
Аннотация к рабочей программе 

 по истории и культуре народов Марий Эл 

2-3 класс 
 

Рабочая программа курса «История и культура народов Марий Эл»» 

составлена и разработана с учетом требований ФГОС НОО на основе 

базисного учебного плана и программы «Примерная программа по истории и 

культуре народов Республики Марий Эл» под редакцией Л.Е. Майковой и др. 

и учебников для 2, 3 классов, авторы: А.И. Аканаева, З.В.Морозова. Йошкар-

Ола, Марийское книжное издательство. 

Региональное образование, являясь социальным способом наследования 

этнокультуры, выступает в качестве особой сферы социокультурной 

практики, обеспечивает уровень общественного и личностного познания, 

реализует передачу и воспроизводство культурного опыта поколений. Одним 

из действенных средств достижения этой цели является разработка 

инновационных программ, учебно-методических комплексов нового 

поколения, а также создание сети образовательных учреждений нового вида 

с удовлетворением этнокультурных образовательных потребностей и 

языковых прав обучающихся.  

Качество регионального образования зависит также от специалиста, как 

носителя традиционной и современной культуры, умения управлять 

образовательными и воспитательными процессами, проектировать и 

реализовывать на практике развивающие воспитательно-образовательные 

программы нового поколения и в то же время учитывать системные 

традиционные взаимосвязи между факторами этнокультурной среды.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Ведущими идеями программы являются усвоение обучающимися 

значимости взаимопонимания между народами, межличностного доверия, 

толерантности, лояльности, уважения к взглядам и верованиям людей 

независимо от их этнокультурной принадлежности. Вместе с тем 

подчеркивается важность воспитания интолерантности к таким явлениям, как 

ксенофобия и этнонигилизм, при безусловном признании приоритетности 

формирования позитивной этнической идентичности. В программе сделан 

акцент на формирование творчески развитой, духовно-нравственной 

личности в процессе изучения и усвоения истории и культуры народа мари и 

других народов Марий Эл, воспитание гражданственности у молодежи, 

патриотических чувств и гордости за свою малую Родину.  

Для выполнения этих идей поставлены конкретные цели и предполагается 

решение следующих задач: 

    1. Обучающие: 

-  ознакомление с историей Республики Марий Эл, с этнографией, 

культурным наследием народов, населяющих Республику Марий Эл, с 



многочисленными источниками устной и письменной литературы и умения 

пользоваться этими источниками; 

-  расширение кругозора обучающихся в области развития истории и 

культуры марийского края. 

-  формирование основ мультиперспективности, умения анализировать 

спорные вопросы, предполагающие знакомство с различными, часто 

взаимоисключающими точками зрения. 

    2. Развивающие: 

-  развитие интереса к истории Марий Эл и Марийского края, к культуре и 

традициям народов республики (марийцев, русских, татар, удмуртов, 

чувашей и др.); 

-  развитие аналитических способностей обучающихся; 

-  формирование умения видеть проблемы, порождаемые полиэтническим и 

поликультурным характером местного сообщества, и способностей 

отстаивать толерантную и конструктивную стратегию поведения в 

возможных сложных ситуациях. 

- формирование этнокультурных компетенций, приобретение минимума 

умений и навыков, которые будут необходимы в дальнейшей жизненной 

практике. 

    3. Воспитывающие: 

-  воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры 

своей малой Родины; 

-  формирование уважительного отношения к народам, проживающим в 

Марий Эл, к их традициям, обычаям и культуре; 

-  воспитание эмпатии, товарищества и содружества; 

-  воспитание эстетического восприятия окружающего мира и чувства 

ответственности за его сохранность. 

      

      Предметом изучения курса «История и культура народов Марий Эл» 

являются история, этнография, этнопедагогика, культура и искусство 

народов Марий Эл. 

      В целях системного предоставления содержания, программа «История и 

культура народов Марий Эл» построена по тематическому принципу, с 

календарной раскладкой тем по занятиям, по каждому разделу. Содержание 

программы носит комплексный и интегрированный характер. История и 

культура Марий Эл раскрывается по определенной тематике, переходящей из 

класса в класс и связанной с историей края, духовно-культурными и 

трудовыми традициями народов республики, трудовым воспитанием, с 

произведениями устного народного творчества, с искусством, с праздниками, 

с такими понятиями как «родина», «родной край», «отечество», «семья», 

«родство». Особая роль отводится родной природе, окружающему миру. 

Тематика данного направления предполагает знакомство с конкретными 

природными объектами и помогает формировать положительное отношение 

к природе.  



При составлении программы учитывались доступность материала по 

возрастным особенностям, его художественная, образовательная, 

воспитательная и педагогическая ценности. Каждая тема имеет свои 

подразделы, взаимосвязанные с различными областями знаний. В качестве 

дополнительного материала рекомендованы оригинальные произведения 

художественного слова, музыки, изобразительного искусства русского, 

марийского и финно-угорских народов, проживающих в республике Марий 

Эл, в частности, удмуртов, а также народов соседних республик (татар, 

чувашей).  

Включение в программу особым подразделом ознакомление с 

религиозной культурой народов в условиях современного образовательного 

пространства является вполне оправданным методическим и научным шагом. 

В настоящее время идет процесс изменения отношения к религии не только 

на уровне общества, но и на уровне семьи и личности. Педагогам нельзя не 

учитывать эту реальность. Сегодня учителя должны быть готовы к 

многочисленным вопросам, с которыми могут обратиться к ним не только 

дети, но и их родители. Возможности ответить на все вопросы, в пределах 

курса ограничены, но во всех случаях необходимо опираться на гуманный 

характер религии, на общность нравственных норм, принципов и идеалов для 

всех религий, на традиции, сложившиеся в каждой семье и в народе.  

Изложение материала от класса к классу осуществлено по принципу 

постепенного расширения и усложнения основных дидактических единиц на 

событийно-хронологической основе, с учетом возрастных особенностей 

обучаемых. Акцент сделан на накопленный многообразный созидательный 

опыт мирного сожительства народов Марий Эл в процессе 

межцивилизационного, межэтнического взаимодействия.  

Становление культуры народов происходило в течение многих веков. 

Именно история всесторонне, полно и системно раскрывает историко-

культурные аспекты. Поэтому стержнем программы является исторический 

блок. Основная часть структуры курса связана со структурой федерального 

компонента курса истории. Культурологический блок раскрывается по мере 

изучения истории Марий Эл.  

Критериями оценки обучающихся 2-3 классов по данному предмету 

являются умение определять общее и специфичное о Республике Марий Эл; 

умение составлять связный рассказ о малой родине, исполнять народные 

песни, пляски, танцы и игры; а также умение мастерить и изготовлять 

элементарные традиционные изделия декоративно-прикладного искусства, 

использовать в исследовательской работе и в сборе краеведческих 

материалов первоначальные методы проектной деятельности и ИКТ 

технологий.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными программами начального общего образования предмет 

«История и культура народов Марий Эл» изучается во 2 и 3 классах. 



Материал 4 класса перекидывается на 3 и 5 классы. В 3 классе изучаются 

темы «Республика Марий Эл на географической карте», «Моя семья, 

родство», «Музыкальная культура», «Знания – наше богатство», «Театры 

Республики Марий Эл» из курса 4 класса.  

Общий объем учебного времени во 2 и 3 классах составляет 68 часов (1 

час в неделю, 34 часа в год). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. Ценность 

свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

     Личностные УУД 
– развитие толерантности как ценности и социальной нормы 

гражданского общества, проявляющейся в праве всех членов общества быть 

различными, обеспечении устойчивой гармонии между различными 

этническими группами; 

признание ценности: 

– традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его 

стремления жить в гармонии с окружающей природой; 

– уважительного отношения к культурной самобытности народов, 

населяющих республику, как важнейшего условия развития диалога культур 

и разрешения противоречий; 

– права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и 

развитие своей культуры;  

– культуры каждого народа вне зависимости от численности и места 

проживания; 

– культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного 

обогащения общества; 

– поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур 

(взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие 

саморазвития личности и как явление социальной нормы гражданского 

общества; 

развитие умений: 

– соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в 

повседневной жизни и специально организованных этнокультурных 

мероприятиях; 

– самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики 

Марий Эл и гражданина России; 

– описать себя как представителя народов Марий Эл, России; 

– ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные 

общечеловеческие гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, 

к природному и социальному миру. 

 Регулятивные УУД 

- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе 

культуроведческого материала; 

- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, 

исполнению традиционных правил; 

- развитие умений корректно разрешать внутриэтнические, 

межэтнические разногласия; 

- развитие умений разрешать межэтнические конфликты по 

этнокультурным вопросам, основываясь на принципах законности; 

- оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

- способность к этнической мобилизации (участие в национальных 

праздниках и т.д.); 



- умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» 

этнокультур. 

 Познавательные УУД 

- умение работать с разными источниками информации о  культуре 

народов республики и России: учебной, художественной,  научно-

популярной, справочной литературой, со словарями, атласами, картами; 

- выявление примеров интеграции культур, обозначение 

общечеловеческих ценностей; 

- овладение и использование специально-понятийным аппаратом, 

помогающим описывать поликультурную среду республики в целом; 

- развитие умения произвести мыслительные операции на 

культуроведческом материале: 

абстрактное сравнение (на примере  национальных праздников, обрядов, 

кухни, одежды, традиционных занятий, сопоставления явлений культуры 

народов совместного проживания и народов, населяющих 

многонациональную Россию, с целью выявления национального и 

общечеловеческого своеобразия и т.д.); 

анализ (на примере  видов искусства (живопись, декоративно-прикладное 

искусство, музыка, театр, музей), общественных объединений (ассоциация, 

землячество, общество, союз, община, ассамблея), представительств, 

диаспор);  

синтез (на примере многонациональной России (Москва – столица РФ и 

т.д.); 

классификация (на примере материальной и духовной культуры 

республики, народов Марий Эл, России  и т.д.); 

обобщение (на примере восприятия народов Марий Эл как общности (мы 

– мари),  и шире (мы – россияне) и т.д.);  

доказательство – умение  реконструировать ценностные основания 

представителей «иной» культуры (представлять себя в «иной» культуре); 

универсальные знаково-символические учебные действия:  
- проведение ассоциативных связей с государственными символами РМЭ, 

РФ, символикой национальных международных общественных организаций 

и умение их описывать; 

- развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, 

выражающими традиционный уклад жизни народа: береза, поле – символы 

русского народа;  лось – символ марийского народа; 

- развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в 

материальной и духовной культуре (обрядах, национальной одежде, 

жилищах, песнях, танцах и т.д.); 

- понимание, представление  видов искусства (музыка, живопись, 

хореография, народно-прикладное искусство) как образно-символьных 

систем; 

- развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, 

диаграммами и др. по изучаемым материалам; 



- развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в 

виде таблиц, схем, моделей, диаграмм и т.д. 

 Коммуникативные УУД 

-  умение работать в парах, группе, коллективе; 

-  умение учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в 

условиях диалога;  

-  готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 

внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

-  умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного 

общения на уровне республики и России. 

      

Содержание учебного предмета 
Методы и средства обучения, форма организации занятий определяются 

учителем с учетом содержания учебного материала, уровнем 

подготовленности обучаемых. Допускается варьирование и творческий 

подход к проведению уроков, чтобы избежать однообразия в формах 

организации учебного процесса. При изучении тем рекомендуется выбирать 

свой образовательный маршрут. Учитель, учитывая специфику класса, 

школы и местности, сам подбирает дополнительный материал по литературе, 

музыке и изобразительному искусству, из перечня произведений, указанных 

в программе. По каждой теме обучаемый из перечня представленных в 

программе произведений, должен знать минимум 3-4 примера. Допускается 

варьирование тем и учебного времени (1-2 часа) в пользу более углубленного 

ознакомления материалов, связанных с изучением местных 

достопримечательностей, с наследием того или иного писателя, композитора, 

художника, ученого, со знаменательными событиями в республике, городе, 

районе, селе и т.д. Занятия можно проводить в форме уроков-бесед, 

практических уроков, экскурсий в музеи и другие культурно-

просветительные учреждения, прогулок по родному городу (поселку).  

На уроках истории и культуры можно практиковать знакомство с 

музейными коллекциями. Они являются настоящими сокровищницами и 

хранительницами истории и культуры народов республики, отображающими, 

главным образом, региональные особенности. Различные экспонаты дают 

возможность для многогранной работы с детьми в школе, так как именно в 

школьные годы закладываются основы мировоззрения, система ценностей, 

бережное и уважительное отношение к сокровищам прошлого.  



      В программу отдельным разделом выделено изучение праздников. 

Включение концентрическим способом из класса в класс изучение 

праздников предполагает усложнение и расширение содержания 

образования, углубление и конкретизацию элементов того или иного 

праздника. Предполагается не только информирование обучаемых, но и 

включение их в активное обсуждение поставленных задач и посильное 

решение социальных, культурных, экологических и других вопросов. 

Задания в программе рассчитаны на постоянное внимание обучаемых к 

самостоятельной познавательной деятельности. Это составление обзорных 

сообщений по материалам периодической печати, написание тематических и 

обобщающих рефератов, творческих сочинений, сбор воспоминаний, 

которые позволяют предоставить обучаемым возможность выявить и 

реализовать свои способности и знания. Желательно привлекать к 

внеурочной деятельности и родителей, к примеру, для выполнения, 

творческих заданий по темам, связанным с курсами: «Моя семья», «Мой 

край», «Все работы хороши», «Наши славные дела» и т.д. К работе можно 

привлекать специалистов для проведения занятий по отдельным темам. По 

возможности рекомендуется приглашать и организовывать встречи с 

деятелями культуры и искусства (артистами, композиторами, писателями и 

поэтами, художниками, мастерами прикладного искусства и народного 

творчества), краеведами, учеными, ветеранами, старожилами, а также 

участвовать в проведении народных и государственных праздников, в 

реализации национальных традиционных мероприятий и знаменательных 

календарных дат. 

Составляя учебно-тематический план, необходимо учитывать памятные, 

знаменательные даты и события культурно-исторического значения. 

Необходимо рассказывать о героях-земляках, участвовавших в Великой 

Отечественной войне, об их подвигах с показом фотографий, иллюстраций 

памятников, с проведением экскурсий к местам Боевой Славы.  

По окончании изучения курса «История и культура Марий Эл» 

обучаемые должны знать основные этапы истории края, основы истории 

развития этнической карты и современной этнической ситуации в 

республике, особенности культуры народов и их истоки. Учет успеваемости 

можно проводить за индивидуальную работу или коллективно 

подготовленные обучаемыми задания и мероприятия. Уроки истории и 

культуры помогают оценить вклад в мировую культуру марийского и других 

народов Республики Марий Эл, позволяют приобрести навыки в сборе и 

использовании этнографического и краеведческого материала, познакомят с 

основами экскурсоведческой работы. Данный учебный предмет будет 

способствовать как процессу приобщения к истории и культуре России в 

целом, так и к процессу личностного становления учащегося в условиях 

своей культуры, а также воспитанию взаимопонимания, чувства 

межличностного доверия между обучаемыми -представителями разных 

этнических групп. 
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