
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению на родном (удмуртском) языке на уровне 

начального общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю 

в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Предмет «Литературное чтение на родном (удмуртском) языке» наряду с  предметом 

«Родной (удмуртский) язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования, так как на начальном этапе обучения на родном языке эффективнее 

научить ребёнка новому виду деятельности – учебному. Литературное чтение на родном 

(удмуртском) языке способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно- 

эстетических способностей обучающихся начального общего образования, формированию 

жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, дружба, патриотизм, любовь к 

родине) в доступной для данного возраста форме, пониманию родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 

как явления национальной и мировой культуры, осознанию значимости чтения на родном языке 

для личного развития. 

Через чтение вошедших в программу по литературному чтению на родном (удмуртском) 

языке произведений удмуртских, русских, финно-угорских писателей обучающиеся знакомятся 

с жизнью, культурой удмуртского и других народов, выявляют общее и специфичное, 

открывают мир в многообразии. Таким образом, в процессе полноценного восприятия 

художественного произведения осуществляется духовно-нравственное воспитание и развитие 

обучающихся начальных классов. 

В содержании программы по литературному чтению на родном (удмуртском) языке 

выделяются следующие содержательные линии: 

виды речевой и читательской деятельности; 

круг детского чтения, культура читательской деятельности; 

литературоведческая пропедевтика; 

творческая деятельность обучающихся. 

Изучение литературного чтения на родном (удмуртском) языке направлено на 

достижение следующих целей: 



становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения на 

родном (удмуртском) языке в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение, развитие читательских 

компетенций и формирование основ функциональной грамотности; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту удмуртского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа, формирование у 

обучающегося интереса к удмуртской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; 

развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном, развитие творческих способностей обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(удмуртском) языке в 3 классе – 34 часа (1 час 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 4 классе. 

Общие сведения о языке. 

Удмуртский язык как родной язык, государственный язык Удмуртской Республики. 

Систематический курс. 

Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

критериям. Звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного удмуртского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов (повторение и продолжение 

работы). 

Состав слова (морфемика). 

Состав слов, выделение в словах морфем: корня, суффикса (словообразовательного и 

формообразующего), приставки (повторение изученного). Наблюдение над значениями наиболее 

употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология. 

Понятие о частях речи. Имя существительное. 

Общее значение, вопросы (повторение изученного). 

Склонение имён существительных. Падежные суффиксы имён существительных и их 

правописание. 

Синтаксическая роль имён существительных (главный, второстепенный члены предложения). 

Разбор имени существительного как части речи. 

Имя прилагательное. 

Общее значение, вопросы (повторение изученного). 

Употребление имени прилагательного с именем существительным (без изменения (способом 

примыкания к различным падежным формам существительных). 

Образование сложных имён прилагательных (наблюдение). 

Синтаксическая роль имени прилагательного (главный и второстепенный члены 

предложения). 

Разбор имени прилагательного как части речи. 

Местоимение. 

Личные местоимения (повторение). 

Склонение личных местоимений. 

Синтаксическая роль личных местоимений (главный, второстепенный члены предложения). 



Глагол. 

Отрицательные формы глаголов. 

Неопределённая форма глагола. Личные формы глаголов. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем, прошедшем и будущем времени 

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Синтаксическая роль глагола (главный член предложения). 

Разбор глагола как части речи. 

Наречие. 

Общее значение, вопросы (наблюдение). Синтаксическая роль наречия (второстепенный член 

предложения). Употребление в речи. 

Имя числительное. 

Общее значение, вопросы (наблюдение). 

Количественные и порядковые числительные и их правописание. 

Простые и составные числительные и их правописание. 

Послелог и союз как служебные части речи. 

Послелог как часть речи. Роль послелогов в речи. Функция послелогов: связь слов в 

предложении, образование падежных форм имён существительных и местоимений. Знакомство с 

наиболее употребительными послелогами (послелоги, обозначающие место происхождения 

действия: улын (под), вылын (на), азьын (перед), берын (за), сьӧрын (за), куспын (между), шорын 

(посредине) и другие). Употребление послелогов с существительными и местоимениями, их 

правописание. 

Знакомство с союзами (но (и, но), нош (а), оло (или), яке (или). Употребление союзов для 

связи однородных членов предложения. 

Синтаксис. 

Сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 

предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении при помощи смысловых вопросов (повторение 

изученного). 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами но (и, но), нош (а), оло (или), 

яке (или). Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Контроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 



материале). Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: сложные существительные; падежные суффиксы 

имён существительных; двойные согласные лл, тт на стыке основы слова и падежного суффикса; 

сложные прилагательные; порядковые числительные, сложные числительные; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, с союзами но (и, но), нош (а), оло (или), яке (или). 

Развитие речи. 

Ситуации устного общения (повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих 

классах). 

Диалог. Монолог. Культура устной и письменной речи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и другие). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение (повторение изученного). 

Использование элементов описания в текстах повествовательного характера. Составление плана 

текста повествовательного характера с элементами описания. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста). Подробное изложение 

повествовательного текста с элементами описания с использованием вопросов, по коллективно 

составленному плану, по заданному плану (объёмом 70–75 слов). 

Сочинение как вид письменной работы. Написание сочинений повествовательного характера 

с элементами описания по заданному началу, по картине или репродукции картины в учебнике, по 

личным наблюдениям, по прочитанному тексту (объёмом 10–11 предложений). 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(удмуртском) языке на уровне начального общего образования. 

В результате изучения литературного чтения на родном (удмуртском) языке на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через 

изучение родного языка и родной литературы, являющихся частью истории и культуры 

страны; 

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



восприятия и анализа художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

работе с художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 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. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 



выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (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 разных видах художественной деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации, в том числе на уроках литературного чтения на родном (удмуртском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений). 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных 

произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

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

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

удмуртской литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы. 

В результате изучения литературного чтения на родном (удмуртском) языке на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 



универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение 

и его автора, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии 

текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорногои 

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

героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

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 

проведённого анализа текста (классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

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 и (или) законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно 

создавать схемы, таблицы по результатам работы с текстами. 

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 (описание, рассуждение, повествование) и письменные 

(повествование) тексты; 

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 или неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 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 по литературному чтению на родном 

(удмуртском) языке с использованием предложенного образца. 

Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (удмуртском) 

языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

совершенствовать чтение вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения со скоростью не 

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

пересказывать произведение подробно и выборочно; 

соотносить читаемый текст с жанром фольклора и художественной литературы; 

различать героические, социально-бытовые, топонимические предания; 

различать поэму и поэму-сказку, сказку-пьесу; 

характеризовать жанр легенды; 

подробно описывать характер героя, его портрет; 

владеть элементарными приёмами анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста, составлять план текста (простой и сложный); 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать 

героев одного или нескольких произведений, характеризовать собственное отношение к героям, 

поступкам, находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

выявлять авторскую позицию в литературном произведении и в произведении 

изобразительного искусства, определять способы выражения авторского отношения к героям, 

описанной картине; 

соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 



объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, словаря, находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, литературный герой, персонаж, характер, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора, гипербола, образ); 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко) с изменением лица 

рассказчика; 

участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного произведения: строить 

высказывание, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста, использовать в беседе изученные литературные понятия; 

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

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения, писать сочинения по прочитанному произведению; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного 

из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный 

круг чтения; 

использовать справочную литературу, включая ресурсы Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

 

Тематическое планирование (4 класс) 

Раздел  № Кол-
во 

часо
в 

Тема урока Примечания  

Из уст в уста 
(Ымысь ыме, 
пельысь пеле) -
8ч 

1 1 Ф.Васильев «Милям пужымъёсмы».Малые 
фольклорные жанры 

 

 2 1 Удмуртская народная сказка «Ачиз ветлись 
кут» 

 

 3 1 Удмуртская народная сказка «Адямиен 
алангасар». Работа над планом 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писатели – 
детям 
(Гожъясьчиос-
нылпиослы) -6ч 

 

 

 

 

 

4 1 Героическое предание  «Эштэрек». 
Отличительные признаки предания от сказок. 

 

5 1 Социально-бытовое предание «Мардан атай но 
Тутой батыр» 

 

6 1 Топонимическое предание «Анлаш» (Алнаш), 
«Юдрук» 

 

7 1 Проект «Инты нимъёс сярысь предание 
гожтиськом» 

 

8 1 Проверим и оценим свои достижения  

9 1 По следам детской удмуртской литературы. 
История детской литературы Г.Е.Верещагин 
«Гужем» 

 

10 1 Кузебай Герд «Сизьыл», «Беризь», «Бадяр 
тысь», «Пужымо тэльын». Общие и 
различительные черты стихотворений. 

 

11 1 Анатолий Комаров «Лызгырлыос-шыркунъёс». 
Проект «Кузебай герд – удмурт нылпиослы 
гожъясь» 

 

12 1 А.Н.Клабуков «Палбам». Сжатый пересказ.  

 

 

13 1 Г.С.Симаков «Писпуосын вераськон», «Кыз»,  
«Урткычъёслы сяськаос».Характеристика 
героев. 

 

В мире детства 
(Нылпи 
дуннеын) – (7ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и мир вокруг 
меня (Мон но 
котырысь улон) 
–(6ч) 

14 1 В.В.Романов «Музъем кузё», «Нефть шур». 
Контрольная работа за 1 полугодие. 

Промежуточн
ый срез. 

15 1 Л.Д.Чернова «Нюлэс школа». Характеристика 
героев произведения.Проверочная работа. 

 

16 1 А.К.Леонтьев «Бордгазет», «Стенгазета». 
Анализ поступков героев. 

 

17 1 Проект «А.Леонтьев – нылпи кылбурчи но 
суредась» 

 

18 1 А.Д.Вотяков «Гондырпи Иши». 
Характеристика героев произведения. 

 

19 1 Г.Д.Данилов «Орзи но Лади». Составление 
плана. Пересказ по плану. 

 

20 1 Проект «Соос утизы шаермес»  

21 1 Проверим и оценим свои достижения.  

22 1  Г.А.Ходырев «Мынам дуно музъеме», 
«Памятник дорын», «Чужанайлэн   кырзанэз» 

 

23 1 В .Н.Ившин «Кыче бурдолы тол уе изьыны 
шунытгес?» 

 

24 1 У.Ш.Бадретдинов«Юн кор», «Вероника». 
Хорактеристика героев. 

 



25 1 В.В.Котков «Умой, дыр, пичи дыр». 
Словесный рисунок к 
стихотворению.«Коттырмостэм уй», «Куно 
витись Паримон» 

 

26 1 Л.Я.Малых «Боко но Моко».  Характеристика 
героев. Составление плана 

 

27 1 Проверим и оценим свои достижения 
(обобщающий урок по теме) 

 

28 1 И.З.Иванов «Шунды сайка серекъяса», 
«Бадзым чукна» 

 

И всё это – моя 
родина(Со 
ваньмыз – 
вордскем шаере)-
(7ч.) 
 

 

29 1 А.А.Ельцов «Вакчи быж»  

30 1 В.П.Михайлов «16-ти этажын», «Гондыр 
кышно басьтэ» 

 

31 1 Итоговая контрольная  работа Промежуточн
ая аттестация 

32 1 Е.Е.Загребин «Кин ортчем пал куасэн?», 
«Сизь» 

 

33 1 В.В.Широбоков «Визнасьёс», 

«Нюлэскын концерт» 

 

34 1 Егор Загребин «Палэзь зускиос», 
«Кечатныръёс» 

 

 

 

 

 

 


