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Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (бурятская) 

литература» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родной (бурятской) литературе, родная (бурятская) 

литература, бурятская литература) разработана для обучающихся, владеющих родным 

(бурятским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родной (бурятской) литературе. 

Рабочая программа по бурятской литературе для учащихся 6 класса составлена на 

основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устава  МАОУ «Дульдургинская  СОШ № 2»; 

 

Пояснительная записка отражает общие цели изучения родной (бурятской) 

литературы, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по родной (бурятской) литературе 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

основного общего образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

Программа по родной (бурятской) литературе разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Освоение родной (бурятской) литературы занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания, способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров обучающихся. 

Основу содержания программы по родной (бурятской) литературе составляют 

чтение и изучение художественных произведений, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. Воспитательное воздействие литературы тесно 

связано с эстетическим совершенством художественного слова, оно также зависит от 

возраста и уровня подготовленности обучающихся, что последовательно учитывается в 

программе по родной (бурятской) литературе. 

Программа по родной (бурятской) литературе составлена с учётом 

преемственности с программой для уровня начального общего образования, 

закладывающей основы литературного образования. На уровне основного общего 

образования продолжается работа по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, выразительного и беглого чтения, развитию восприятия литературного 

текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы.  

Программа по родной (бурятской) литературе тесно связана с такими учебными 

предметами, как «Родной (бурятский) язык», «История», «География», 

«Обществознание», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная 

культура».  

Программа по родной (бурятской) литературе формирует эстетическое отношение 

к окружающему миру, наряду с историей и обществознанием обращается к проблемам, 
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непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память обучающихся, способствует 

освоению знаний по гуманитарным учебным предметам и формирует у обучающихся 

умение разбираться в отношениях между людьми, активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Программа по родной (бурятской) литературе включает последовательный 

перечень тем и разделов для изучения с учётом межпредметных и внутри предметных 

связей, логики образовательной деятельности и возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по родной (бурятской) литературе распределяет учебный материал в 

соответствии с чёткой последовательностью этапов (от фольклора до современной родной 

(бурятской) литературы). Каждый этап литературного образования обогащает 

обучающегося как читателя, учит воспринимать и активно использовать искусство слова. 

Этому способствует овладение техникой диалога и различные формы обращения к 

художественному тексту: планирование, формулирование своих ответов, пересказы, 

работа над сочинениями, рефератами, творческими заданиями, подбор цитат из текста, 

использование литературных игр и другие. 

Содержание программы по родной (бурятской) литературе строится на основе 

сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе. В 9 

классе активизируется связь учебного предмета с историей, культурой, активнее 

привлекается критическая, справочная литература, исторические документы, более 

определённую филологическую направленность получает проектная деятельность.  

Содержание программы по родной (бурятской) литературе для каждого класса 

включает перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению 

произведений каждого писателя предшествует краткий обзор его жизни и творчества, 

который имеет развёрнутый характер в зависимости от роли и места изучаемого писателя 

в истории бурятской литературы. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 

программы по родной (бурятской) литературе. Теоретико-литературные понятия 

рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

В содержании программы по родной (бурятской) литературе выделяются 

следующие содержательные линии: устное народное творчество, духовная литература, 

родная (бурятская) литература ХVIII – ХIХ веков, родная (бурятская) литература I 

половины XХ века, родная (бурятская) литература II половины XХ века, современная 

родная (бурятская) литература. 

Изучение родной (бурятской) литературы направлено на достижение следующих 

целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к родной 

литературе и культуре; 

приобщение обучающихся к литературному наследию бурятского народа, 

формирование у них потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия, понимания литературных текстов и навыков создания собственных устных и 

письменных высказываний;  

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (бурятской) 

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). 

Образовательная организация вправе предусмотреть перераспределение времени на 
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изучение учебных предметов, по которым не проводится государственная итоговая 

аттестация, в пользу изучения родной (бурятской) литературы. 

 

 

Содержание обучения в 6 классе. 

Устное народное творчество (Арадай аман зохёол). 

Мифы. 

Мифология как форма познания и эстетического освоения действительности. 

Классификация бурятских мифов. Персонажи мифов. Художественное своеобразие 

мифов. Отличие бурятских и древнегреческих мифов. Бурятские мифы «Дэлхэйн бии 

болоһон тухай» («Сотворение мира»). 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Обрядовый фольклор.  

Песня и обряд. Произведения календарного обрядового фольклора периода 

младенчества, детства: родины, захоронения последа (тоонтолхо), праздникдня рождения 

(милаангууд), запрет (хорюул). Обрядовые песни праздника встречи Нового года по 

лунному календарю – Сагаалган. Ёохорой дуунууд (Песни ёхора). 

Пословицы и поговорки. 

Многообразие тем. Пословицы монголоязычных народов и народов мира. 

Выражение в них духа народного языка. Прямой и переносный смысл пословици 

поговорок. Загадки-малые жанры устного народного творчества. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (первоначальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Улигер как памятник героического эпоса.  

Народные представления о героизме и героях. Художественное своеобразие былин: 

особенности их создания и бытования, повторяющиеся мотивы, образы, сюжетные 

элементы, роль зачина, художественного повтора, постоянных эпитетови гипербол. 

Улигер «Аламжа Мэргэн» («Аламжи Мэргэн»). Воплощение в улигере 

нравственных качеств бурятского народа. Аламжи Мэргэн – носитель лучших 

человеческих качеств (доброта, мужество, физическая сила, мастерство). Значение 

фантастического в улигере.  

Теория литературы. Понятие о бурятском устном народном творчестве.  

Письменные произведения бурятского народа ХVIII – ХIХ веков. 

Введение. Жанровая система общемонгольской литературы. Бурятская 

дидактическая литература. «Шэдитэ хүүр» («Волшебное слово»). «Сайн үгэтэ эрдэниин 

сан субашид». 

Бурятская дидактическая литература. Р. Номтоев «Аршаанай дуһал»(«Капля 

рашияны»). Краткий рассказ о писателе. Литературные сказки в жанре «комментария – 

тайлбури» (комментаторская литература). Нравственные уроки дидактической литературы  

Теория литературы. Жанр субхашит, жанр «комментария-тайлбури», жанр 

«обрамлённой повести». Тайлбур. 

Родная (бурятская) литература. 

Басни. 

Б.Б. Базарон. Краткий рассказ о поэте, баснописце. Басня «Эрдэмтэ эрбээхэй» 

(«Учёная бабочка»). Осмеяние пороков – несерьёзного, небрежного отношения к делу в 

басне. 

Э.М. Манзаров. Слово о поэте. «Золдоо хатарһан зомгооһон» («Танцующая 

щепка»). Изображение неумелого хвастуна в басне. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

Эхэ орон (Родина). 

В.К. Петонов. Краткий рассказ о поэте. «Минии Росси» («Моя Россия»). Тема 
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Родины в поэзии Петонова. 

Ц.-Д.Ж.-Б. Дамдинжапов. Краткий рассказ о писателе. «Юрын буряад эхэ» 

(«Просто мать»). Повествование старой бурятки о горьком сиротском детстве, тяжёлой 

юности, о беспросветной молодости, пришедшейся на период первой мировой войны, об 

ужасах белогвардейщины и о тяжёлых годах в период Великой Отечественной войны.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Композиция произведения. 

Повествование от первого лица как художественный приём. 

С.С. Цырендоржиев. Краткий рассказ о писателе. «Шобоодой» («Шободой»). 

Изображение послереволюционного времени, показ классовой борьбы в рассказе. 

Героический поступок мальчика Шободоя.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). 

Д.З. Жалсараев. Краткий рассказ о поэте. «Эхэ тухай дуун» («Песняо матери»). 

Чувство любви и благодарности к матери. Поэтические образы материи Родины в 

стихотворении. 

Ц.Р. Галанов. Краткий рассказ о писателе. «Хүгжэм» («Музыка»). Музыкальные 

мотивы в творчестве писателя. Изображение судьбы героини, её честность, 

добросовестность и трудолюбие. Стремление Бальжимы к развитию творческих 

способностей дочери. Гармоничность и музыкальность рассказа.  

Теория литературы. Пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

Ч.Ц. Цыдендамбаев. Краткий рассказ о писателе. «Шэнэ байшан» («Новый дом»). 

Значение дома, очага, семьи в рассказе. Гордость писателя за народ, его трудолюбие, дух 

коллективизма. Речь персонажей как средство их характеристики.  

Теория литературы. Характеристика персонажей (развитие представлений). 

Баллада. Лирическое и эпическое начало в балладе. Основные балладные сюжеты. 

Ц.Ц. Дондогой. Слово о поэтессе. «Гэр тухай баллада» («Баллада о доме»). Образ дома. 

Своеобразие баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Дружба.  

Ч.Ц. Цыдендамбаев «Талын аадар» («Ливень в степи»). Реальная основа 

содержания рассказа. Тема служения людям. Дружба русского и бурятского народов в 

рассказе. Теория литературы. Герой-рассказчик (начальные представления). 

Ж.Б. Балданжабон. Краткий рассказ о писателе. «Алханын нюусанууд» («Тайны 

Алханая»). Тема дружбы между представителями разных национальностей. Красота 

родной природы в изображении писателя. Экологическая тема в произведении.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений) 

Л.Д. Тапхаев. Краткий рассказ о поэте. «Фермын үхибүүд» («Дети фермы»). 

Изображение жизни сельских ребятишек в стихотворении. Авторская позицияо 

воспитании трудолюбия у детей. Художественное своеобразие произведения. 

Родная природа.  

Ц.Н. Номтоев. Краткий рассказ о писателе. «Эдэбхи» («Инициатива»).  В повести 

затронута тема защиты окружающей природы,  приумножения её богатств. Особенности 

выражения авторской позиции в произведениях Номтоева.  

Теория литературы. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Б.Д. Абидуев. Краткий рассказ о поэте. «Сонхоор малайһан һара» («Месяц в 

окне»). Яркая, полная движения картина зимней ночной природы. Выражение душевных 

переживаний автора в стихотворении. 

Г.Х. Базаржапова Краткий рассказ о поэтессе. «Зунай үдэшэ» («Летним вечером»), 

«Нара хүлеэнэб» («Жду солнце»). Картины природы, выражающие чувства, 

мироощущения лирического героя. 

Теория литературы. Развитие понятия о лирическом произведении. Пейзажная 
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лирика как жанр (развитие представлений). Звукопись в поэзии (развитие представлений) 

Бурятская детская драматургия.  

Бурятская детская драматургия: особенности сказки-пьесы.  

М.Ж. Батоин. Краткий рассказ о писателе. «Хүхэ зүһэтэй үнэгэн» («Серая лиса»). 

Борьба добра и зла в пьесе М. Батоина; закономерность победы добра. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родной (бурятской) литературе на 

уровне основного общего образования. 

В результате изучения родной (бурятской) 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, отражёнными 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 много конфессиональном обществе, в том числе с использованием 

примеров из родной (бурятской) 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; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много 

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного (бурятского) 

языка и родной (бурятской) литературы, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края в контексте изучения произведений бурятской литературы;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

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

отражённым 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 бурятской 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 своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 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;  
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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 бурятского 

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 наукдля 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 учётом 
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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 неопределённости, 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 своё 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 учётом 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. 

В результате изучения родной (бурятской) 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. 

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 учётом 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; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

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 реальными 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 проведённого 

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. 

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 учётом 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 надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

94.11.2.4. 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); 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 

94.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые 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 учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте;  

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

94.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии в литературном 

образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её 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 приобретённому 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 своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

94.11.2.7. 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 (бурятской) литературы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия 

по её 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 (бурятской) 

литературы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 
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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 отчёта перед группой. 

94.11.3. Предметные результаты изучения родной (бурятской) литературы. К концу 

обучения в 5 классе обучающийся научится: 

владеть начальными представлениями об общечеловеческой и духовно-

нравственной ценности литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы 

между народами Российской Федерации;  

понимать образную природу словесного искусства и содержание изученных 

литературных произведений, различать основные жанры фольклора и художественной 

литературы, сопоставлять литературу и фольклор; 

выражать своё отношение к прочитанному, выразительно читать произведения 

(или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать 

и оценивать прочитанные произведения, определять тематику и проблематику, элементы 

композиции, изобразительно-выразительные средства изученных произведений, 

характеризовать героев-персонажей; 

понимать и использовать при анализе произведения теоретико-литературные 

понятия: фольклор, жанры фольклора, литературные роды и жанры, дидактическое 

произведение, тема, идея, проблематика, сюжет, композиция, пейзаж, эпитет, 

олицетворение, аллегория, ритм, рифма; 

воспринимать на слух и осмысленно читать литературные произведения разных 

жанров, выразительно читать, в том числе наизусть, передавая личное отношение к 

произведению; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств родного языка, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, вести диалог на материале прочитанного произведения, создавать 

устные и письменные высказывания разных жанров; 

планировать с помощью учителя своё чтение, расширять свой круг чтения, владеть 

начальными умениями пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, 

словарями, интернет- ресурсами. 

94.11.4. Предметные результаты изучения родной (бурятской) литературы. К концу 

обучения в 6 классе обучающийся научится: 

понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации;  

понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличие 

художественного текста от текстов других функциональных стилей;  

определять тематику и проблематику, элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительные средства изученных произведений, характеризовать 

героев-персонажей, владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения; 

понимать авторскую позицию и высказывать своё отношение к ней; 

понимать использовать в процессе анализа произведений теоретико-литературные 

понятия: жанры фольклора, литературные жанры, тема, идея, проблематика, сюжет, 
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композиция, жанр субхашит, «комментарий-тайлбури», жанр «обрамлённой повести», 

рассказ, сюжет, повествование от первого лица, литературный герой, герой-рассказчик, 

портрет, пейзажная лирика;  

выразительно читать, в том числе наизусть, передавая личное отношение к 

произведению; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств родного языка, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту, вести 

беседу, диалог на материале прочитанного произведения; 

сопоставлять художественную литературу с произведениями других видов 

искусства; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров; 

планировать с помощью учителя своё чтение, расширять свой круг чтения, 

пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, словарями, интернет-

ресурсами. 

94.11.5. Предметные результаты изучения родной (бурятской) литературы. К концу 

обучения в 7 классе обучающиеся научатся: 

понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации;  

понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текстов других функциональных стилей;  

понимать содержание изученных произведений, выявлять в произведении 

нравственные ценности; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

определять тематику и проблематику, элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средства изученных произведений, характеризовать героев-персонажей, 

понимать авторскую позицию и высказывать своё отношение к ней; 

понимать и использовать в процессе анализа и интерпретации произведений 

теоретико-литературные понятия: жанры фольклора, литературные жанры, жанр субха 

шит, тема, идея, проблематика, сюжет, композиция, автобиографическое художественное 

произведение, герой-повествователь, литературный герой, комическое, юмор;  

выразительно читать, в том числе наизусть, передавая личное отношение к 

произведению; 

владеть различными видами пересказа с использованием образных средств родного 

языка, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, вести беседу, 

диалог на материале прочитанного произведения; 

сопоставлять художественную литературу с произведениями других видов 

искусства; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров, составлять отзыв о 

прочитанном, краткую аннотацию; 

планировать с помощью учителя своё чтение, расширять свой круг чтения, 

пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, словарями, интернет-

ресурсами при анализе литературного произведения. 

  Предметные результаты изучения родной (бурятской) литературы. 

К концу обучения в 8 классе обучающиеся научатся: 

понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации;  

понимать образную природу и содержание изученных литературных произведений, 

выявлять отличия художественного текста от текстов других функциональных стилей;  

понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять в 
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произведении нравственные ценности, воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное;  

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения, формулировать тему, идею, 

проблематику изученного произведения, давать характеристику героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений, художественную литературу с 

произведениями других видов искусства, формулировать и высказывать собственное 

мнение о нравственной стороне поступков героев; 

определять роль элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, понимать 

авторскую позицию и высказывать своё отношение к ней; 

понимать смысл теоретико-литературных понятий и использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений: жанры фольклора, героический эпос, путевые 

заметки, литературные жанры, тема, идея, проблематика, сюжет, композиция, конфликт, 

система образов, реализм, психологизм, цикл рассказов;  

выразительно читать, в том числе наизусть, передавая личное отношение к 

произведению; 

владеть различными видами пересказа, формулировать вопросы к тексту, вести 

беседу, диалог на материале прочитанного произведения, создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров; 

планировать с помощью учителя своё чтение, расширять свой круг чтения, 

самостоятельно и под руководством учителя пользоваться библиотечными фондами, 

справочной литературой, словарями, интернет-ресурсами при анализе литературного 

произведения. 

  Предметные результаты изучения родной (бурятской) литературы.  

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации;  

понимать образную природу и содержание изученных литературных произведений, 

выявлять отличия художественного текста от текстов других функциональных стилей;  

понимать основные факты жизни и творческого пути писателей, связи 

литературных произведений с эпохой их написания, выявлять в произведении 

нравственные ценности; 

воспринимать и анализировать художественный текст, выделять смысловые части 

художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения, формулировать тему, идею, 

проблематику изученного произведения, давать характеристику героев, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

понимать смысл теоретико-литературных понятий и использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений: литературные жанры, фольклоризм литературы, 

тема, идея, проблематика, сюжет, композиция, конфликт, система образов, 

художественная деталь;  

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев, 

выявлять авторскую позицию и высказывать своё отношение к прочитанному;  

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе наизусть, 

передавая личное отношение к произведению, владеть различными видами пересказа; 

строить письменные высказывания в связи с изученным произведением, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения; 

самостоятельно пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, 
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словарями, интернет-ресурсами при анализе литературного произведения. 

Тематическое планирование по бурятской литературе 

Тематическое планирование по бурятской литературе 

в 6  классе (35ч). 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение. Дружба народов. 4 

2 Солбон Ангабаев. «Минии нүхэд олон юм даа» («Много у меня 

друзей») 

1 

3 Чимит Цыдендамбаев «Талын аадар» («Степной дождь») 2 

4 Владимир Петонов. Стихотворение «Шасаргана» («Облепиха») 1 

2 Устное народное творчество. 6 

5 Пословицы и поговорки. 1 

6 Улигеры и улигершины «Аламжа Мэргэн»  1 

7 Теория литературы: улигер. Аламжа Мэргэн хүбүүн Агуу 

Гоохон дүүхэй хоёрой түрэһэн, гараһан тухай. 1-дэхи, 2-дохи 

булэг. 

1 

8 Аламжа Мэргэн. 3-дахи, 9-дэхи булэг. 1 

9 Аламжи Мэргэн. 11-дэхи б. Түгэсхэлэй хэшээл. (Обобщение). 1 

10 Бөө мүргэл. (Шаманизм). 1 

3 Бурятская литература 15 

11-13 Ц-Д.Дамдинжапов. «Юрын буряад эхэ». («Простая женщина») 3 

14 Эрдэни Дугаров. Стихотворение. «Буряадаар» («По бурятски») 1 

15-21 Ц.Д.Бадмаев «Будамшуугай орон нютагаар Серёжын аяншалга» 

(Путешествие Серёжи по стране Будамшу) 

7 

22 Г.Чимитов. «Табан хурган» («Пять пальцев») 1 

23-24 Жан Зимин. Поэма «Үншэн саган ботогон» («Осиротевший 

белый верблюжонок») 

2 

25 Практикум. 1 

4 Природа родного края 7 

26 Б.Абидуев. стихотворение «Сонхоор малайһан һара» («Луна в 

окошке») 

1 

27-30 Б-Д.Батоев «Хээрын нүхэнэй нюуса» («тайна пещеры»)  4 

31-32 Стихи о родном крае. Теория литературы: олицетворение, 

пейзаж. (Поэты, писатели родного края) С.Туяа, А.Тороев г.м. 

2 

5 Внеклассное чтение. 3 

33-34 А.Бальбуров «Двенадцать моих драгоценностей» книга «Тоонто 

нютаг», У-Удэ, «Бэлиг», 2012 

2 

35 Повторение пройденного материала за год 1 

 Итого: 35 

 

Учебно  – методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Учебник «Турэлхи литература» 6 класс В.Ш. Ускеева, Ц.Б.Цыренова, Ж.Д. Жамбуева 

2.  Учебник уншаха ном «Мэндэ-э!» 5-9 кл. С.А. Дашиева Г-Х.Ц. Гунжитова, О.И. 

Богомолова. 
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Электронные образовательные ресурсы: 

В рамках реализации Государственной программы Бурятии «Сохранение и 

развитие бурятского языка в Республике Бурятия»  вышла онлайн-версия учебника для 

изучения бурятского языка - https://buryadxelen.com. На сайте вы найдёте свыше 2000 

упражнений. Можно пройти диктанты и ознакомиться с методическими разработками 

учителей. 

Это удобная интерактивная площадка для проверки знаний с выставлением оценок 

«Эхэ Хэлэн» полностью на бурятском языке и рекомендована для изучения бурятского 

языка и как родного, и как государственного. 

            онлайн-учебник Burlang.Nom https://nom.buryat-lang.ru/. Позволяет школьникам 

сразу приступить к глубокому изучению государственного языка. 

           На сайте http://nomoihan.com/ размещены известные произведения литературы 

бурятских писателей прошлого и настоящего 

Можно ознакомиться с их биографией, первыми книгами. Также можно пройти тест по 

литературе Бурятии 

         «Амисхаал». Говорим по бурятски. Мобильное приложение для изучения бурятского 

языка. 

        Региональная электронная платформа для изучения бурятского языка  http://reqebu.ru 

. 
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