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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств – составная часть образовательной 

программы по направлению подготовки 45.03.01.Филология на факультете 

русской филологии МГОУ. 

 

Оценочные средства – фонд контрольных заданий для освоения дисциплины 

«Устное народное творчество», а также описаний форм и процедур, 

предназначенных для определения качества освоение магистрантом учебного 

материала. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Код и наименование компетенции Этапы формирования 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

1). Работа на учебных занятиях 

2). Самостоятельная работа 

ОПК-3. Способен использовать в 

профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, основные 

положения и концепции в области теории 

литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой 

литературы; истории литературной 

критики, представление о различных 

литературных и фольклорных жанрах, 

библиографической культуре 

1). Работа на учебных занятиях 

2). Самостоятельная работа 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Темы докладов 

1. Борьба научных мнений по вопросу происхождения былин. 

2. Особенности процесса циклизации русского эпоса. 

3. История изучения вопроса об авторах русских героических песен. 

4. Портрет певца-слагателя в русской былине. 

5. Древнерусские актеры и певцы скоморохи как слагатели фольклора. 

6. Борьба с нашествием татар в изображении русского героического 

эпоса. 

7. Особенности создания образа князя Владимира в героическом эпосе и 

древнерусской литературе. 

8. Поэтическая история образа Ильи Муромца. 

9. Художественные принципы изображения былинных героев. 

10. Образ народного героя в исторических песнях XVI века.  

11. Образ народного героя в исторических песнях XVII века. 

12. Образ солдата в исторических песнях Петровского времени. 

13. Образ народного героя в военно-исторических песнях второй половины 

XVIII века. 

14. Творческий портрет русского сказочника XIX века. 

15. Сказочники-солдаты и их сказки. 

16. Бурлацкие сказки и их исполнители. 

17. История сказочного сюжета о золотом яичке. 

18. История сказочного сюжета о волшебных детях. 

19. Представления о счастье и горе в народных сказках. 

20. Обзор и анализ содержания сборников народных пословиц XVIII века. 

21. Особенности изображения быта русского народа в пословицах (по 

материалам собрания В.И. Даля). 

22. Отражение народных представлений о природе в русских загадках. 

23. Принципы классификации народных лирических песен. 

24. Значение растительной символики в народной лирической песни. 

25. Особенности изображения картин быта в хороводных песнях. 

26. Образ коня в казачьих песнях-балладах. 

27. Особенности изображения казачьего быта в песнях-балладах. 

28. Поэтика рекрутских причитаний XVIII века. 

29. Творческий портрет русской плакальщицы. 

30. Слагание частушек как новый этап развития русской песенной лирики. 

31. Патриотический фольклор об Отечественной войне 1812 года. 

32. История сложения и особенности поэтики народной драмы «Как 

француз Москву брал». 
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Темы для индивидуального собеседования 

1. Особенности развития русской фольклористики.  

2. Школы и направления в русской фольклористике XIX века. 

3. Русская свадьба. Песенная лирика свадебного обряда.  

4. Причитание как вид лирики в народной поэзии. 

5. Происхождение и историческая периодизация былин.  

6. Особенности отображения древнерусской истории в былине. 

7. Эпическое время былин. 

8. Сказка. Типология жанра. Проблемы классификации сказок.  

9. Сюжетный состав сказок, типы героев, генезис. 

10. Происхождения и жанровая природа исторических песен. 

11. Проблема классификации лирических песен. Основные группы 

лирических необрядовых песен.  

12. Техника записи лирической песни. Принципы составления паспорта 

фольклорного текста. 

13. История собирания пословиц в 18 веке. В.И. Даль в истории собирания 

пословиц.  

14. Народное искусство сложения пословиц. 

15. Лубочная картинка и раек. Вертеп.  

16. Народные драмы «Лодка», «Царь Максимилиан»: сюжет, герои, 

поэтика. 

 

Образцы тестовых заданий 

 

1. «Фольклор – это <…> народа, выраженное в эстетически значимых 

произведениях, имеющих устойчивое речевое бытование в веках» 

 

2. Соотнесите имена ученых с направлениями в русской 

фольклористике XIX века: 

А) Ф.И. Буслаев 1) культурно-историческое 

Б) В.В. Стасов  2) мифологическое 

В) А.Н. Пыпин  3) школа заимствований 

 

3. Как и на каких уровнях возникает вариативность фольклорных 

произведений? 

 

4. <…> является важнейшей спецификой фольклора 
А) новаторство  Г) традиционность 

Б) авторство   Д) структурность 

 

Примерные контрольные вопросы промежуточного контроля (экзамен) 

1. Вопрос о происхождении фольклора. Определение фольклора в разные 

периоды развития фольклористики, толкование понятия различными 

научными школами. 
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2. Особенности фольклора, обусловившие специфику его научного 

предмета. Взаимодействие фольклора с другими областями знаний и 

науками. 

3. Принципы классификаций жанров в фольклоре, их генетическая 

взаимосвязь и историческая изменчивость. 

4. Региональная специфика фольклора Подмосковья. 

5. Фольклористика в системе гуманитарных наук. Основные методы 

изучения фольклора. 

6. Литература и фольклор: пути взаимодействия. Место и роль 

фольклора в истории литературы (на материале творчества одного 

писателя XVIII – XIX века – по выбору экзаменующегося). 

7. Техника записи фольклорного материала. Паспортизация 

фольклорного текста. 

8. Мифологическая школа в русской фольклористике. Основные идеи, 

методология исследования, ведущие представители. 

9. Разработка сравнительного метода изучения фольклора. Основные 

представители направления. Анализ одной научной работы (по выбору 

экзаменующегося). 

10. Миграционная теория в русской фольклористике. Основные идеи, 

методология исследования, ведущие представители. Анализ одной 

научной работы (по выбору экзаменующегося). 

11. Историческая школа в русской фольклористике. Основные идеи, 

методология исследования, ведущие представители. Анализ одной 

научной работы (по выбору экзаменующегося). 

12. Обрядовая поэзия в системе устного народного творчества. Жанры и 

поэтика обрядового цикла народного календаря. 

13. Типология русской свадьбы. Тематика, поэтика, композиция 

свадебных песен.  

14. Жанр причитания. Русские плакальщицы. 

15. Пословицы и поговорки, их место в системе жанров устного народного 

творчества. Содержательные особенности пословиц и поговорок.  

16. Своеобразие поэтики русских пословиц и поговорок. 

17. Собирание и изучение пословиц и поговорок. Вклад В.И. Даля в 

историю собирания и издания русских пословиц. 

18. Сказки и их место в системе жанров фольклора. Определение жанра. 

Различные способы классификации сказок.  

19. Сказки о животных в системе народных сказок. Мифологические 

корни. Сюжеты, герои, поэтика. Анализ одной сказки (по выбору 

экзаменующегося). 

20. Волшебные сказки. Сюжетный состав. Мифологические корни. 

Особенности поэтики. В.Я. Пропп и Е.М. Мелетинский о русской 

сказке. Анализ одной сказки (по выбору экзаменующегося). 

21. Социально-бытовые сказки, их идейная направленность и жизненное 

содержание. Сюжеты, герои, поэтика. Анализ одной сказки (по выбору 
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экзаменующегося). 

22. Собирание и изучение русских сказок. Основные сборники сказок. 

23. Несказочная проза и ее место в системе фольклора. Жанровый состав 

несказочной прозы. Типология несказочной прозы.  

24. Предания в системе жанров русского фольклора. Классификация 

преданий. Топонимические предания. 

25. Легенды в системе жанров русского фольклора. Классификация 

легенд. Эсхатологический сюжет в легенде.  

26. Былина как жанр русского фольклора. Определение жанра. Состав и 

классификация былин.  

27. Вопросы о происхождении былины. Поэтика русского героического 

эпоса. А.П. Скафтымов о русском героическом эпосе. 

28. Былины о «старших богатырях»: герои, проблематика, 

художественные приемы. Анализ одной былины (по выбору 

экзаменующегося). 

29. Киевский цикл былин. Герои, сюжеты, проблематика, композиция. 

Эпическое время и пространство. Образ былинного Киева. Анализ 

одной былины (по выбору экзаменующегося). 

30. Илья Муромец как выразитель народных представлений об идеальном 

воине. Нравственный кодекс богатыря. 

31. Новгородский цикл былин. Герои, сюжеты, проблематика, 

композиция. Мотивы сватовства и состязания. Образ былинного 

Новгорода. Анализ одной былины (по выбору экзаменцющегося). 

32. Исполнительское мастерство династии Рябининых.  

33. Собирание и изучение былин. Деятельность П.Н. Рыбникова и 

А.Ф. Гильфердинга. Основные издания русских былин. 

34. Жанровые особенности исторических песен. Исторические песни и 

былины.  

35. Герои, поэтика, идейная направленность ранних исторических песен 

(XIII–XV вв.). Анализ одного произведения (по выбору 

экзаменующегося). 

36. Герои, поэтика, идейная направленность исторических песен XVII вв. 

Анализ одного произведения (по выбору экзаменующегося). 

37. Герои, поэтика, идейная направленность исторических песен XVIII вв. 

Анализ одного произведения (по выбору экзаменующегося). 

38. Проблема угасания фольклорных жанров. Герои, поэтика, идейная 

направленность исторических песен XIХ вв. Анализ одного 

произведения (по выбору экзаменующегося). 

39. Духовные стихи в системе песенно-эпического русского фольклора. 

Вопрос о происхождении жанра. Классификация жанра. Герои 

духовных стихов. 

40. Стих о Голубиной книге: символика и поэтика. 

41. Русская народная баллада. Особенности сюжета, герои. Анализ одной 

баллады (по выбору экзаменующегося). 
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42. Лирические песни в системе жанров русского фольклора. Определение 

жанра. Особенности классификации. Анализ одной лирической песни 

(по выбору экзаменующегося). 

43. Особенности композиции и художественные средства выразительности 

в русской лирической песне. В.И. Еремина о народной лирической 

песне. 

44. Собирание и изучение лирических песен. Собирательская 

деятельность П.В. Киреевского. Основные сборники русских 

лирических песен. 

45. Протяжные лирические песни, их тематические группы. Поэтический 

стиль протяжных лирических песен. Ямщицкие и бурлацкие песни. 

46. Поэтический стиль «удалых» (разбойничьих) песен. Традиции 

разбойничьих песен в песнях литературного происхождения. 

47. Игровые, хороводные и плясовые песни, их место в системе жанров 

фольклора. Особенности поэтики. 

48. Частушки в системе жанров народной поэзии. Тематические группы и 

поэтика. Собирание и изучение частушек.  

49. Народная драма и ее место в системе устного поэтического творчества. 

Своеобразие поэтики народной драмы. 

50. Детский фольклор и его место в системе устного поэтического 

творчества. Основные жанры детского фольклора. Особенности 

поэтики. 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Рекомендации к шкале оценивания 

 

Шкала оценивания формируемых компетенций, а также владения 

знаниями, умениями и навыками определяется положением «О балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов МГОУ» (МГОУ, 2012). 

Использование балльной системы оценивания позволяет проанализировать 

качество и результативность обучения каждого студента.  

Общий балл формируются на основе суммарных показателей текущего 

контроля и итогов зачётных испытаний. Овладение общими и 

профессиональными компетенциями, предусмотренными учебной 

дисциплиной, оценивается в 100 баллов. Овладение каждой отдельной 

компетенцией оценивается в зависимости от необходимого объёма усвоения 

материала по 100-балльной шкале.   

Уровень сформированности компетенций по дисциплине определяется 
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соотнесенностью суммы баллов по всем компетенциям к количеству 

компетенций и рассчитывается по формуле: 
 

Уровень сформированности компетенции(Р ∗∗∗) =
общая сумма баллов 

количество компетенций
 

 

Контроль качества освоения дисциплины проводится в соответствии с 

календарно-тематическим планом, учебным расписанием и расписанием 

экзаменационной  сессии. Организация контроля соответствует 

традиционному способу, предполагает текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. 

Формами текущего контроля являются устный опрос, индивидуальное 

собеседование, контрольная письменная работа, защита творческих работ 

(реферат), доклад, конспект. Текущий контроль реализуется в основном на 

практических занятиях, отдельные формы контроля (опрос, собеседование по 

конспекту) включены в лекцию. Критериями оценивания компетенций 

являются: 

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических 

источников; 

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических 

источников; 

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных 

методов, приёмов, технологий; 

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы; 

– умение определять, формулировать проблему и находить пути её 

решения. 

Шкала оценивания формируемых компетенций, а также владения 

знаниями, умениями и навыками, определяется академической системой 

оценки – «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно» 

«Неудовлетворительно» (используется для письменных форм контроля). 

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена и предполагает 

оценивание обобщённых результатов изучения дисциплины, проверку и 

оценку знаний, умений и навыков студентов, полученных в результате 

освоения лекционного курса и  усвоения учебного материала практических 

занятий. 

Шкала оценивания.  

п/п Оцениваемый показатель Еди

ниц

ы 

Значение 
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1 

Опрос (текущий, осуществляется на практических занятиях, 

ответ на каждом занятии фиксируется баллами) 

Балл  

ответы на всех практических занятиях 20 баллов 

ответы не менее, чем на 75% практических занятий 15 балла 

ответы не менее, чем на 50% практических занятий 10 балла 

ответы не менее, чем на 25% практических занятий 5 балла 

ответы не менее, чем на 10% практических занятий 1 балл 

2 

Индивидуальные собеседования  Балл  

уверенное ориентирование в проблемах дисциплины, ответы 

на вопросы без помощи конспекта 

20 баллов 

 

ориентирование в проблемах дисциплины, ответы на вопросы 

при помощи конспектов лекций или иных записей (конспектов 

источников, научно-исследовательской литературы). 

10 баллов 

 

ориентирование в отдельных темах дисциплины, ответы на 

вопросы при помощи конспектов лекций или иных записей 

(конспектов источников, научно-исследовательской 

литературы). 

5 баллов 

3 

Доклад (в устной форме) Балл  

доклад, отражающий основные тенденции в области 

поставленной проблемы с элементами креативности (создание 

относительно нового знания) 

20 баллов 

 

доклад, отражающий основные тенденции в области 

поставленной проблемы с их обобщением и оценкой 

10 баллов 

 

доклад, отражающий отдельные аспекты темы 5 баллов 

5 

Тест Балл  

правильные ответы не менее, чем на 75% вопросов 20 баллов 

правильные ответы не менее, чем на 50% вопросов 10 баллов 

правильные ответы не менее, чем на 25% вопросов 5 баллов 

   6 
Экзамен 

Балл 
до 20 

баллов 

 

В результате контроля текущей аудиторной, самостоятельной работы и 

промежуточной аттестации по дисциплине студент может набрать до 100 

баллов. 

 

Конвектор шкал оценивания 
 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-

балльной системе 

Конвертация 

баллов 

отлично 81 – 100 16-20 

хорошо 61 – 80 11-15 

удовлетворительно 41 – 60 6-10 

неудовлетворительно 0 – 40 0-5 

 

 «Отлично» 

1) Полное усвоение материала; 

2) Умение выделить главное, сделать обобщающие выводы; 
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3) Исчерпывающее, грамотное и ясное изложение; 

4) Умение применить свои знания на практике, творческий репродуктивный 

уровень усвоения материала; 

5) Свободное владение основными понятиями литературоведения; 

6) Полные ответы на дополнительные вопросы; 

 

 «Хорошо» 

1) Достаточно полное усвоение материала; 

2) Умение выделять главное, делать выводы; 

3) Грамотное изложение материала, отсутствие неточностей; 

4) Умение применять свои знания на практике; 

5) Знание основных понятий литературоведения; 

6) Ответы на дополнительные вопросы; 

 

 «Удовлетворительно» 

1) Общее знание основного материала; 

2) Неточная формулировка основных понятий; 

3) Умение применить свои знания на практике с допущением ошибок; 

4) Знание некоторых литературоведческих исследований; 

5) Знание некоторых понятий литературоведения; 

6) Затруднения при ответе на дополнительные вопросы; 

7) Затруднения при необходимости сделать выводы по теме; 

 

 «Неудовлетворительно» 

1) Незнание значительной части материала; 

2) Существенные ошибки при ответе на вопрос; 

3) Незнание основных литературоведческих исследований; 

4) Незнание основных понятий литературоведения; 

5) Грубые ошибки при попытке применить знания на практике; 

6) Неспособность ответить на дополнительные вопросы. 

 


	«Отлично»

