


2..9  РОДНОй аварский ЯЗЫК 

23. Федеральная рабочая программа по учебному предмету Родной (аварский) язык 

23.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (аварский) язык" 

(предметная область "Родной язык и родная литература") (далее соответственно - программа по 

родному (аварскому) языку, родной (аварский) язык, аварский язык) разработана для 

обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным (аварским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

родному (аварскому) языку. 

23.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (аварского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов. 

23.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

23.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (аварскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

23.5. Пояснительная записка 

23.5.1. Программа по родному (аварскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по родному (аварскому) языку направлена на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

23.5.2. В содержании программы по родному (аварскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: язык и речь, культура речи, текст, система языка (фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография, морфемика, словообразование, лексикология, фразеология, морфология, 

синтаксис, пунктуация). 

23.5.3. Изучение родного (аварского) языка направлено на достижение следующих целей: 

формирование российской гражданской идентичности в поликультурном обществе; 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и культуры речи на 

родном (аварском) языке; 

расширение знаний о специфике аварского языка, основных языковых единицах в соответствии с 

разделами науки о языке. 

23.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (аварского) языка - 340 часов: 

в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов 

(2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

23.6. Содержание обучения в 5 классе 

23.6.1. Язык и речь. Культура речи. 

Язык как средство общения между людьми. 

Язык и человек. Родной язык - основа существования народа. Речь устная и письменная. 



Научный, художественный, разговорный стили речи. 

23.6.2. Повторение изученного на уровне начального общего образования. 

Состав слова. Геминаты и лабиализованные звуки. Имя существительное. Имя прилагательное. 

Глагол. 

23.6.3. Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

повелительные. Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое и прямое дополнение. 

Второстепенные члены предложения: косвенное дополнение, определение, обстоятельство. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Предложения с однородными членами: с союзами ги (и), ва (и), я (или), ялъуни (или), амма (но) и 

без союзов. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания в предложениях с обращением. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Знаки препинания между частями сложного предложения. 

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Знаки препинания. 

23.6.4. Текст. 

Виды текста. 

23.6.5. Фонетика. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи. Гласные и согласные 

звуки. Гласные и согласные буквы. Геминаты и лабиализованные звуки. 

Ударение в слове. 

Слог и перенос слов по слогам. 

Фонетический разбор слова. 

23.6.6. Графика. Орфография. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи при письме. Алфавит. Буквы е, , ю, 

я. Буквы ъ и ь. 

23.6.7. Лексика. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы 

(ознакомление). Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 



23.6.8. Морфемика. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 

Однокоренные слова. Корень, суффикс, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных 

в корне слова. Разбор состава слова. 

23.6.9. Морфология. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Разумные и неразумные имена 

существительные. Категория грамматического класса имен существительных. Число имен 

существительных. Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе. 

Имена существительные, которые употребляются только во множественном числе. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Переходность и 

непереходность глаголов. Классные и не классные глаголы. Масдар. Временные формы глагола: 

настоящее время, простые (синтетические) и составные (аналитические) формы будущего и 

прошедшего времен, общее время (констатив). 

23.7. Содержание обучения в 6 классе 

23.7.1. Язык и речь. Культура речи. 

Язык как средство общения между людьми. 

Аварский язык - один из государственных языков Республики Дагестан и язык межэтнического 

общения. Понятие о литературном языке. 

Устная и письменная речь. Речь диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение). Диалог, виды диалога (диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями). 

23.7.2. Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, количества микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте. План текста. Описание внешности человека, 

помещения, природы и местности. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. 

23.7.3. Лексика и фразеология. 

Повторение пройденного в 5 классе материала. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Исконно 

аварские и заимствованные слова. Новые слова (неологизмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы. 

Лексический разбор слова. 

23.7.4. Словообразование. Орфография. 

Повторение пройденного в 5 классе материала. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа слова и 

словообразующая морфема. 



Основные способы образования слов: суффиксальный, словосложение, переход слова из одной 

части речи в другую, метатония, дезаффиксация. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Правописание сложных слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

23.7.5. Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Склонение имен существительных. Типы склонения. 

Категория числа. Образование форм множественного числа. Склонение имен существительных во 

множественном числе. Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. Способы образования прилагательных. 

Склонение субстантированных прилагательных. Правописание прилагательных, заимствованных 

из русского языка. 

Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные числительные. Разряды 

числительных: количественные числительные, распределительно-разделительные числительные, 

собирательные числительные, числительные приблизительного счета, дробные числительные. 

Порядковые числительные. Склонение числительных. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Лично-возвратные местоимения. 

Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Неопределенные и определительные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Склонение местоимений. 

Причастие как особая форма глагола: значение, морфологические признаки, роль причастия в 

предложении. 

Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Причастия прошедшего времени. Причастия общего времени. Причастия будущего времени. 

Склонение субстантированных причастий по падежам. 

Деепричастие как особая форма глагола: значение, морфологические признаки, роль 

деепричастия в предложении. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

Деепричастия прошедшего времени. Деепричастия общего времени. 

  

 

23.8. Содержание обучения в 7 классе 

23.8.1. Язык и речь. Культура речи. 

Понятие о языке как развивающемся явлении. Изменения, происходящие в языке на 

современном этапе его развития. 



Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Формы функционирования современного аварского языка: литературный язык, наречия, 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности. 

23.8.2. Текст. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Создание собственных 

текстов. 

Публицистический стиль: сфера применения (массовая коммуникация); 

Основные жанры публицистического стиля (выступление, статья, интервью, очерк). 

23.8.3 Морфология. 

Целевая форма глагола (инфинитив). Каузатив (понудительная форма глагола). 

Глаголы длительного вида. Глаголы, обозначающие многократные действия. 

Временные формы глагола: составные (аналитические) формы настоящего будущего и 

прошедшего времен. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение и его повелительно-

желательная форма. Условное наклонение. Вопросительное наклонение. 

Правописание глаголов. 

Наречие как часть речи, значение и грамматические признаки. Разряды наречий по значению. 

Наречия образа действия. Наречия времени. Наречия места. Наречия меры и количества. Наречия 

причины и цели. Непроизводные и производные наречия. 

Образование наречий. Правописание наречий. 

Союзы как служебные части речи. Разряды союзов по значению: сочинительные (соединительные, 

противительные, разделительные) и подчинительные. 

Правописание союзов. 

Частицы, общее понятие. Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие и 

смысловые (выражающие отрицание, усиление, вопрос, восклицание, сомнение, уточнение, 

выделение, ограничение, указание, смягчение требования). 

Правописание частиц. 

Послелоги. Употребление наречий в роли послелогов. Послелоги в составе послеложно-падежных 

форм. 

Междометия как особая группа слов. Морфологический анализ междометий. Использование 

междометий как средства создания экспрессии разговорной и художественной речи. 

Интонационное и пунктуационное выделение междометий в предложении. 

 23.9. Содержание обучения в 8 классе 

23.9.1. Язык и речь. Культура речи. 

Аварский язык как один из аваро-андо-цезских языков. 

Текст и его основные признаки. Особенности функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение). 



Официально-деловой стиль (объяснительная записка, автобиография, характеристика). 

23.9.2. Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Типы 

синтаксической связи (сочинительная и подчинительная) (общее представление). 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания: наличие двух и более знаменательных 

слов, и подчинительной связи между ними. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, 

наречные. Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический анализ словосочетаний. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) 

и по эмоциональной окраске (восклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. Логическое ударение. 

Виды простых предложений по наличию главных членов (односоставные, двусоставные, 

трехсоставные). Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространенные, 

нераспространенные). Предложения полные и неполные. Неполные предложения в 

диалогической речи, интонация неполного предложения. 

Трехсоставное предложение. Главные члены предложения. Подлежащее, сказуемое и прямое 

дополнение как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Способы выражения прямого дополнения. 

Второстепенные члены предложения. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. Приложение как особый вид определения. 

Косвенное дополнение как второстепенный член предложения. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, 

образа действия, причины и цели). 

Виды предложений по составу. Односоставные и двусоставные предложения, их грамматические 

признаки. 

Виды односоставных и двусоставных предложений (предложение без подлежащего, 

предложение без прямого дополнения, обобщенно-личные и назывное предложения). 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Предложения с однородными членами. Однородные члены предложения, их признаки, средства 

связи. Предложения с однородными членами без союзов. 

Предложения с однородными членами с союзами. 

Однородные и неоднородные определения. 



Знаки препинания при однородных членах. Однородные члены предложения с обобщающими 

словами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами с обобщающими словами. 

Предложения с обращениями, со словами у (да) и гуро (нет), вводными словами и 

междометиями. Обращение. Распространенное и нераспространенное обращение. Основные 

функции обращения. Предложения со словами у (да), гуро (нет) и вводными словами. Вводные 

предложения. Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Предложения с междометиями. 

Предложения с обособленными второстепенными членами предложения. Обособление. 

Обособленные определения и приложения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие члены 

предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Функции знаков препинания. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

23.10. Содержание обучения в 9 классе 

23.10.1. Язык и речь. Культура речи. 

Роль языка в жизни общества. 

Язык как развивающее явление. Обогащение и развитие аварского языка при помощи русского 

языка. 

Роль аварского языка в развитии национальной культуры. Краткие сведения о лингвистах-

авароведах (П.К. Услар, Л.И. Жирков, А.А. Бокарев, А.Е. Бокарев, Г.И. Мадиева, А.С. Чикобава). 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая (повторение). 

23.10.2. Текст. 

Основные признаки текста (обобщение). 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) 

(обобщение). 

23.10.3. Синтаксис. Пунктуация. 

23.10.3.1. Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных предложений. Смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

23.10.3.2. Сложносочиненное предложение. 

Понятие о сложносочиненном предложении, его строении. Виды сложносочиненных 

предложений. Средства связи частей сложносочиненного предложения. Интонационные 

особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений между 

частями. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

23.10.3.3. Сложноподчиненное предложение. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Главная и придаточная части предложения. 

Сложноподчиненное предложение с подчинительными союзными словами. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с подчинительными союзными словами. 



Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными подлежащего. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными прямого дополнения. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными косвенного дополнения. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными места. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными причины и цели. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными условия. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

23.10.3.4. Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

23.10.3.5. Прямая и косвенная речь. Цитирование. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

23.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (аварскому) языку на уровне 

основного общего образования 



23.11.1. В результате изучения родного (аварского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отраженными в литературных произведениях, написанных на родном (аварском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

родном (аварском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней, 

волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли родного (аварского) языка в жизни народа, проявление интереса к 

познанию родного (аварского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других 

народов России, ценностное отношение к родному (аварскому) языку, к достижениям своего 

народа и своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отраженным в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков, 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе правил безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 

примеры из литературных произведений, написанных на родном (аварском) языке, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 



исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать свое развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся 

ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

23.11.2. В результате изучения родного (аварского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умения совместной деятельности. 

23.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы 

по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 



выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учетом самостоятельно выделенных критериев. 

23.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой, оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

23.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 



оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

23.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах на родном (аварском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

23.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

23.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 



объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать причины 

коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения, оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

23.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговой штурм" и 

другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

23.11.3. Предметные результаты изучения родного (аварского) языка. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

осознавать роль родного языка в жизни общества и человека, красоту, богатство, выразительность 

аварского языка; 

характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных 

задач и в повседневной жизни; 



иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы; 

характеризовать звуки, понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков; 

проводить фонетический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании букв, обозначающих геминаты, букв ъ, ь, е, , ю, я); 

объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов, подбор 

синонимов и антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью словаря); 

распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 

слова; 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы, различать многозначные слова и омонимы; 

проводить лексический анализ слов (в рамках изученного); 

пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, словарями синонимов, антонимов, 

омонимов); 

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

распознавать морфемы в слове (корень, суффикс, окончание), выделять основу слова; 

находить чередование гласных и согласных звуков в морфемах; 

проводить морфемный анализ слов; 

применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания; 

определять принадлежность слова к определенной части речи по его лексико-грамматическому 

значению, морфологическим и синтаксическим признакам; 

распознавать имена существительные и глаголы; 

проводить частичный морфологический анализ имен существительных и глаголов; 

применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного, объяснять его роль в речи; 

определять лексико-грамматические разряды имен существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола, объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи; 

определять глаголы с классными показателями и без классных показателей; 

соотносить начальную форму (масдар) и временные формы глагола; 

распознавать временные формы глагола; 



осознанно употреблять глаголы в настоящем, прошедшем, общем и будущем временах, изменяя 

глаголы по временам и числам; 

проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного); 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

выделять словосочетание в предложении, анализировать его структуру, устанавливать смысловую 

связь в словосочетании; 

определять границы предложения с использованием его основных признаков; 

распознавать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое, и прямое дополнение; 

находить второстепенные члены предложения и определять их типы; 

находить обращение в тексте, объяснять его отличие от подлежащего; 

различать простые и сложные предложения по количеству грамматических основ; 

составлять сложные предложения в соответствии с их схемами; 

выделять прямую речь и слова автора; 

расставлять знаки препинания в предложениях с прямой речью; 

иметь представление о диалоге; 

проводить синтаксический разбор предложения (в рамках изученного). 

23.11.4. Предметные результаты изучения родного (аварского) языка. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

характеризовать функции аварского языка как одного из государственных языков Республики 

Дагестан и языка межэтнического общения; 

создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, чтения 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, 

монолог-рассуждение); 

создавать различные виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 

составлять план текста; 

создавать текст-описание: устно и письменно описывать внешность человека, помещение, 

природу, местность; 

характеризовать особенности официально-делового стиля; 

создавать и анализировать тексты официально-делового стиля (заявление, расписка); 

различать слова с точки зрения их происхождения: исконно аварские и заимствованные слова; 

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); 



различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова 

ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы); 

распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения, характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма; 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления, 

использовать толковые словари; 

распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове, выделять производящую 

основу; 

определять способы словообразования (суффиксальный, словосложение, переход из одной части 

речи в другую, метатония, дезаффиксация); 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов, применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов; 

соблюдать нормы словообразования имен прилагательных, сложных и сложносокращенных слов; 

распознавать имена существительные, имеющие форму только множественного числа и имена 

существительные, имеющие форму только единственного числа; 

определять падеж имени существительного; 

иметь представление о правописании падежных окончаний имен существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 

распознавать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные; 

распознавать особенности склонения субстантированных прилагательных; 

усваивать правило написания прилагательных, заимствованных из русского языка; 

проводить морфологический разбор имен прилагательных; 

распознавать числительные, определять общее грамматическое значение имени числительного, 

различать разряды имен числительных по значению, по строению; 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, синтаксических функций 

числительных; 

характеризовать роль имен числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, 

деловой речи; 

правильно употреблять количественные числительные, распределительно-разделительные 

числительные, собирательные числительные, числительные приблизительного счета, дробные 

числительные; 

соблюдать нормы правописания имен числительных, в том числе слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных, нормы правописания окончаний числительных; 

распознавать местоимения, определять общее грамматическое значение, различать разряды 

местоимений, склонять местоимения, характеризовать особенности их склонения, синтаксических 

функций, роли в речи; 



правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями аварского речевого этикета, 

соблюдать нормы правописания местоимений; 

характеризовать причастия как особую группу слов; 

определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии; 

распознавать причастия прошедшего, общего и будущего времени; 

выявлять путем наблюдений особенности склонения причастий; 

проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике; 

конструировать причастные обороты, определять роль причастия в предложении; 

характеризовать деепричастия как особую группу слов; 

определять признаки глагола и наречия в деепричастии; 

распознавать деепричастия прошедшего и общего времени; 

проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике; 

правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

23.11.5. Предметные результаты изучения родного (аварского) языка. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

характеризовать язык как развивающееся явление; 

понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, приводить соответствующие примеры; 

объяснять причины изменений, происходящих в языке на современном этапе его развития; 

определять типы текстов; 

создавать текст на основе исходного; 

описать предметную и сюжетную картины с использованием необходимых языковых средств; 

распознавать тексты публицистического стиля; 

называть грамматические свойства инфинитива (целевой формы) глагола, выделять его основу; 

распознавать понудительные формы глагола, глаголы длительного вида, глаголы, обозначающие 

многократные действия; 

осознанно употреблять составные (аналитические) формы настоящего, будущего и прошедшего 

времени; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, повелительном, 

вопросительном и условном наклонении; 

применять нормы правописания глаголов с изученными орфограммами; 

проводить морфологический разбор глаголов; 

распознавать наречия в речи; 



определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению, характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи; 

проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике; 

применять правила слитного и дефисного написания наречий; 

характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению, по 

строению, объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения; 

употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами; 

проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике; 

характеризовать частицу как служебную часть речи; 

различать разряды частиц по значению, по составу; 

объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте; 

употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской, соблюдать 

нормы правописания частиц; 

проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике; 

характеризовать послелог как служебную часть речи; 

определять падежную форму именных частей речи в составе послеложно-падежных форм; 

анализировать послелоги в аспекте их строения и происхождения; 

характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению, объяснять роль междометий в речи; 

проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой практике. 

23.11.6. Предметные результаты изучения родного (аварского) языка. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

иметь представление об аварском языке как одном из аваро-андо-цезских языков, рассказать об 

этом; 

извлекать информацию из различных источников; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

создавать тексты официально-делового стиля (объяснительная записка, автобиография, 

характеристика); 

иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики; 



распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса; 

распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; 

определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание; 

характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 

письменной речи; 

распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности; 

распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы выражения 

подлежащего, прямого дополнения, виды сказуемого и способы его выражения; 

применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным 

словосочетанием; 

применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные 

и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения); 

различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения, косвенное дополнение, виды 

обстоятельств); 

распознавать виды предложения по составу, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; 

различать виды односоставных и двусоставных предложений (предложение без подлежащего, 

предложение без прямого дополнения, обобщенно-личное и назывное предложения); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); 

различать однородные и неоднородные определения, находить обобщающие слова при 

однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов 

разных типов; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, с 

обобщающим словом при однородных членах; 

распознавать предложения, осложненные обособленными членами, обращением, вводными 

словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений 

со словами у (да), гуро (нет); 



различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями; 

проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

23.11.7. Предметные результаты изучения родного (аварского) языка. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

осознавать роль родного языка в жизни человека; 

осознавать выразительность, богатство родного языка; 

осознавать роль аварского языка в развитии национальной культуры, оценивать роль лингвистов-

авароведов в изучении аварского языка; 

определять основания для сравнения и сравнивать устную и письменную формы речи, 

монологическую и диалогическую речь; 

создавать устные монологические высказывания на основе наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной литературы; 

анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок, отражающий 

тему или главную мысль текста; 

находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания; 

определять основания для сравнения и сравнивать разные функционально-смысловые типы речи; 

выявлять отличительные признаки текстов разных жанров; 

выражать свое отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме; 

распознавать и характеризовать отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка; 

выявлять отличительные особенности языка научного стиля в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка и другими функциональными стилями; 

создавать тексты научного стиля; 

выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения; 

распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); 

характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения; 



выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 

интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями; 

понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простых 

предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях; 

распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 

различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 

особенности их строения; 

выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, сложноподчиненные 

предложения с придаточными определения, подлежащего, прямого и косвенного дополнения, 

обстоятельства (образа действия, места, времени, причины и цели, условия и уступки); 

выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; 

понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности 

употребления сложноподчиненных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений; 

применять нормы построения сложноподчиненных предложений и постановки знаков 

препинания в них; 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; 

понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; 

понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи, 

употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

связи; 

применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи; 

распознавать прямую и косвенную речь, выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью; 

цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание; 



применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10  РОДНАЯ АВАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

88. Федеральная рабочая программа по учебному предмету Родная (аварская) литература 

88.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родная (аварская) литература" 

(предметная область "Родной язык и родная литература") (далее соответственно - программа по 

родной (аварской) литературе, родная (аварская) литература, аварская литература) разработана 

для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным (аварским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

родной (аварской) литературе. 

88.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родной (аварской) литературы, место 

в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов. 

88.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

88.4. Планируемые результаты освоения программы по родной (аварской) литературе включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

88.5. Пояснительная записка 

88.5.1. Программа по родной (аварской) литературе разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 



88.5.2. Родная (аварская) литература, являясь носительницей важных культурных ценностей, 

смыслов, духовно-нравственных представлений, участвует в формировании национального 

самосознания, самоидентификации и общероссийского гражданского сознания обучающихся. 

88.5.3. Освоение программы по родной (аварской) литературе на уровне основного общего 

образования обеспечивает постижение обучающимися произведений аварской литературы, 

развитие навыков интерпретации и анализа с использованием принципов единства 

художественной формы и содержания, создает условия для развития национального 

самосознания, осознания этнической принадлежности, приобретения системных знаний об 

аварском языке, истории, культуре, мировоззрении, менталитете, философии аварского народа. 

Освоение программы по родной (аварской) литературе направлено на воспитание читателя, 

осознающего значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

личностного развития, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях, а также формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире. 

88.5.4. Содержание программы по родной (аварской) литературе построено на основе сочетания 

проблемно-тематического, концентрического и хронологического принципов. Содержание 

программы по родной (аварской) литературе для каждого класса включает произведения 

фольклора, аварской классики и современной литературы, актуализирующие и ценности. 

88.5.5. В содержании программы по родной (аварской) литературе выделяются следующие 

содержательные линии: устное народное творчество, произведения аварских писателей, 

литература других народов Республики Дагестан. 

88.5.6. Изучение родной (аварской) литературы направлено на достижение следующих целей: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма, способной, осознавая свою принадлежность к родной культуре, уважительно 

относиться к литературе народов Республики Дагестан, культурам других народов; 

вхождение в мир многонациональной российской культуры и интеграция на этой основе в единый 

многонациональный российский социум; 

освоение знаний о родной (аварской) литературе, ее духовно-нравственных и эстетических 

ценностях, произведениях аварских писателей, их жизни и творчестве, формирование умений 

читать и анализировать произведения, опираясь на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

формирование эстетического вкуса на основе чтения и освоения художественных текстов 

аварской литературы, эстетической восприимчивости к произведениям литературы народов 

Республики Дагестан, умение сопоставлять их с художественными произведениями родной 

литературы, выявлять сходство и различия, обусловленные особенностями образно-эстетической 

системы; 

развитие речи, создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки прочитанного. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (аварской) литературы - 170 часов: в 

5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час в 

неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

 88.6. Содержание обучения в 5 классе 



88.6.1. Устное народное творчество. 

Введение. Литература как искусство слова. Связь фольклора и литературы. Роль устного 

народного творчества в становлении письменной аварской литературы. Государственные 

символы Республики Дагестан: герб, флаг, гимн. 

Сказки: "Лъабго гьунар гьабурав бахIарчи" "Герой, совершивший три подвига", "ХIамаги бацIги" 

("Осел и волк"). 

Легенды, предания. "ГанчIил вас" ("Каменный мальчик"). 

Малые жанры фольклора. Пословицы, поговорки. Загадки. 

Песни: "Кьурулъ хутIарав Пали" ("Али, оставленный в ущелье"), "Янгъизасул кечI" ("Песня 

бедняка"), "Мискинлъи" ("Беднота"), "Рагъ рикМад бугониги..." ("Если даже война далеко..."). 

88.6.2. Произведения аварских писателей. 

Литературные сказки. ГамзатЦадаса "ГъалбацIги гIанкIги" ("Лев и заяц"), А. Хачалов "Шахламаз" 

("Шахламаз"), М. Абасил "ЧIибирикъ" ("Чибирик"). 

Алигаджи из Инхо "Бечедал чагIазде" ("Богачам"), "Кицабиял алфазал" ("Афоризмы"). 

Эльдарилав из Ругуджа "Хъуру-хъара" ("Песня строителей дорог"). 

ГамзатЦадаса "ГIакдал кечI" ("Песня коровы"). "Гьудуллъи лъилгун кквелеб?" ("С кем дружить?"). 

М. Шамхалов "Зурмихъабазул нохъоде" ("В пещеру зурначей"). 

М. Сулиманов "ХIинкъараб сапар" ("Опасное путешествие"). 

Р. Гамзатов "Вера Васильевна" ("Вера Васильевна"), "Маша" ("Маша"). 

А. Хачалов "ТIаса лъугьа, гьалмагъ майор" ("Простите, товарищ майор"). 

Ф. Алиева "Рии тIад бан буго дир тIалъиялда" ("Лето над моим плато"), "Щад" ("Дождь"). 

М. Абдулгалимов "Инсул мина" ("Отцовский дом"). 

88.6.3. Литература других народов Дагестана. 

Саид из Кочхюра "Милъиршо" ("Ласточка"), "ахIе кучIдул, ашуг" ("Пой песни, ашуг"). 

А. Гафуров "Дир гIумру" ("Моя жизнь"). 

А. Иминагаев "ХIалтIухъанасул гIумру" ("Жизнь рабочего"). 

А. Жафаров "СихIираб ци" ("Хитрый медведь"). 

Кадрия "Дир лъимерлъиялда хиял букIана" ("Надеялся я в детстве"). 

 

88.7. Содержание обучения в 6 классе 

88.7.1. Устное народное творчество. 

Сказки: "Ралъдал чу" ("Морской конь"), "Къайицадахъал" ("Медведь, волк и лиса").  

Песня "МугIрузул ГIали" ("Али с гор"). 

88.7.2. Произведения аварских писателей. 



Литературные сказки: З. Алиханов "Бецаб сапар" ("Слепой поход"), О. Шахтаманов "Халкъалъул 

ццин" ("Гнев народа"). 

Алигаджи из Инхо "Рицинин цо харбал" ("Начнем рассказывать"). "Кицабиял алфазал" 

("Афоризмы"). 

Махмуд из Кахаб-Росо "РекIелъ ияхI бугев...", ("С чистой совестью..."). 

Гамзат Цадаса "Шамил" ("Шамил"), "Чоде" ("Коню"), "Пилги цIунцIраги" ("Слон и муравей"), 

"Маймалакги цIулал устарги" ("Обезьяна и плотник"). 

Р. Динмагомаев "Хиянатчи" ("Отступник"). 

Р. Гамзатов "Россиялъул солдатал" ("Солдаты России"), "Къункъраби" ("Журавли"). 

З. Гаджиев "ХIанчIикIкIал" ("Птичья долина"), "Цакьуги Циги" ("Куница и медведь"). 

Ф. Алиева "Дир рахьдал мацI" ("Мой родной язык"). 

Г. Гаджиев "ГIалибегил къулгIа" ("Родник Алибега"). 

М. Абдулгалимов "Госпиталалъул вас" ("Сын госпиталя"). 

Багатар "Дихъ ралагьун чIа, мугIрул" ("Ждите меня, горы"). 

88.7.3. Литература других народов Дагестана. 

О. Батырай "Жамав ханасул илхъицо дуцаго хъамулев..." ("Жамав хана табун способный угнать 

один..."), "Варакъалъул жалги ккун..." ("Взяв за янтарную гриву..."), "Рагъ-кьал тIаде бачIани..." 

("Если война начнется..."), "БахIарчияв инсуе..." ("Отважному отцу..."), "ЧIаго таги бахIарчи..." 

("Будь здоров, храбрец..."), "ЦIар рагIарав бахIарчи..." ("Прославленный герой..."). 

Гаджи из Ахты "Мискинчияс гIакълу кьуни" ("Если даст совет бедняк"), "Цо кагъат битIе" ("Напиши 

письмо"). 

И. Казак "Икъбал" ("Удача"), "Сибиралдаса кагъат" ("Письмо из Сибири"). 

Шаза из Куркли "Саву ккана каранда" ("Разбито сердце"), "Къваридаб хIараялъуб къараб гулла 

киниги..." ("Словно пуля, застрявшая в дуле..."), "КIанцIи хехаб мугIрул чан..." ("Стремительный 

зверь"). 

Э. Капиев "МагIарухъ чвахунцIад" ("Ливень в горах"), "Разведчикал" ("Разведчики"), "Сабаб" 

("Талисман"). 

Слепой Курбан из Хашаги "Мискинав Шахул яс" ("Дочь бедняка Шаху"). 

М.-С. Яхьяев "Питна" ("Скандал"), "ГIурул ханал" ("Речные камни"). 

 

88.7.4 Содержание обучения в 7 классе: 

88.8.1. Устное народное творчество. 

Эпическая песня "Бокьуларо, эбел, рии бачIине" ("Не люблю, мама, наступление лета"). 

Легенды, предания. "Унсоколоса ХIожоги гуржиявги" ("Хожо из Унцукуля и грузин"). 

88.8.2. Произведения аварских писателей. 

Алигаджи из Инхо "ГIелму ва жагьлу" ("Наука и невежество"). 



Гамзат Цадаса "Дибирги ГIанхвараги" ("Дибир и хомяк"), "Ашбазалде" ("Харчевня"). 

М. Хуршилов "ГIандалал" ("Андаляльцы"). 

М. Шамхалов "Тамашаяв гьобол" ("Странный гость"). 

А. Магомаев "МагIарулай" ("Горянка"), "АхIмад тIадвуссин" ("Возвращение Ахмеда"), "Миккикъор" 

("Ловушка"). 

М. Сулиманов "Васигат" ("Завещание"). 

Р. Гамзатов "Эбелалъ дир кинидахъ..." ("Если бы мать у моей колыбели..."), "Дагъистаналъул 

рохьал" ("Леса Дагестана"), "МагIарулал" ("Горцы"). 

М. Магомедов "Инсул гьалбал" ("Кунаки отца"). 

Ф. Алиева "МугIрузул закон" ("Закон гор"), "Эбелалда гьикъе" ("Спроси у матери"). 

Багатар "Чадил кесек" ("Кусок хлеба"). 

М. Гунашев "ЦIадулал соназул учитель" ("Учитель огненных лет"). 

88.8.3. Литература других народов Дагестана. 

Б. Митаров "Бице гьудулзабазда" ("Расскажите друзьям"). 

К. Меджидов "МугIрузул цIумазе хвел букIунадай" ("Умирают ли горные орлы"). 

А. Саидов "ГIазул тIаргъал" ("Снежные горы"), "РачIа, гьудулзаби" ("Добро пожаловать, друзья"). 

М.-Р. Расулов "Эбелалъул рахIму" ("Жалость матери"). 

А. Гапуров "Квешлъиялъе квешлъи" ("Вред вредности"). 

 

88.9. Содержание обучения в 8 классе 

88.9.1. Устное народное творчество. 

Введение. Художественная речь. 

Легенды, предания. "Суфичи-хиянатчи" ("Суфий-предатель"). 

Эпическая песня "Хочбар" ("Хочбар"). 

88.9.2. Произведения аварских писателей. 

Алигаджи из Инхо "Гьекъел-мехтел" ("Пьянство"), "Исрапчиясде" ("Расточителю"), "Ракь" 

("Земля"). 

Магомед из Чиркея "Имам ГъазимухIамад чIваялде" ("Насмерть имама Г азимагомеда"). 

Эльдарилав из Ругуджа "Росу берцин" ("Гордость села"), "Жергъен гьартун ккана" ("Смерть 

поэта"). 

Чанка из Батлаича "Сайгидул БатIалиде", ("Сайгидул Баталу"), "ТIалхIатиде" ("Далгату"). 

Махмуд из Кахаб-Росо "ХъахIилаб зодихъе багIар бакъул нур" ("Сияние красно солнца на синем 

небе"), "Рокьул конторалъул кавуги рагьун" ("Открывая ворота конторы любви"), "Почтовой 

кагътиде керенги чучун" ("Открыл я сердце твоему письму"). 



Курбан из Инхело "Наибзаби хIелун" ("Предательство наибов"), "Борхатаб магIарда" ("На высокой 

горе"), "ГIенекке, йокьулей" ("Послушай, любимая"), "Бахъа, къалам" ("Вставай, карандаш"). 

ГамзатЦадаса "Айдемир ва Умайгьанат" ("Айдемир и Умайганат"), "ГIумруялъул дарсал" ("Уроки 

жизни"). 

М. Хуршилов "Сулахъалъ нугIлъи гьабула" ("Сулак свидетель"). 

М. Шамхалов "Вац" ("Брат"). 

88.9.3. Литература других народов Дагестана. 

Мирза Калухский. "Ханасе жаваб" ("Ответ хану"), "ТалихIаб булбул" ("Счастливый соловей"). 

И. Казак. "Векьарухъанасул кечI" ("Песня землепашца"). 

Е. Эмин "Васият" ("Завещание"), "КъватIул харбал цIалкIулел херал руччабазде" ("Старым 

сплетницам"). 

А. Мунги "КъатIра ритIухълъи гьечIеб, панаяб дунял" ("Несправедливый мир"), "Шамилил суд" 

("Суд Шамиля"). 

А. Аджиев "БахIарчиясул куркьби" ("Крылья героя"). 

Ю. Хаппалаев "Оцбай" ("Праздник первой борозды"), "Халкъияб кечЬ> ("Народная песня"). 

М. Митаров "Устар" ("Мастер"). 

 

88.10. Содержание обучения в 9 классе 

88.10.1. Произведения аварских писателей. 

Р. Гамзатов "Дир ракI мугIрузда буго" ("Сердце мое в горах"), "Дир Дагъистан" ("Мой Дагестан"), 

"МацI ("Язык"), "Хъвадарухъанасул захIмат" ("Труд писателя"), "Хъвадарухъанасул ритIухълъи, 

лебаллъи" ("Верность, правдивость писателя"), "Сундасан мун данде гьабун бугеб, Дагъистан? 

("Из чего тебя сотворили, Дагестан"), "Гьаб улкаялда чи вижараб куц" ("Как человек родился на 

этой стране"), "Эбелалде" ("Матери"), "Авар мацI" ("Родной язык"), "Милъиршаби" ("Ласточки"). 

А. Хачалов "Хваразул цIаралдасан" ("От имени павших"). 

М. Магомедов "Манарша" ("Манарша"). 

Г. Газимирзаев "Васасде" ("Сыну"), "Гьудуласде" ("Другу"), "Лъалхъуге, дир барти..." ("Не 

останавливайся, мой конь..."). 

М. Гайирбекова "Эбелалъул ракI" ("Материнское сердце"), "Эбелалъул кечI" ("Песня матери"), 

"КочIолъ батана дир рухI" ("Душа моя в песне"). 

Гамзат Цадаса "Балагьалъул гъамас" ("Сундук бедствий"). 

Ф. Алиева "Кини" ("Колыбель"). 

М. Абасил "Анлъжугьаби" ("Шестистишия"), "Литературияб математика" ("Литературная 

математика"). 

О.-Г. Шахтаманов "Къаралазул гIор" ("Река Кара-Койсу"), "РачIа, гьудулзаби" ("Давайте, друзья"), 

"ГIандадерил хIор" ("Андийское озеро"). 

А. Расулов "Хазина" ("Сокровище"). 



Багатар "Севералда бугеб дир милъиршо" ("Моя ласточка из Севера"), "Щадакьа бахчулеб дир 

чанил бурутI" ("Олененок, который прячется от дождя"). 

М. Ахмедов "Дие бокьун буго" ("Я хочу"), "Сардалги къоялги къацандулелъул..." ("Спорят же ночи 

и дни..."), "Гьале гIазу балеб..." ("Вот идет снег..."), "ЧIужугIадан" ("Женщина"). 

88.10.2. Литература других народов Дагестана. 

Х. Авшалумов "Дир мадугьал - дир тушман" ("Сосед мой - враг мой"). 

Н. Юсупов "Гьавураб къо" ("День рождения"). 

Ф. Бахшиев "Минаялда тIад бомба" ("Бомба над домом"), 

А. Абу-Бакар "Магьидул хъалиян" ("Трубка из слоновой кости"), "КIиго херлъи" ("Две старости"). 

И. Гусейнов "Имам Шамилги ягьудияв Юсупги" ("Имам Шамиль и Иосиф"). 

А. Жачаев "ГъотIоркIо" ("Дятел"), "ГьитIинав чанахъан" ("Маленький охотник"). 

 

88.11. Планируемые результаты освоения программы по родной (аварской) литературе на уровне 

основного общего образования 

88.11.1. В результате изучения родной (аварской) литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров из родной 

(аварской) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности; 

к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного (аварского) языка и родной (аварской) 

литературы, истории, культуры Российской Федерации, своего края в контексте изучения 

произведений аварской литературы и литературы народов Дагестана. 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в 

художественных произведениях; 



уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в аварской литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе правил безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений, умение управлять собственным эмоциональным состоянием, 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 



интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений аварского фольклора и литературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 

произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики 

литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды, изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

способность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других, способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 



навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствии гарантий 

успеха. 

88.11.2. В результате изучения родной (аварской) литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умение совместной деятельности. 

88.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты 

по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев). 

88.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 



формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

88.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

эту информацию. 

88.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения, в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 



публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

88.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображенные в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

88.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость себе и другим; 



осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

88.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках родной (аварской) 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке родной (аварской) литературы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

88.11.3. Предметные результаты изучения родной (аварской) литературы. К концу обучения в 5 

классе обучающийся научится: 

определять тематику и проблематику изученных произведений аварского фольклора, аварских 

писателей, понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять в них 

нравственные ценности; 

анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительновыразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии содержания произведения; 

приобщаться к духовно-нравственным ценностям родной (аварской) литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями дагестанского народа; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (аварской) литературы, 

оценивать их эстетические качества; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

родного (аварского) языка; 



отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, участвовать в учебном диалоге 

о прочитанном. 

88.11.4. Предметные результаты изучения родной (аварской) литературы. К концу обучения в 6 

классе обучающийся научится: 

понимать образную природу литературы как явление искусства, понимать родное слово в его 

эстетической функции, роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений; 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, определять проблематику изученных произведений аварского 

фольклора, аварских писателей, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений понимать связи литературных произведений с эпохой их написания; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительновыразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии идейнохудожественного содержания 

произведения (элементы анализа); 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

приобщаться к духовно-нравственным ценностям родной (аварской) литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями русского народа; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (аварской) литературы, давать 

им оценку, приводить собственную интерпретацию изученных литературных произведений; 

понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

родного языка; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, вести диалог о прочитанном, 

приводить аргументы; 

работать с каталогами библиотек, библиографическими указателями, интернет-ресурсами. 

88.11.5. Предметные результаты изучения родной (аварской) литературы. К концу обучения в 7 

классе обучающийся научится: 

выявлять ключевые проблемы изученных произведений аварского фольклора, аварских 

писателей, определять связи литературных произведений с эпохой их написания и отраженные в 

них нравственные ценности; 

анализировать тексты различных жанров в соответствии с целями и задачами на уроках 

литературы: определять род, жанр, тему и идею, характеризовать героев произведения и 

приводить их сравнительные характеристики, применять литературоведческие понятия при 

анализе текста; 

читать правильно и осознанно, вслух и про себя, пересказывать текст различными способами 

(полный, выборочный, краткий), совершенствовать мотивацию к систематическому, системному, 

инициативному чтению; 



пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, словарями, интернет-

ресурсами; 

различать художественные и научно-популярные тексты, называть их особенности; 

пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью, составлять отзыв о 

прочитанном, краткую аннотацию о книге, создавать творческие работы на основе прочитанных 

произведений. 

88.11.6. Предметные результаты изучения родной (аварской) литературы. К концу обучения в 8 

классе обучающийся научится: 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений, определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; 

понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять в них нравственные 

ценности; 

владеть литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

приобщаться к духовно-нравственным ценностям родной (аварской) литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями дагестанского народа; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (аварской) литературы, давать 

им оценку, приводить собственную интерпретацию изученных литературных произведений, 

понимать авторскую позицию и формулировать свое отношение к ней; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

родного языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

понимать образную природу родной литературы как явление искусства, понимать родное слово в 

его эстетической функции, роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений; 

пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, словарями, интернет-

ресурсами. 

88.11.7. Предметные результаты изучения родной (аварской) литературы. К концу обучения в 9 

классе обучающийся научится: 

понимать родную литературу как явления национальной культуры, средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций, осознавать значимость чтения для личного 

развития; 

приемам анализа художественных текстов с использованием литературоведческих понятий; 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, определять проблематику и основной конфликт произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений, 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 



средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; 

использовать разные виды чтения; 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

самостоятельно выбирать литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, составлять самостоятельно краткую аннотацию к 

прочитанному; 

использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять план, находить средства выразительности; 

работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, 

учебных и художественных произведений, писать отзыв на прочитанное произведение; 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, словарями, интернет-

ресурсами. 

 

 


