»  

 31 1 Проект «Моя деревня».  

Существительное 

(17)  

32 1 Существительное  

 33 1 Имена собственные и нарицательные  

 34 1 Имена собственные и нарицательные.  

 35 1 Развитие речи. Написание письма.  

 36 1 Изменение существительных по числам.  

 37 1 Суффиксы существительных  

множественного числа. 

 

 38 1 Каким членом предложения является 

существительное в предложении? 

 

 39 1 Сколько падежей в удмуртском языке? Как они 

называются? 

 

 40 1 Определение падежей существительных.  

 41 1 Изменение существительных единственного и 

множественного числа по падежам. 

 

 42 1 Изменение существительных по падежам  

 43 1 Развитие речи. Письменное изложение «Вож 

кыз». 

 

 44 1 Части речи. Послелог.   



 45 1 Работа над текстом «Нюлэс кушын».  

 46 1 Написание послелога с существительным.  

 47 1 Диктант №4 «Вукензали».  

 48 1 Анализ диктанта. Развитие речи. Составление 

текста по иллюстрации и  вопросам. 

 

Местоимение (4ч) 49 1 Местоимение  

 50 1 Изменение местоимений по падежам  

 51 1 Употребление местоимений в речи  

 52 1 Развитие речи. Работа с текстом.  

Прилагательное 

(6ч)  

53 1 
Прилагательное 

 

 54 1 Сочетание существительных с прилагательными  

 55 1 Каким членом предложения является 

прилагательное в предложении? 

 

 56 1 Образование прилагательных.  

 57 1 Образование прилагательных.  

 58 1 Развитие речи. Работа с деформированным 

текстом. 

 

Глагол (10ч) 59 1 Повторение знаний о глаголе.  

 60 1 Изменение глаголов по числам.  

 61 1 Изменение глаголов по временам.  

 62 1 Итоговой контрольной диктант   «Тулыс». 

                                                       

Промежуточная 

аттестация 

 63 1 Работа над ошибками. Изменение глаголов по 

временам. 

 

 64 1 Как образуются глаголы прошедшего времени?  

 65 1 Как образуются глаголы настоящего времени?  

 66 1 Как образуются глаголы будущего времени?  

 67 1 Каким членом предложения является глагол  в 

предложении? 

 

 68 1 Образование глаголов  

 


