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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

Этот курс открывает изучение бурятской словесности и в этом смысле является 

фундаментом, на котором базируются следующие курсы, уже непосредственно посвящён- 

ные истории  бурятской литературы. 

Студенты получают первоначальное представление о фольклоре как коллективном, 

основанном на традициях творчестве групп или индивидуумов; сфере явлений и фактов 

вербальной духовной культуры. Преподавание курса «Бурятский фольклор» знакомит 

студентов с истоками бурятской культуры, и готовит их к будущему изучению бурятской 

литературы. Формирует у них национальное своеобразие культуры. 

Задачи: 

1. Изучение системы жанров бурятского фольклора: жанр рассматривается как 

основополагающая категория при изучении народной словесности; система жанров в бу- 

рятском фольклоре, принципы разграничения жанров внутри отдельных подсистем (на- 

пример, в народной прозе, песенной или эпической поэзии), проблемы эволюции отдель- 

ных жанров, вопросы поэтики каждого жанра постоянно остаются в центре внимания; 

2. Прослеживание исторической эволюции фольклорной традиции – от архаиче- 

ских ее форм до некоторых явлений современного фольклора (основное внимание уделя- 

ется классическому фольклору); 

3. Рассмотрение народной словесности в этнографическом контексте: раскры- 

ваются связи фольклора с мифологией, религиозными верованиями, обрядами и другими 

явлениями традиционной народной культуры; 

4. Выявление многообразных связей фольклора с народными нравственными 

представлениями: система духовных ценностей, хранителем которой является традици- 

онный фольклор, всегда была тесно связана с задачами воспитания. 

1. Темы даются обзорно и монографически. Обзорные темы посвящены 

специфике фольклора как художественной системы, истории бурятской фолькло- 

ристики, связям фольклора с литературой и мифологией, монографические - от- 

дельным жанрам или областям устной поэтической традиции. 

 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. Курс «Бурятский фольклор» является базовым для таких дисциплин, как «Акту- 

альные проблемы бурятского фольклора», «Бурятская литература и фольклор», «История 

бурятской литературы», «Современная бурятская литература», «История и этнография 

бурятского народа» и «Фольклорная практика», предполагающих, в первом случае, более 

детальное, знакомство с национальной фольклорной традицией, во втором – практическое 

использование полученных теоретических знаний в «полевой» работе студента. 

2.2. Курс «Бурятский фольклор» тесно связан с другими дисциплинами литературо- 

ведческого цикла – «Современная бурятская литература», «История бурятской литерату- 

ры», «Методика преподавания литературы». Изучение предмета опирается не только на 

данные фольклористических исследований, но и в значительной мере – на материалы 

учебной практики, регулярно поступающие в фольклорный архив кафедры бурятской фи- 

лологии ИГУ. Архивные тексты используются в качестве иллюстративного материала на 

лекциях и практических занятиях. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Современная бурятская 

литература», «История бурятской литературы», «Методика преподавания литературы». 

Изучение предмета опирается не только на данные фольклористических исследо- 

ваний, но и в значительной мере – на материалы учебной практики, регулярно поступаю- 

щие в фольклорный архив кафедры бурятской филологии ИГУ. Архивные тексты исполь- 

зуются в качестве иллюстративного материала на лекциях и практических занятиях. 



 

 
ций: 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 
 

ПК-2 – Способен определять место и своеобразие отечественной литературы в ряду 

мировых литератур; способен осуществлять литературоведческий анализ текста с учётом 

историко-культурного контекста. 

ПК-3 – Способен использовать базовые знания по теории поэтики в практике литера- 

туроведческого анализа; владеет методами анализа и интерпретации художественного 

произведения; способен выбирать и комбинировать разнообразные методы изучения ху- 

дожественного текста в соответствии с конкретными задачами исследования 

 

Перечень планируемых результатов обучения, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-2 – Способен опре- 

делять место и своеоб- 

разие отечественной ли- 

тературы в ряду миро- 

вых литератур; способен 

осуществлять литерату- 

роведческий анализ тек- 

ста с учётом историко- 

культурного контекста. 

ПК-2.1. Организует 

научные публичные 

выступления обу- 

чающихся, поощря- 

ет их участие в де- 

батах на школьных 

конференциях и 

других форумах, 

включая интернет- 

форумы и интернет- 

конференции. 

Знать: 

историю изучения и собирания бурятского 

фольклора, наиболее значимые исследова- 

ния и публикации, сборники; 

жанровый состав устного народного твор- 

чества; 

прослеживать генетические связи между 

произведениями, отдельными сюжетами и 

мотивами; 

Основные теории отечественных и зару- 

бежных фольклористов по проблемам 

классификации жанров фольклора, быто- 

вания фольклорных текстов, типологиче- 

ского изучения бурятского фольклора. 

Уметь: 

характеризовать смысловую и формаль- 

ную структуру фольклорного произведе- 

ния; 

различать жанры народной словесности; 

реферировать и аннотировать научные 

труды и статьи фольклористов и этногра- 

фов. 

Владеть: 

навыками определения жанров произведе- 

ний бурятского фольклора; 

навыками анализа фольклорных текстов; 

 ориентироваться в специальной научной 

литературе. 

ПК-2.2. Формирует 

культуру диалога 

через организацию 

устных и письмен- 

ных дискуссий по 

проблемам, тре- 

бующим принятия 

решений и разреше- 

Знать: 

историю изучения и собирания бурятского 

фольклора, наиболее значимые исследова- 

ния и публикации, сборники; 

жанровый состав устного народного твор- 

чества; 

прослеживать генетические связи между 
произведениями, отдельными сюжетами и 



 ния конфликтных 

ситуаций. 

мотивами; 
Основные теории отечественных и зару- 

бежных фольклористов по проблемам 

классификации жанров фольклора, быто- 

вания фольклорных текстов, типологиче- 

ского изучения бурятского фольклора. 

Уметь: 

характеризовать смысловую и формаль- 

ную структуру фольклорного произведе- 

ния; 

различать жанры народной словесности; 

реферировать и аннотировать научные 

труды и статьи фольклористов и этногра- 

фов. 

Владеть: 

навыками определения жанров произведе- 

ний бурятского фольклора; 

навыками анализа фольклорных текстов; 

ориентироваться в специальной научной 

литературе 

ПК-2.3. Формирует 

установку обучаю- 

щихся на коммуни- 

кацию в максималь- 

но широком контек- 

сте, в том числе в 

гипермедиа- 

формате. 

Знать: 

историю изучения и собирания бурятского 

фольклора, наиболее значимые исследова- 

ния и публикации, сборники; 

жанровый состав устного народного твор- 

чества; 

прослеживать генетические связи между 

произведениями, отдельными сюжетами и 

мотивами; 

Основные теории отечественных и зару- 

бежных фольклористов по проблемам 

классификации жанров фольклора, быто- 

вания фольклорных текстов, типологиче- 

ского изучения бурятского фольклора. 

Уметь: 

характеризовать смысловую и формаль- 

ную структуру фольклорного произведе- 

ния; 

различать жанры народной словесности; 

реферировать и аннотировать научные 

труды и статьи фольклористов и этногра- 

фов. 

Владеть: 
навыками определения жанров произведе- 
ний бурятского фольклора; 

навыками анализа фольклорных текстов; 

ориентироваться в специальной научной 

литературе 

ПК-3 – Способен ис- 

пользовать базовые зна- 

ния по теории поэтики в 

практике литературо- 

ПК-3.1. Формирует 

у обучающихся 

представление о со- 

держании, сущно- 

Знать: 

историю изучения и собирания бурятского 

фольклора, наиболее значимые исследова- 

ния и публикации, сборники; 



ведческого анализа; сти, закономерно- жанровый состав устного народного твор- 

владеет методами ана- стях и особенностях чества; 

лиза и интерпретации изучаемых явлений прослеживать генетические связи между 

художественного произ- и процессов, базо- произведениями, отдельными сюжетами и 

ведения; способен вы- 
бирать и комбинировать 

вых теориях в об- 
ласти изучения бу- 

мотивами; 
Основные теории отечественных и зару- 

разнообразные методы рятского языка и ли- бежных фольклористов по проблемам 

изучения художествен- тературы. классификации жанров фольклора, быто- 

ного текста в соответст-  вания фольклорных текстов, типологиче- 

вии с конкретными за-  ского изучения бурятского фольклора. 

дачами исследования  Уметь: 
характеризовать смысловую и формаль- 

  ную структуру фольклорного произведе- 
  ния; 
  различать жанры народной словесности; 
  реферировать и аннотировать научные 
  труды и статьи фольклористов и этногра- 
  фов. 

  Владеть: 
навыками определения жанров произведе- 

  ний бурятского фольклора; 

  навыками анализа фольклорных текстов; 

 ориентироваться в специальной научной 

литературе 
 ПК-3.2. Учитывает Знать: 
 закономерности, оп- историю изучения и собирания бурятского 
 ределяющие место фольклора, наиболее значимые исследова- 
 предмета в общей ния и публикации, сборники; 
 картине мира. жанровый состав устного народного твор- 
  чества; 
  прослеживать генетические связи между 
  произведениями, отдельными сюжетами и 

  мотивами; 
Основные теории отечественных и зару- 

  бежных фольклористов по проблемам 
  классификации жанров фольклора, быто- 
  вания фольклорных текстов, типологиче- 
  ского изучения бурятского фольклора. 

  Уметь: 
характеризовать смысловую и формаль- 

  ную структуру фольклорного произведе- 
  ния; 
  различать жанры народной словесности; 
  реферировать и аннотировать научные 
  труды и статьи фольклористов и этногра- 
  фов. 

  Владеть: 
навыками определения жанров произведе- 

  ний бурятского фольклора; 

  навыками анализа фольклорных текстов; 

 ориентироваться в специальной научной 

литературе 



 ПК-3.3. Критически 

анализирует учеб- 

ные материалы по 

русскому языку и 

литературе с точки 

зрения их научно- 

сти, психолого- 

педагогической и 

методической целе- 

сообразности ис- 

пользования. 

Знать: 

историю изучения и собирания бурятского 

фольклора, наиболее значимые исследова- 

ния и публикации, сборники; 

жанровый состав устного народного твор- 

чества; 

прослеживать генетические связи между 

произведениями, отдельными сюжетами и 

мотивами; 

Основные теории отечественных и зару- 

бежных фольклористов по проблемам 

классификации жанров фольклора, быто- 

вания фольклорных текстов, типологиче- 

ского изучения бурятского фольклора. 

Уметь: 

характеризовать смысловую и формаль- 

ную структуру фольклорного произведе- 

ния; 

различать жанры народной словесности; 

реферировать и аннотировать научные 

труды и статьи фольклористов и этногра- 

фов. 

Владеть: 

навыками определения жанров произведе- 

ний бурятского фольклора; 

навыками анализа фольклорных текстов; 

 ориентироваться в специальной научной 

литературе 

ПК-3.4. Разрабаты- 

вает специальные 

языковые програм- 

мы (в том числе 

программы русского 

языка как неродно- 

го), программы раз- 

вития навыков по- 

ликультурного об- 

щения. 

Знать: 

историю изучения и собирания бурятского 

фольклора, наиболее значимые исследова- 

ния и публикации, сборники; 

жанровый состав устного народного твор- 

чества; 

прослеживать генетические связи между 

произведениями, отдельными сюжетами и 

мотивами; 

Основные теории отечественных и зару- 

бежных фольклористов по проблемам 

классификации жанров фольклора, быто- 

вания фольклорных текстов, типологиче- 

ского изучения бурятского фольклора. 

Уметь: 

характеризовать смысловую и формаль- 

ную структуру фольклорного произведе- 

ния; 

различать жанры народной словесности; 

реферировать и аннотировать научные 

труды и статьи фольклористов и этногра- 

фов. 

Владеть: 

навыками определения жанров произведе- 



  ний бурятского фольклора; 
навыками анализа фольклорных текстов; 

 ориентироваться в специальной научной 

литературе 



IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма промежуточной аттестации: - экзамен. 

 

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества 

академических часов 
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

 

 

 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
Контактная работа преподавателя 

с обучающимися 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

 
 

Лекции 

Семинар- 

ские 

(практи- 

ческие 

занятия) 

 
Консуль- 

тации 

  1 108  18 18 13 34  

1. Специфика фольклора    2 1 1 1  

 

 

1.1 

Народное поэтическое творчество как коллективное 

словесное искусство народа. Единство коллективно- 

го и индивидуального начала. Синкретизм и функ- 

циональность фольклора. Место фольклора в тради- 

ционной народной культуре. Фольклор и этногра- 

фия. Устное народное творчество и литература. Кри- 
терии фольклорности. Фольклор и современность. 

 

 

1 

       

 

Устный опрос 

2. Жанровая система бурятского фольклора. 1   2 1 1 2  

 
2.1 

Жанровая система бурятского фольклора 

Система фольклорных жанров в диахронном и син- 

хронном аспектах (концепции В.Я. Проппа и И.П. 

Смирнова). Классический фольклор. Определение 

 
1 

       
Устный опрос 



 

 

 
№ п/п 

 

 

 
Раздел дисциплины/темы 

се
м

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

ск
ая

 п
о
д

го
то

в
к
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Контактная работа преподавателя 

с обучающимися 

С
ам

о
ст

о
я
- 

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 жанра в фольклоре (его основные признаки). Жанро- 

вое содержание и жанровая форма. Дифференциация 
фольклорных жанров и их взаимодействие. 

        

3. Мифы бурят 1   2 1 1 2  

 
 

3.1 

Мифологические истоки фольклора. Миф как древ- 

нейшая форма народной словесности и как особый 

тип мышления. Связь мифов с религиозным созна- 

нием народа. Классификация бурятских мифов. По- 
этика мифов. 

 
 

1 

       
 

Устный опрос 

4. Обрядовая поэзия 1   2 1 1 2  

 

 

 

4.1 

Значение обряда в народной культуре. Общая харак- 

теристика обрядовой поэзии. Календарная обрядовая 

поэзия. Ее циклизация и состав. Семейно-обрядовая 

поэзия. Родильные (Yлгыдэ оруулха, милаангууд). 

Свадебные обряды, песни и благопожелания, тради- 

ционная символика. Заговоры (шэбшэлгэ). Слово и 

действие в них. Связь заговоров с обрядами. Загово- 

ры от болезни, испуга, плохой погоды. Композиция 
и поэтика заговоров. 

 

 

 

1 

       

 

 

Устный опрос 

5. Сказка как вид народной прозы 1   2 1 1 3  

 

5.1 
Из истории собирания и изучения бурятских народ- 

ных сказок. Труды В.Я. Проппа. Классификация бу- 
рятских мифов. Поэтика мифов. 

 

1 
       

Устный опрос 

6. Несказочная проза 1   2 1 1 3  



 

 

 
№ п/п 

 

 

 
Раздел дисциплины/темы 

се
м

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

ск
ая

 п
о
д

го
то

в
к
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Контактная работа преподавателя 

с обучающимися 

С
ам

о
ст

о
я
- 

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

 

6.1 

Жанровый состав народной несказочной прозы, 

принципы разграничения жанров. Легенды (разно- 

видности, поэтика). Предания (классификация, типы 

сюжетов, поэтика). Устный рассказ в контексте ис- 

торического фольклора, устные мемуары как форма 

народного осмысления событий новейшей истории. 

Устный рассказ как жанр народной публицистики, 
нравственная проблематика. 

 

 

 
1 

       

 

 
Устный опрос 

7 Героический эпос 1   2 1 1 3  

 

 

 
7.1 

Из истории собирания и изучения героического эпо- 

са бурят. Идеология бурятского героического эпоса. 

Эпические время и пространство. Эпические герои и 

сюжеты (общая характеристика). Общая характери- 

стика улигеров. Циклизация улигеров. Классифика- 

ция улигеров. Поэтика улигеров. Улигеры бурят и 

эпос монголо-тюркских народов. Улигершины и их 
творчество. 

 

 

 
1 

       

 

 
Устный опрос 

8 Исторические песни 1   2 2 1 3  

 

 

8.1 

Жанровые особенности исторической песни. Про- 

блема соотношения исторического факта и художе- 

ственного вымысла. Ранние исторические песни бу- 

рят. Исторические песни бурят, связанные с присое- 

динением к России. Исторические песни XVIII-XIX 

вв. Исторические песни о первой мировой войне, о 
казачьей службе. Художественное своеобразие исто- 

 

 

1 

       

 

Устный опрос 



 

 

 
№ п/п 

 

 

 
Раздел дисциплины/темы 

се
м

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

ск
ая

 п
о
д

го
то

в
к
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Контактная работа преподавателя 

с обучающимися 

С
ам

о
ст

о
я
- 

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 рических песен.         

9 Лирические песни 1    2 1 3  

 

 
9.1 

Из истории собирания народных песен. Проблема 

классификации фольклорной лирики. Национальное 

своеобразие бурятской народной песни. Жанровый 

состав песен (хороводные, игровые, плясовые). По- 

этика лирической песни. Некоторые особенности пе- 
сенного стихосложения. 

 

 
1 

       

 
Устный опрос 

10 Малые жанры фольклора 1    2 1 3  

 

 

 
10.1 

Из истории собирания и изучения пословиц, погово- 

рок, загадок. Определение пословицы. Речевая и по- 

этическая функции. Тематика. Опыты классифика- 

ции пословиц. Стилистика. Определение поговорки. 

Поговорки и фразеологизмы. Типы поговорок, их 

структура. Речевая и поэтическая функции. Загадки. 

Происхождение. Тематические группы. Художест- 
венное своеобразие. 

 

 

 
1 

       

 

 
Устный опрос 

11 Детский фольклор 1    2 1 3  

 

 
11.1 

Жанровый состав детского фольклора. Детский 

фольклор и народная педагогика. Поэзия пестования 

(колыбельные песни). Развлекательные жанры дет- 

ского фольклора (словесные игры, скороговорки). 

Страшилки, их художественные функции. Игровые 

жанры детского фольклора. (игровые припевки и 

 

 
1 

       

 
Устный опрос 



 

 

 
№ п/п 

 

 

 
Раздел дисциплины/темы 

се
м

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

ск
ая

 п
о
д

го
то

в
к
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Контактная работа преподавателя 

с обучающимися 

С
ам

о
ст

о
я
- 

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 приговоры, жеребьевки, считалки) происхождение и 
поэтика. 

        

12 Одическая поэзия бурят 1    1 1 3  

 
 

12.1 

Жанровый состав. Определение благопожеланий. 

Речевая и поэтическая функции. Классификация бла- 

гопожеланий. Поэтика благопожеланий. Определе- 

ние магталов и соло. Классификация и поэтика маг- 
талов и соло. 

 
 

1 

       
 

Устный опрос 

13 Из истории бурятской фольклористики 1   2 2 1 3  

 

 

 

 

 

 
 

13.1 

Первые сведения о поэтическом творчестве бурят в 

описаниях путешественников по Сибири и Цен- 

тральной Азии. Интерес к фольклору бурят в XIX 

веке. В.П. Паршин, А.М. Кастрен. Начало научного 

собирания фольклора бурят. Декабристы и бурят- 

ский фольклор. Роль бурятской интеллигенции в со- 

бирании фольклора в XIX веке. Доржи Банзаров, 

Галсан Гомбоев, Банзар Норбоев, Цыванжаб Саха- 

ров, Я.А. и Н.С. Болдоновы. 

Роль Российской Академии наук, ВСОРГО в собира- 

нии и публикации фольклора бурят. Г.Н. Потанин, 

М.Н. Хангалов, Н.Н. Агапитов, П.П. Баторов, А.Д. 

Руднев, Ц.Ж. Жамцарано. Собирание и изучение 

фольклора в послеоктябрьский период. Б.Я. Влади- 

мирцов, К.В. Багинов, Т.А. Бертагаев, Г.Д. Санжеев. 
Собирание фольклора бурят в послевоенное время. 

 

 

 

 

 

 
 

1 

       

 

 

 

 

 
 

Устный опрос 



 

 

 
№ п/п 

 

 

 
Раздел дисциплины/темы 

се
м

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

ск
ая

 п
о
д

го
то

в
к
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Контактная работа преподавателя 

с обучающимися 

С
ам

о
ст

о
я
- 

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 Х.Н. Намсараев, А.И. Шадаев, Н.Г. Балдано, И.Н. 

Мадасон, С.П. Балдаев и другие. Собирание и изуче- 

ние бурятского фольклора на современном этапе. 

А.И. Уланов, Н.О. Шаракшинова, Е.В. Баранникова, 

С.Ш. Чагдуров, М.П. Хомонов, М.И. Тулохонов, 

С.С. Бардаханова, Д.А. Бурчина, Е.Н. Кузьмина и 

другие. 

        



4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

 

Се- 

местр 

 

Название раздела / 

темы 

Самостоятельная работа обучающихся  

Оценочное 

средство 

Учебно- 

методическое 

обеспечение СР 

 

Вид СР 

 

Сроки 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

1 Специфика фольклора      

 

 

 

 

 

 
1 

Народное поэтическое 

творчество как коллектив- 

ное словесное искусство 

народа. Единство коллек- 

тивного и индивидуального 

начала. Синкретизм и 

функциональность фольк- 

лора. Место фольклора в 

традиционной народной 

культуре. Фольклор и этно- 

графия. Устное народное 

творчество и литература. 

Критерии фольклорности. 

Фольклор и современность. 

 

 

 

 

 

Изучение научной лите- 

ратуры и источников 

 

 

 

 

 

 
1 неделя семестра 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

 

 

 

 

 
См. литературу и 

источники на 

портале Belca 

1 
Жанровая система бурят- 
ского фольклора. 

     

 

 

 

 
1 

Жанровая система бурят- 

ского фольклора 

Система фольклорных жан- 

ров в диахронном и син- 

хронном аспектах (концеп- 

ции В.Я. Проппа и И.П. 

Смирнова). Классический 

фольклор. Определение 

жанра в фольклоре (его ос- 
новные признаки). Жанро- 

 

 

 

Изучение научной лите- 

ратуры и источников 

 

 

 

 
2 неделя семестра 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
Устный опрос 

 

 

 
См. литературу и 

источники на 

портале Belca 



 вое содержание и жанровая 

форма. Дифференциация 

фольклорных жанров и их 

взаимодействие. 

     

1 Мифы бурят      

 

 

 

1 

Мифологические истоки 

фольклора. Миф как древ- 

нейшая форма народной 

словесности и как особый 

тип мышления. Связь ми- 

фов с религиозным созна- 

нием народа. Классифика- 

ция бурятских мифов. По- 
этика мифов. 

 

 

 
Изучение научной лите- 

ратуры и источников 

 

 

 

3 неделя семестра 

 

 

 

1 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

См. литературу и 

источники на 

портале Belca 

1 Обрядовая поэзия      

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Значение обряда в народ- 

ной культуре. Общая харак- 

теристика обрядовой по- 

эзии. Календарная обрядо- 

вая поэзия. Ее циклизация 

и состав. Семейно- 

обрядовая поэзия. Родиль- 

ные (Yлгыдэ оруулха, ми- 

лаангууд). Свадебные обря- 

ды, песни и благопожела- 

ния, традиционная симво- 

лика. Заговоры (шэбшэлгэ). 

Слово и действие в них. 

Связь заговоров с обряда- 

ми. Заговоры от болезни, 

испуга, плохой погоды. 

Композиция и поэтика за- 

говоров. 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовка к самостоя- 

тельной работе 

 

 

 

 

 

 

 
 

4-5 неделя семестра 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 
 

См. литературу и 

источники на 

портале Belca 



1 
Сказка как вид народной 
прозы 

  
3 

  

 

 
1 

Из истории собирания и 

изучения бурятских народ- 

ных сказок. Труды В.Я. 

Проппа. Классификация 

бурятских мифов. Поэтика 
мифов. 

 
 

Изучение научной лите- 

ратуры и источников 

 

 
6 неделя семестра 

 

 
2 

 

 
Устный опрос 

 
См. литературу и 

источники на 

портале Belca 

1 Несказочная проза      

 

 

 

 

 

 
1 

Жанровый состав народной 

несказочной прозы, прин- 

ципы разграничения жан- 

ров. Легенды (разновидно- 

сти, поэтика). Предания 

(классификация, типы сю- 

жетов, поэтика). Устный 

рассказ в контексте истори- 

ческого фольклора, устные 

мемуары как форма народ- 

ного осмысления событий 

новейшей истории. Устный 

рассказ как жанр народной 

публицистики, нравствен- 
ная проблематика. 

 

 

 

 

 

 
Изучение научной лите- 

ратуры и источников 

 

 

 

 

 

 
7 неделя семестра 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

 

 

 

 

 

См. литературу и 

источники на 

портале Belca 

1 Героический эпос      

 

 

 
1 

Из истории собирания и 

изучения героического эпо- 

са бурят. Идеология бурят- 

ского героического эпоса. 

Эпические время и про- 

странство. Эпические герои 

и сюжеты (общая характе- 
ристика). Общая характери- 

 

 

 
Анализ кейсов 

 

 

 
8-9 неделя семестра 

 

 

 
1 

 
 

Выступление по 

итогам анализа 

кейсов с презен- 

тацией 

 

 
См. литературу и 

источники на 

портале Belca 



 стика улигеров. Циклизация 

улигеров. Классификация 

улигеров. Поэтика улиге- 

ров. Улигеры бурят и эпос 

монголо-тюркских народов. 

Улигершины и их творче- 

ство. 

     

1 Исторические песни      

 

 

 

 

 

 
1 

Жанровые особенности ис- 

торической песни. Пробле- 

ма соотношения историче- 

ского факта и художествен- 

ного вымысла. Ранние ис- 

торические песни бурят. 

Исторические песни бурят, 

связанные с присоединени- 

ем к России. Исторические 

песни XVIII-XIX вв. Исто- 

рические песни о первой 

мировой войне, о казачьей 

службе. Художественное 

своеобразие исторических 

песен. 

 

 

 

 

 

 
Изучение научной лите- 

ратуры и источников 

 

 

 

 

 

 
10-11 неделя семе- 

стра 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

 

 

 

 

 

См. литературу и 

источники на 

портале Belca 

1 Лирические песни      

 Из истории собирания на- 

родных песен. Проблема 

классификации фольклор- 

ной лирики. Национальное 

своеобразие бурятской на- 

родной песни. Жанровый 

состав песен (хороводные, 

игровые, плясовые). Поэти- 
ка лирической песни. Неко- 

 

 

 
Подготовка к написанию 

реферата 

 

 

 
12-13 неделя семе- 

стра 

 

 

 

2 

 

 

 

Реферат 

 

 

См. литературу и 

источники на 

портале Belca 



 торые особенности песен- 
ного стихосложения. 

     

 Малые жанры фольклора      

 Из истории собирания и 

изучения пословиц, погово- 

рок, загадок. Определение 

пословицы. Речевая и по- 

этическая функции. Тема- 

тика. Опыты классифика- 

ции пословиц. Стилистика. 

Определение поговорки. 

Поговорки и фразеологиз- 

мы. Типы поговорок, их 

структура. Речевая и поэти- 

ческая функции. Загадки. 

Происхождение. Тематиче- 

ские группы. Художествен- 
ное своеобразие. 

 

 

 

 

 

 
Изучение научной лите- 

ратуры и источников 

 

 

 

 

 

 
14 неделя семестра 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

 

 

 

 

 

См. литературу и 

источники на 

портале Belca 

 Детский фольклор      

 Жанровый состав детского 

фольклора. Детский фольк- 

лор и народная педагогика. 

Поэзия пестования (колы- 

бельные песни). Развлека- 

тельные жанры детского 

фольклора (словесные иг- 

ры, скороговорки). Стра- 

шилки, их художественные 

функции. Игровые жанры 

детского фольклора. (игро- 

вые припевки и приговоры, 

жеребьевки, считалки) про- 
исхождение и поэтика. 

 

 

 

 

 

Изучение научной лите- 

ратуры и источников 

 

 

 

 

 

15-16 неделя семе- 

стра 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

Выступление по 

итогам анализа 

кейсов с презен- 

тацией 

 

 

 

 

 
См. литературу и 

источники на 

портале Belca 



 Одическая поэзия бурят      

 Жанровый состав. Опреде- 

ление благопожеланий. Ре- 

чевая и поэтическая функ- 

ции. Классификация благо- 

пожеланий. Поэтика благо- 

пожеланий. Определение 

магталов и соло. Классифи- 

кация и поэтика магталов и 
соло. 

 

 

 
Изучение научной лите- 

ратуры и источников 

 

 

 

17 неделя семестра 

 

 

 

2 

 

 
Выступление по 

итогам анализа 

кейсов с презен- 

тацией 

 

 

См. литературу и 

источники на 

портале Belca 

 Из истории бурятской 
фольклористики 

     

 Первые сведения о поэти- 

ческом творчестве бурят в 

описаниях путешественни- 

ков по Сибири и Централь- 

ной Азии. Интерес к фольк- 

лору бурят в XIX веке. В.П. 

Паршин, А.М. Кастрен. На- 

чало научного собирания 

фольклора бурят. Декабри- 

сты и бурятский фольклор. 

Роль бурятской интелли- 

генции в собирании фольк- 

лора в XIX веке. Доржи 

Банзаров, Галсан Гомбоев, 

Банзар Норбоев, Цыванжаб 

Сахаров, Я.А. и Н.С. Бол- 

доновы. 

Роль Российской Академии 

наук, ВСОРГО в собирании 

и публикации фольклора 
бурят. Г.Н. Потанин, М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к тестирова- 

нию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 неделя семестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 
См. литературу и 

источники на 

портале Belca 



 Хангалов, Н.Н. Агапитов, 

П.П. Баторов, А.Д. Руднев, 

Ц.Ж. Жамцарано. Собира- 

ние и изучение фольклора в 

послеоктябрьский период. 

Б.Я. Владимирцов, К.В. Ба- 

гинов, Т.А. Бертагаев, Г.Д. 

Санжеев. Собирание 

фольклора бурят в послево- 

енное время. Х.Н. Намсара- 

ев, А.И. Шадаев, Н.Г. Бал- 

дано, И.Н. Мадасон, С.П. 

Балдаев и другие. Собира- 

ние и изучение бурятского 

фольклора на современном 

этапе. А.И. Уланов, Н.О. 

Шаракшинова, Е.В. Баран- 

никова, С.Ш. Чагдуров, 

М.П. Хомонов, М.И. Туло- 

хонов, С.С. Бардаханова, 

Д.А. Бурчина, Е.Н. Кузьми- 

на и другие. 

     

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час) – 34 

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (час) 

-18 



4.3. Содержание учебного материала 

 

1. Народное поэтическое творчество как коллективное словесное искусство народа. 

Единство коллективного и индивидуального начала. Синкретизм и функциональность 

фольклора. Место фольклора в традиционной народной культуре. Фольклор и этнография. 

Устное народное творчество и литература. Критерии фольклорности. Фольклор и совре- 

менность. 

2. Первые сведения о поэтическом творчестве бурят в описаниях путешественников 

по Сибири и Центральной Азии. Интерес к фольклору бурят в XIX веке. В.П. Паршин, 

А.М. Кастрен. Начало научного собирания фольклора бурят. Декабристы и бурятский 

фольклор. Роль бурятской интеллигенции в собирании фольклора в XIX веке. Доржи Бан- 

заров, Галсан Гомбоев, Банзар Норбоев, Цыван жаб Сахаров, Я.А. и Н.С. Болдоновы. 

3. Роль Российской Академии наук, ВСОРГО в собирании и публикации фольклора 

бурят. Г.Н. Потанин, М.Н. Хангалов, Н.Н. Агапитов, П.П. Баторов, А.Д. Руднев, Ц.Ж. 

Жамцарано. Собирание и изучение фольклора в послеоктябрьский период. Б.Я. Влади- 

мирцов, К.В. Багинов, Т.А. Бертагаев, Г.Д. Санжеев. Собирание фольклора бурят в после- 

военное время. Х.Н. Намсараев, А.И. Шадаев, Н.Г. Балдано, И.Н. Мадасон, С.П. Балдаев и 

другие. Собирание и изучение бурятского фольклора на современном этапе. А.И. Уланов, 

Н.О. Шаракшинова, Е.В. Баранникова, С.Ш. Чагдуров, М.П. Хомонов, М.И. Тулохонов, 

С.С. Бардаханова, Д.А. Бурчина, Е.Н. Кузьмина и другие. 

4. Жанровая система бурятского фольклора.Система фольклорных жанров в диа- 

хронном и синхронном аспектах (концепции В.Я. Проппа и И.П. Смирнова). Классиче- 

ский фольклор. Определение жанра в фольклоре (его основные признаки). Жанровое со- 

держание и жанровая форма. Специфические жанры бурятского фольклора. 

5. Мифологические истоки фольклора. Миф как древнейшая форма народной сло- 

весности и как особый тип мышления. Связь мифов с религиозным сознанием народа. 

Классификация бурятских мифов. Поэтика мифов. 

6. Значение обряда в народной культуре. Общая характеристика обрядовой поэзии. 

Календарная обрядовая поэзия. Ее циклизация и состав. Семейно-обрядовая поэзия. Ро- 

дильные (Yлгыдэ оруулха, милаангууд). Свадебные обряды, песни и благопожелания, 

традиционная символика. Заговоры (шэбшэлгэ). Слово и действие в них. Связь заговоров 

с обрядами. Заговоры от болезни, испуга, плохой погоды. Композиция и поэтика загово- 

ров. 

7. Из истории собирания и изучения бурятских народных сказок. Труды В.Я. Проп- 

па. Классификация сказок. Волшебные сказки (особенности композиции и стиля, проис- 

хождение художественного вымысла). Герои волшебной сказки, мифологическое, соци- 

альное и нравственное содержание образов. 

8. Жанровый состав народной несказочной прозы, принципы разграничения жанров. 

Легенды (разновидности, поэтика). Предания (классификация, типы сюжетов, поэтика). 

Устный рассказ в контексте исторического фольклора, устные мемуары как форма народ- 

ного осмысления событий новейшей истории. Устный рассказ как жанр народной публи- 

цистики, нравственная проблематика. 

9. Из истории собирания и изучения героического эпоса бурят. Идеология бурятско- 

го героического эпоса. Эпические время и пространство. Эпические герои и сюжеты (об- 

щая характеристика). Общая характеристика улигеров. Циклизация улигеров. Классифи- 

кация улигеров. Поэтика улигеров. Улигеры бурят и эпос монголо-тюркских народов. 

Улигершины и их творчество. 

10. Жанровые особенности исторической песни. Проблема соотношения историче- 

ского факта и художественного вымысла. Ранние исторические песни бурят. Историче- 

ские песни бурят, связанные с присоединением к России. Исторические песни XVIII-XIX 

вв. Исторические песни о первой мировой войне, о казачьей службе. Художественное 

своеобразие исторических песен. 



11. Из истории собирания народных песен. Проблема классификации фольклорной 

лирики. Национальное своеобразие бурятской народной песни. Жанровый состав песен 

(хороводные, игровые, плясовые). Поэтика лирической песни. Некоторые особенности пе- 

сенного стихосложения. 

12. Из истории собирания и изучения пословиц, поговорок, загадок. Определение 

пословицы. Речевая и поэтическая функции. Тематика. Опыты классификации пословиц. 

Стилистика. Определение поговорки. Поговорки и фразеологизмы. Типы поговорок, их 

структура. Речевая и поэтическая функции. Загадки. Происхождение. Тематические груп- 

пы. Художественное своеобразие. 

13. Жанровый состав детского фольклора. Детский фольклор и народная педагогика. 

Поэзия пестования (колыбельные песни). Развлекательные жанры детского фольклора 

(словесные игры, скороговорки). Страшилки, их художественные функции. Игровые жан- 

ры детского фольклора. (игровые припевки и приговоры, жеребьевки, считалки) происхо- 

ждение и поэтика. Жанровый состав. Определение благопожеланий. Речевая и поэтиче- 

ская функции. Классификация благопожеланий. Поэтика благопожеланий. Определение 

магталов и соло. Классификация и поэтика магталов и соло. 



4.3.1. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

и темы 

дисципли- 

ны 

 
Наименование семинаров, практических 

и лабораторных работ 

 
 

Трудоемкость (час.) 

 

 

 

 

Оценочные средства 

 

 

 

Формируемые 

компетенции и 

индикаторы 

   
 

Всего 

часов 

И
з 

н
и

х
 –

 

п
р

а
к

т
и

ч
е-

 

ск
а
я

 п
о
д

г
о

- 

т
о
в

к
а

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1.1 Народное поэтическое творчество как коллек- 

тивное словесное искусство народа. Единство 

коллективного и индивидуального начала. Син- 

кретизм и функциональность фольклора. Место 

фольклора в традиционной народной культуре. 

Фольклор и этнография. Устное народное твор- 

чество и литература. Критерии фольклорности. 
Фольклор и современность. 

 

 

 
2 

 Устный опрос ПК-2.1; ПК-3.1 

2 2.1 Первые сведения о поэтическом творчестве бу- 

рят в описаниях путешественников по Сибири и 

Центральной Азии. Интерес к фольклору бурят 

в XIX веке. В.П. Паршин, А.М. Кастрен. Начало 

научного собирания фольклора бурят. Декабри- 

сты и бурятский фольклор. Роль бурятской ин- 

теллигенции в собирании фольклора в XIX веке. 

Доржи Банзаров, Галсан Гомбоев, Банзар Нор- 

боев, Цыван жаб Сахаров, Я.А. и Н.С. Болдоно- 

вы. 
Роль Российской Академии наук, ВСОРГО в со- 

 

 

 

 

2 

 Устный опрос ПК-2.1; ПК-3.1 



  бирании и публикации фольклора бурят. Г.Н. 

Потанин, М.Н. Хангалов, Н.Н. Агапитов, П.П. 

Баторов, А.Д. Руднев, Ц.Ж. Жамцарано. Соби- 

рание и изучение фольклора в послеоктябрьский 

период. Б.Я. Владимирцов, К.В. Багинов, Т.А. 

Бертагаев, Г.Д. Санжеев. Собирание фольклора 

бурят в послевоенное время. Х.Н. Намсараев, 

А.И. Шадаев, Н.Г. Балдано, И.Н. Мадасон, С.П. 

Балдаев и другие. Собирание и изучение бурят- 

ского фольклора на современном этапе. А.И. 

Уланов, Н.О. Шаракшинова, Е.В. Баранникова, 

С.Ш. Чагдуров, М.П. Хомонов, М.И. Тулохонов, 

С.С. Бардаханова, Д.А. Бурчина, Е.Н. Кузьмина 

и другие. 

    

3 2.2 Жанровая система бурятского фольклора. 

Система фольклорных жанров в диахронном и 

синхронном аспектах (концепции В.Я. Проппа и 

И.П. Смирнова). Классический фольклор. Опре- 

деление жанра в фольклоре (его основные при- 

знаки). Жанровое содержание и жанровая фор- 

ма. Специфические жанры бурятского фолькло- 
ра. 

 

 

 
1 

 Устный опрос ПК-2.1; ПК-3.1 

4 3.1 Мифологические истоки фольклора. Миф как 

древнейшая форма народной словесности и как 

особый тип мышления. Связь мифов с религи- 

озным сознанием народа. Классификация бурят- 
ских мифов. Поэтика мифов. 

 
 

2 

 Устный опрос ПК-2.1; ПК-3.1 

5 3.2 Значение обряда в народной культуре. Общая 

характеристика обрядовой поэзии. Календарная 

обрядовая поэзия. Ее циклизация и состав. Се- 

мейно-обрядовая поэзия. Родильные (Yлгыдэ 

оруулха, милаангууд). Свадебные обряды, песни 
и   благопожелания,   традиционная   символика. 

 

 
1 

 Устный опрос ПК-2.1; ПК-3.1 



  Заговоры (шэбшэлгэ). Слово и действие в них. 

Связь заговоров с обрядами. Заговоры от болез- 

ни, испуга, плохой погоды. Композиция и по- 

этика заговоров. 

    

6 4.1 Из истории собирания и изучения бурятских на- 

родных сказок. Труды В.Я. Проппа. Классифи- 

кация сказок. Волшебные сказки (особенности 

композиции и стиля, происхождение художест- 

венного вымысла). Герои волшебной сказки, 

мифологическое, социальное и нравственное 
содержание образов. 

 

 

2 

 тест ПК-2.1; ПК-3.1 

7 4.2 Жанровый состав народной несказочной прозы, 

принципы разграничения жанров. Легенды (раз- 

новидности, поэтика). Предания (классифика- 

ция, типы сюжетов, поэтика). Устный рассказ в 

контексте исторического фольклора, устные 

мемуары как форма народного осмысления со- 

бытий новейшей истории. Устный рассказ как 

жанр народной публицистики, нравственная 
проблематика. 

 

 

 

1 

 Устный опрос ПК-2.1; ПК-3.1 

8 5.1 Из истории собирания и изучения героического 

эпоса бурят. Идеология бурятского героическо- 

го эпоса. Эпические время и пространство. Эпи- 

ческие герои и сюжеты (общая характеристика). 

Общая характеристика улигеров. Циклизация 

улигеров. Классификация улигеров. Поэтика 

улигеров. Улигеры бурят и эпос монголо- 

тюркских народов. Улигершины и их творчест- 
во. 

 

 

 

2 

 тест ПК-2.1; ПК-3.1 

9 5.2 Жанровые особенности исторической песни. 

Проблема соотношения исторического факта и 

художественного вымысла. Ранние историче- 
ские песни бурят. Исторические песни бурят, 

 
1 

 реферат ПК-2.1; ПК-3.1 



  связанные с присоединением к России. Истори- 

ческие песни XVIII-XIX вв. Исторические песни 

о первой мировой войне, о казачьей службе. Ху- 

дожественное своеобразие исторических песен. 

    

10 6.1 Из истории собирания народных песен. Про- 

блема классификации фольклорной лирики. На- 

циональное своеобразие бурятской народной 

песни. Жанровый состав песен (хороводные, иг- 

ровые, плясовые). Поэтика лирической песни. 

Некоторые особенности песенного стихосложе- 
ния. 

 

 

1 

 Устный опрос ПК-2.1; ПК-3.1 

11 6.2 Из истории собирания и изучения пословиц, по- 

говорок, загадок. Определение пословицы. Ре- 

чевая и поэтическая функции. Тематика. Опыты 

классификации пословиц. Стилистика. Опреде- 

ление поговорки. Поговорки и фразеологизмы. 

Типы поговорок, их структура. Речевая и поэти- 

ческая функции. Загадки. Происхождение. Те- 

матические группы. Художественное своеобра- 
зие. 

 

 

 

1 

 Реферат ПК-2.1; ПК-3.1 

  Жанровый состав детского фольклора. Детский 

фольклор и народная педагогика. Поэзия песто- 

вания (колыбельные песни). Развлекательные 

жанры детского фольклора (словесные игры, 

скороговорки). Страшилки, их художественные 

функции. Игровые жанры детского фольклора. 

(игровые припевки и приговоры, жеребьевки, 
считалки) происхождение и поэтика 

  Устный опрос ПК-2.1; ПК-3.1 

  Жанровый состав. Определение благопожела- 

ний. Речевая и поэтическая функции. Классифи- 

кация благопожеланий. Поэтика благопожела- 

ний. Определение магталов и соло. Классифи- 
кация и поэтика магталов и соло. 

  Контрольная работа ПК-2.1; ПК-3.1 



 



4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в рамках самостоятельной работы (СРС) 

 

№ 
п/п 

Тема Задание 
Формируемая 
компетенция 

ИДК 

1. Специфика фольклора Специфика бурятского фольклора ПК-2, ПК-3. ПК-2.1; ПК-3.1 

2. 
Этапы развития бурятской 
фольклористики 

Развитие фольклористики послеоктябрьского периода ПК-2, ПК-3. ПК-2.1; ПК-3.1 

 

3. 
Жанровый состав бурятско- 

го фольклора 

Определение жанра в фольклоре (его основные признаки). Жанровое 
содержание и жанровая форма. Дифференциация фольклорных жан- 

ров и их взаимодействие. 

ПК-2, ПК-3. ПК-2.1; ПК-3.1 

4. Мифы бурят Классификация бурятских мифов. Поэтика мифов. ПК-2, ПК-3. ПК-2.1; ПК-3.1 

 

 
5. 

 

 
Обрядовая поэзия 

1. Приведите примеры вербального компонента родильного обряда 

бурят. 

2. Сравнить свадебные песни прибайкальских бурят на проводах 

невесты. 

Привести примеры свадебных благопожеланий бурят и проанализи- 

ровать их поэтику. 

ПК-2, ПК-3. ПК-2.1; ПК-3.1 

 

6. 
 

Сказки бурят 
Бытовые сказки (специфика художественного вымысла, основные 
сюжетно-тематические группы, поэтика). Сказки о животных (жан- 

ровое многообразие, происхождение, сюжеты) 

ПК-2, ПК-3. ПК-2.1; ПК-3.1 

7. Несказочнаяпроза Бурятские легенды и предания. Былички бурят. ПК-2, ПК-3. ПК-2.1; ПК-3.1 

 

8. 
 

Героический эпос 
1. Найти в текстах постоянные эпитеты, характеризующие эпи- 

ческих героев, их снаряжение, костюм; обстановку действия. 
2. Привести примеры «типических мест» в текстах улигеров 

ПК-2, ПК-3. ПК-2.1; ПК-3.1 

 

9. 
 

Исторические песни 
Исторические песни бурят, связанные с присоединением к России. 
Исторические песни XVIII-XIX вв. Исторические песни о первой 

мировой войне, о казачьей службе. 

ПК-2, ПК-3. ПК-2.1; ПК-3.1 

 

10. 
 

Лирические песни 
Жанровый состав песен (хороводные, игровые, плясовые). Поэтика 

лирической песни. Некоторые особенности песенного стихосложе- 
ния. 

ПК-2, ПК-3. ПК-2.1; ПК-3.1 

 

11. 
 

Малые жанры фольклора 
Из истории собирания и изучения пословиц, поговорок, загадок. Оп- 

ределение пословицы. Речевая и поэтическая функции. Тематика. 
Опыты классификации пословиц. Стилистика. Определение пого- 

ПК-2, ПК-3. ПК-2.1; ПК-3.1 



  ворки. Поговорки и фразеологизмы. Типы поговорок, их структура. 

Речевая и поэтическая функции. Загадки. Происхождение. Тематиче- 

ские группы. Художественное своеобразие. 
Благопожелания, магталы, соло. Определение. Специфика, поэтика, 

  

12. Детский фольклор Определение, классификация, поэтика детского фольклора. ПК-2, ПК-3. ПК-2.1; ПК-3.1 

13. Одическая поэзия бурят 
Определение магталов и соло. Классификация, поэтика магталов и 
соло. 

ПК-2, ПК-3. ПК-2.1; ПК-3.1 



4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа 

студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 

работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Преподаватель методически обеспечивает самостоятельную работу студентов: 

- составляет графики самостоятельной работы, содержащие перечень форм и видов ауди- 

торной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов, цели и задачи каждого из 

них, сроки выполнения и формы контроля над ней; 

- разрабатывает методические указания для студентов по самостоятельной работе, содер- 

жащие целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно- 

логические схемы по изучаемым темам; 

-указывает основную и дополнительную литературу для изучения всех тем дисциплины; 

-дает вопросы для самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять це- 

левые виды деятельности, предлагаемые на практических занятиях (устные ответы, тесты, 

реферат). 

Студенту при подготовке к самостоятельной работе по бурятскому фольклору сле- 

дует: 

1. Внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику самостоя- 

тельного изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по дисциплине. Это 

позволит четко представить как круг, изучаемых тем, так и глубину их постижения. 

2. Составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. 

В учебно-методическом комплексе представлены основной и дополнительный списки ли- 

тературы. Они носят рекомендательный характер, это означает, что всегда есть литерату- 

ра, которая может не входить в данный список, но является необходимой для освоения 

темы. При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов: 

 учебники, хрестоматии, учебные и учебно-методические пособия; 

 первоисточники. К ним относятся оригинальные работы теоретиков, разрабаты- 

вающих проблемы. Первоисточники изучаются при чтении как полных текстов, так и хре- 

стоматий, в которых работы классиков содержатся не полностью, а в виде избранных 

мест, подобранных тематически; 

 монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой эмпири- 

ческий материал; 

 справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологиче- 

ские справочники, раскрывающие понятийный аппарат; 

3. Основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную 

литературу. При этом важно понимать, что вопросы традиционной культуры бурятского 

народа трактовались многообразно. С одной стороны подобное многообразие объясняется 

различиями в мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой свиде- 

тельствует об их сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в данный ис- 

торический период. Кроме того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущ- 

ности и содержания категорий посредством обращения к энциклопедическим словарям и 

справочникам. 

4. Основные задачи студента при написании реферата: с максимальной полнотой 

использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно 

подобранную) для правильного понимания авторской позиции; верно (без искажения 

смысла) передать авторскую позицию в своей работе; уяснить для себя и изложить причи- 

ны своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. Требования 

к содержанию: материал, использованный в реферате, должен относиться строго к вы- 

бранной теме; необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но 

и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 



др.) при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зре- 

ния или по научным школам; реферат должен заканчиваться подведением итогов прове- 

денной исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ 

той точки зрения по рассматриваемому вопросу. 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Программой дисциплины курсовые работы не предусмотрены. 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

а) перечень литературы 

а) основная литература 

1. Шаракшинова, Елена Константиновна. Бурятский детский фольклор [Текст] : 

учеб. пособие / Е. К. Шаракшинова ; рец.: Я. Б. Санжиева, Т. Б. Тагарова ; Иркутский гос. 

ун-т. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2014. - 86 с.; 20 см. - Библиогр.: с. 85-86. - ISBN 978-5-9624- 

1204-7: 208.00 р. (16 экз.) 

2. Шаракшинова, Елена Константиновна. Бурятский детский фольклор [Электрон- 

ный ресурс] : учеб. пособие / Е. К. Шаракшинова. - ЭВК. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2014. - 

Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9624-1204-7: 50.00 р. 

3. Шаракшинова, Надежда Осиповна. Бурятское народное поэтическое творчество 

[Текст] : учеб. пособие / Н. О. Шаракшинова. - Иркутск : Оттиск, 2012. - 262 с. ; 20 см. - 

Библиогр.: с. 254-261. - 500.00 р. (15 экз.) УДК 894.23.09-1(075.8) 398(57.23) Экземпляры 

всего: 15 Инв. №: нф А645735, истфил 34510(2 экз.), истфил 34510(2 экз.), истфил 34510(9 

экз.), истфил 34510 (1 экз) 

 

б) дополнительная литература 

1. 13.Гэсэр [Электронный ресурс]: бурятский героический эпос. - Электрон. тек- 

стовые дан. - Улан-Удэ : Нац. б-ка Респ. Бурятия, 2006. 

2. Бадмацыренова, Цыдендолгор Бадмаевна. Детский фольклор бурят = Буряад 

арадай хуугэдэй аман зохёол / Ц. Б. Бадмацыренова ; Бурятский гос. ун-т. - Улан-Удэ: 

Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2008. - 143 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 136-143.(2 экз.) 

3. Баларьева, Туяна Батуевна. Фольклор и современная бурятская проза [Элек- 

тронный ресурс] / Т. Б. Баларьева ; Иркутский гос. ун-т, Науч. б-ка. - Электрон. текстовые 

дан. - Иркутск : ИГУ, 2009. 

4. Бардаханова, Светлана Сумановна. Современное бытование бурятского фольк- 

лора / С. С. Бардаханова ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т монголовед., буддологии. и 

тибетолог. - Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2007. - 93 с. ; 20 см. - 95.00 р. (2 экз.) 

5. Бурчина, Дарима Афанасьевна. Героический эпос унгинских бурят [Текст] : 

указ. произведений и их вариантов / Д. А. Бурчина ; ред. Ю. И. Смирнов ; Рос. акад. наук, 

Сибирское отд-ние, Ин-т монголовед., буддологии и тибетологии. - Новосибирск : Наука, 

2007. - 543 с.; 22 см. - Библиогр.: с. 530- 537. - ISBN 978-5-02-032395-7 : 550.00 р., 300.00( 

3 экз.) 

6. Бурятские волшебные сказки [Тек ст] / сост. А. Т. Михайлов. - Улан-Удэ : Нова- 

Принт, 2013. - 215 с.: ил; 21 см. - 308.00 р.(2 экз.) 

7. Бурятские народные сказки. Волшебные. Бытовые / Рос.акад. наук, Сиб. отд-ние, 

Ин-т монголовед. буддологии и тибетологии ; сост.: С. С. Бардаханова, С. Д. Гымпилова ; 

ред. Л. С. Дампилова. - Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2008. - 188 с. : ил. 25 см. – Указ. 

с. 186-187. - ISBN 978-5-7925-0300-7: 528.00 р. (2 экз.) 

8. Бурятские народные сказки: бытовые [Текст] = Буряад арадай онтохонууд : 

сказки / АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук ; сост. Е. В. Баранникова 

; общ. ред. Е. В. Баранникова. - Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1981. - 448 с. : ил.; 22 см. - 

Часть текста бурят. - Библиогр.: с. 430. - Указ. имен: с. 444-446. - 2.50 р.(2 экз.) 

http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG&Z21ID&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG&Z21ID&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG&Z21ID&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG&Z21ID&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U%3D&S21STR=894%2E23%2E09%2D1%28075%2E8%29
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG&Z21ID&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U%3D&S21STR=894%2E23%2E09%2D1%28075%2E8%29
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG&Z21ID&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A6%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG&Z21ID&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%D1%83%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG&Z21ID&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG&Z21ID&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


9. Бурятские народные сказки: бытовые [Текст] = Буряад арадай онтохонууд : 

сказки / АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук ; сост. Е. В. Баранникова 

; общ. ред. Е. В. Баранникова. - Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1981. - 448 с. : ил. ; 22 см. - 

Часть текста бурят. - Библиогр.: с. 430. - Указ. имен: с. 444-446. - 2.50 р.(2 экз.) 

10. Гымпилова, Сэсэгма Дмитриевна. Пословицы в системе жанров бурятского 

фольклора [Текст] : научное издание / С. Д. Гымпилова ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин- 

т монголовед., буддологии и тибетологии. - Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2005. - 144 

с.; 20 см. - Библиогр.: с. 94-101. - ISBN 5-7925-0172-6 : 205.00 р.(2экз.) 

11. Малзурова Л. Ц. Жанровая специфика, типология бурятских легенд и преданий 

[Текст] : научное издание / Л. Ц. Малзурова ; Бурятский гос. ун-т. - Улан-Удэ : Изд-во Бу- 

рят. гос. ун-та, 2012. - 233 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 216-233. - ISBN 978-5-9793-0488-5 : 

230.00 р.(2 экз.) 

12. Проблемы фольклористики, литературоведения и языкознания", регион. науч.- 

практ. конф. (2001 ; Иркутск). Материалы региональной научно-практической конферен- 

ции "Проблемы фольклористики, литературоведения и языкознания",23-24 нояб. 2001 г. 

[Электронный ресурс] : научное издание / Проблемы фольклор., литературовед. и языко- 

знания, Иркутский гос. ун-т, Науч. б-ка. - Электрон. текстовые дан. - Иркутск : Изд-во НБ 

ИГУ, 2005.  44 экз. 3 эл.рес. 

13. Улигеры бурят [Текст] / Н.О. Шаракшинова. - Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2000. - 

154 с. : ил ; 30 см. - Библиогр. в подстроч. примеч. . - ISBN 5-7430-0348-3 : 120.00 р., 

120.00 р.(22 экз.) 

14. Шаракшинова, Надежда Осиповна. Лирические песни бурят [Текст] : поэзия / Н. 

О. Шаракшинова. - Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973. - 148 с. ; 20 см. - 0.33 р.(2 экз.) 

 

б) периодические издания 

Вопросы языкознания 
Филологические науки 

 

в) список авторских методических разработок 

Методические материалы по курсу такому-то размещены на образовательном пор- 

тале belca.isu.ru 

г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы 
 

Электронные библиотеки 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
2. Коллекция журналов издательства «НАУКА» 

3. Журналы Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН 

РАН) 

4. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

5. Журнал Science издательства American Association for the Advancement of Science 

(AAAS) 

1. Электронная коллекция книг Оксфордского Российского фонда(eBook collection 

Oxford Russia Fund) 

2. http://www.philology.ru/ 

Библиотека филологических текстов (статей, монографий) 

3. http://philologos.narod.ru/ 

Материалы по теории языка и литературы 

4. http://www.scribd.com/ 

База письменных документов (научных статей, монографий, художественных тек- 

стов etc.) на разных языках 

5. http://ellib.library.isu.ru 

Электронная библиотека «Труды ученых ИГУ» 

http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG&Z21ID&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%93%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A1%D1%8D%D1%81%D1%8D%D0%B3%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG&Z21ID&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/elibriry.html
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/nayka.html
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/inion_ran.html
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/inion_ran.html
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/uis.html
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/aaas.html
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/aaas.html
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/Oxfordrus.html
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/Oxfordrus.html
http://www.philology.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://www.scribd.com/
http://ellib.library.isu.ru/


10. http://library.cjes.org 

Библиотека Центра экстремальной журналистики 

 

Другие сайты 

6. http://www.gramota.ru 
Словари и справочники, представленные на портале 

7. http://www.gramma.ru 

Словари и справочники, представленные на портале 

8. http://linguistlist.org/ 

«The world’s largest online linguistic resource»: информация о конференциях, публи- 

кации, каталог ссылок на другие лингвистические ресурсы etc. 

9. http://www.ruthenia.ru/web/rusweb.html 

«Русистика на Вебе»: ссылки на сайты филологических факультетов, отделений 

русистики и славистики 

10. http://educa.isu.ru/; belca.isu.ru 

Образовательный портал Иркутского государственного университета, образова- 

тельный портал ИФИЯМ 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Учебно-лабораторное оборудование. 

Специальные 

помещения 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинар- 

ского типа. 

Оборудование аудитории 

Мебель: 

 специализированная учебная мебель на 78 посадочных 

мест; 

 стол-кафедра – 1 шт.; 

 стол преподавателя – 1 шт.; стул –1 шт. 

Доска настенная магнитно-меловая, одноэлементная – 1 шт.; 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории по дисциплине: 

 стационарный ПК – 1 шт.; 

 проектор Epson EВ-Х10; 

 экран Digis; 

 колонки Sven. 

Учебно-наглядные пособия: 

 презентации в формате Microsoft Power Point по каждой 

теме РПД дисциплины. 

Программное обеспечение: 

офисный пакет приложений Microsoft Office (в т.ч. программа 

Microsoft Power Point для создания и демонстрации презента- 

ций, иллюстраций и других учебных материалов по дисципли- 

не). 

Специальные 

помещения 
 

Компьютерный класс 

(учебная аудитория) для 

групповых и индивиду- 

альных консультаций, 

организации самостоя- 

тельной работы, в том 

числе научно- исследо- 

Оборудование аудитории 

Мебель: 

 специализированная учебная мебель на 25 посадочных 
мест; 

 стол-кафедра – 1 шт.; 

 стол преподавателя – 1 шт.; стул –1 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории по дисциплине: 

 стационарный ПК с неограниченным доступом к сети 

http://library.cjes.org/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://linguistlist.org/
http://www.ruthenia.ru/web/rusweb.html
http://educa.isu.ru/


вательской. Интернет – 20 шт.; 

 принтер – 1; 

 сканер – 1; 

 колонки Sven. 

Программное обеспечение: 
офисный пакет приложений Microsoft Office 

 

Специализированное учебное оборудование не используется. 

 

6.2. Программное обеспечение 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра- 

няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (подробная 

информация размещена на сайте ИГУ) 

 

№ п/п Наименование 

1. Adobe Reader DC 2019.008.20071 

2. IrfanView 4.42 

3. Foxit PDF Reader 8.0 

4. Google Chrome 

5. Java 8 

6. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250-499. 

7. Microsoft Office Enterprise 2007 Russian Academic OPEN No Level 

8. Mozilia Firefox 

9. Office 365 ProPlus for Students 

10. OpenOffice 4.1.3 

11. Opera 45 

12. PDF24Creator 8.0.2 

13. Skype 7.30.0 

14. VLC Player 2.2.4 

15. WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc. 

16. 7zip 18.06 

 

6.3. Технические и электронные средства: 

Авторские презентации к лекциям и практическим занятиям, фрагменты фильмов, веби- 

наров, мастер-классов и открытых лекций по проблематике. 

С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке: 

https://educa.isu.ru/course/view.php?id=43741 

 

VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 

занятий, а также включает самостоятельную работу студентов по освоению теоретическо- 

го и дидактического материала. Промежуточная отчетность предполагает выполнение са- 

мостоятельных и контрольных работ, тестов для проверки усвоения пройденной темы. 

В ходе проведения практических занятий используются кейс-технологии, дискус- 

сии, саморедактирование и взаимное редактирование, устные выступления с презента- 

циями в формате Power Point,задания с использованием электронного стилистического 

тренажера, с использованием справочных ресурсов интернета, Национального корпуса 

русского языка и т.п. 

Используются интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые иг- 

ры, компьютерные симуляции, тренинги) с целью формирования и развития профессио- 



нальных навыков студентов. Широко применяются мультимедийные средства. Сетевые 

компьютерные технологии включают использование ресурсов Интернет и виртуального 

университета. 

 

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Контрольные работы, рефераты, тестирование, устный опрос, оценки по разде- 

лам программы, зачет, экзамен (время, условия, система оценок) 

Курс «Бурятский фольклор» предполагает проведение лекционных и практических 

занятий и содержит разные формы аудиторной и самостоятельной работы студентов. Ка- 

чество усвоения материала контролируется различными способами. Все работы оценива- 

ются дифференцированно («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори- 

тельно»). 

 

Собеседование – Устный опрос 

Специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному раз- 

делу, теме, проблеме и т.п. 

Критерии оценки ответа в рамках собеседования 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует высокий уро- 

вень усвоения материала, предусмотренного основной программой, знакомства с перечис- 

ленной в программе обязательной и дополнительной литературой, раскрытия причинно- 

следственных связей в рамках предмета, демонстрации междисциплинарных связей дан- 

ной темы с другими; его ответ полон, аргументирован и выстроен так, чтобы заинтересо- 

вать адресата и аудиторию; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует достаточный 

уровень усвоения материала, предусмотренного основной программой, знакомства с ос- 

новной литературой, предусмотренной программой, раскрытия причинно-следственных 

связей в рамках предмета, его ответ в достаточной степени полон и аргументирован; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует ба- 

зовый уровень усвоения материала, предусмотренного основной программой, знакомства 

с основной литературой, предусмотренной программой, раскрытия причинно- 

следственных связей в рамках предмета;, 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не владеет мате- 
риалом, предусмотренным основной программой. 

 

Критерии оценки ответа в рамках собеседования 

(в аспекте овладения компетенциями) 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует высокий уровень 

сформированности (ОК-6,ОПК-4) 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует достаточный уро- 

вень сформированности (ОК-6,ОПК-4) 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует базо- 

вый уровень сформированности (ОК-6,ОПК-4) 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если одна (или более) из 

указанных компетенций не сформирована на базовом уровне. (ОК-6,ОПК-4) 

 

Демонстрационный вариант 

Вопросы для собеседования (ОК-6, ОПК-4) 

Тема 10. Детский фольклор 

1. Почему детский фольклор стали выделять в самостоятельный раздел фольклора? 



2. Как происходит пополнение детского фольклора? 

3. Каковы составляющие детского фольклора? 

4. Каковы атрибутивные признаки детского фольклора? 

5. Какие дисциплины изучают детский фольклор и почему? 

6. Кто первым осуществил публикацию детского фольклора? 

Колыбельные песни 

1. Когда появились колыбельные песни? 

2. Почему колыбельные песни часто сравнивают с заговорами? 

3. Для какой аудитории предназначались колыбельные песни? 

4. О чем рассказывается в колыбельных песнях? 

5. Охарактеризуйте основных персонажей колыбельных песен. 

6. Какие повторы вы встретили в колыбельных песнях? Проведите классификацию. 

7. Почему колыбельные песни отличают картинность изображения, предопределенность 

сюжетной схемы, заданный повествовательный ритм? 

фольклора? 

7. Кто является носителем детского фольклора? 

Потешки 

1. Почему после колыбельных песен начинают исполнять потешки и пестушки? 

2. Почему пестушки играют особую роль в развитии ребенка? 

3. Что такое «поэзия пестования»? 

4. Каково содержание пестушек? 

5. Почему пестушки близки к заговорам? 

6. Чем пестушки отличаются от потешек? 

7. Чему и как обучают потешки? 

8. Каковы особенности потешек? 

9. Зачем в потешках используют приговоры? 

10. Каковы особенности прибауток? 

11. Почему прибаутки имеют стихотворную форму? 

Скороговорки 

1. Какой атрибутивный признак скороговорок определяет их особенность как жанра? 

2. Почему скороговорки и каламбуры относят к словесным играм? 

3. Почему в скороговорке используют звукопись, повторы, внутренние рифмы? 

4. Почему скороговорки считаются продуктивным жанром детского фольклора? 

Считалки 

1. Когда и почему появились считалки? 

2. Как традиционно использовались считалки? 

3. Почему исследователи связывают их происхождение с обрядом? 

4. Как отразилась практическая (обрядовая) предназначенность считалок на их своеоб- 

разии? 

5. Какая классификация считалок вам кажется наиболее удачной и почему? 

9. Почему в считалках такое значение имеет отбор лексики? 

10. Как определить процесс словотворчества в считалках? С чем он связан? 

11. Как можно расшифровать заумные считалки? Что использовалось для организации 

словообразовательного процесса? 

12. Каковы основные свойства считалок? 

13. Какие современные считалки вам известны? 

Дразнилки 

1. Почему современные исследователи считают необходимым выделить дразнилки в 

отдельные формы? Какой признак можно считать общим? 

2. Когда и почему дразнилки выделились из взрослого фольклора? 

3. Как дразнилки соотносятся с игрой? 

4. Почему возникают сложности при терминологическом определении дразнилок? 



5. Какие свойства дразнилок можно считать постоянными? 

6. Что необходимо, чтобы создать дразнилку? 

7. Какие разновидности дразнилок можно выделить? 

8. Чем дразнилки отличаются от прозвищ? 

Заклички 

1. Какие особенности закличек позволяют говорить об их связи с обрядовой поэзией? 

2. К кому и почему обращались в закличках? 

3. Можно ли говорить о связи закличек с формами игрового фольклора, загадками и 

приговорами? 

4. Являются ли заклички продуктивно развивающимся жанром фольклора? 

 

Реферат 

Реферат (ПР-4)– форма письменной работы, предполагающая краткое изложение 

содержания научных трудов, литературы по определенной научной теме. 

Объем реферата составляет 10-15 стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2 

недель до месяца. 

Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом несколь- 

ких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, 

не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изло- 

жение. Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъяв- 

ляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. Для подготовки реферата студенту пре- 

доставляется список тем, список обязательной и дополнительной литературы, требования 

к оформлению. 

При написании реферата необходимо: 

 изучить теоретическую литературу по предмету исследования; 

 в развернутом виде представить историю и теорию вопроса; 

 выделить центральные проблемы, рассматриваемые разными авторами; 

 представить проблемное изложение материала; 

 обозначить свое видение изучаемой проблемы; 

 сделать выводы по теме исследования; 

 обозначить перспективу изучения проблемы; 

 оформить библиографический список; 

 подготовить презентацию (если предполагается устная защита реферата). 

 

Критерии оценки реферата: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует глубокое пони- 
мание центральных проблем, освещенных в анализируемых научных работах; содержание 

работы соответствует теме; работа оформлена с высоким качеством, оригинально; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует понимание ос- 
новных проблем, освещенных в анализируемых научных работах; содержание работы в 
основном соответствует теме; работа оформлена хорошо, традиционно; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует по- 

нимание отдельных проблем, освещенных в анализируемых научных работах; логика из- 

ложения нарушена; систематизация материала осуществлена не в полной мере; имеются 

методические и технические ошибки; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует 

непонимание основных проблем, освещенных в анализируемых научных работах; неуме- 

ние систематизировать изученный материал; отсутствие навыков владения научным сти- 

лем; оценка «неудовлетворительно» выставляется также в случае плагиата. 



Критерии оценки реферата в аспекте овладения компетенциями 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует высокий уровень 

сформированности (ОК-6,ОПК-4) 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует достаточный уро- 

вень сформированности ; (ОК-6,ОПК-4) 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует базо- 

вый уровень сформированности (ОК-6,ОПК-4) 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если одна (или более) из 

указанных компетенций не сформирована на базовом уровне. (ОК-6,ОПК-4) 

 

Темы рефератов. 

1. Календарная обрядовая поэзия. Ее циклизация и состав. 
2. Космогонические мифы. 

3. Улигеры хоринской группы (Сагаадай Мэргэн ба Ногоодой Сэсэн басаган). 

4. Бытовые сказки, их происхождение, социально-классовая природа. 

5. Магталы, соло бурят. 

6. Мифы бурят. Определение жанра. Классификация мифов. 

7. Легенды и предания бурят. Жанровое своеобразие легенд и преданий. 

8. Определение загадок. Виды загадок. Основные тематические группы загадок. 

9. Классификация пословиц и поговорок. Основные тематические группы, их характери- 

стика, примеры. 

10. Улигеры эхирит-булагатской группы (Айдуурай Мэргэн). 

11. История собирания и изучения бурятских сказок. Основные сборники сказок. 

12. Семейно-обрядовая поэзия бурят. 

13. «Гэсэр» – замечательный памятник духовной культуры бурятского народа. 

14. Теогонические мифы. 

15. История собирания, изучения, публикации улигеров. 

16. Лирические песни. Общая характеристика жанра. 

17. Волшебные сказки. Происхождение волшебного вымысла в сказках. 

18. Генеалогические предания. 

19. Топонимические предания бурят. 

20. Исторические предания. 

21. Юролы–благопожелания – специфический жанр бурятского фольклора. 

22. Легенды и предания бурят. Жанровое своеобразие легенд и преданий. 

23. Поэтика пословиц и поговорок. 

24. Общая характеристика обрядовой поэзии. 

25. Улигеры унгинской группы (Алтан-Шагай). 

26. Собирание и изучение бурятских загадок. 

27. Исторические песни бурят. Общая характеристика, классификация. 

28. Сказки о животных «Волшебный вымысел» в сказках о животных. 

29. Генеалогические мифы бурят. 

30. Бурятские заговоры. Общая характеристика, классификация. 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа (ПР-2) – это форма письменного контроля, используемая как 

средство проверки умений, знаний и навыков по применению полученных в процессе 

обучения сведений путем решения проблем/задач определенного типа по теме или разде- 

лу. 

Контрольная работа используется для оценки знаний как по базовым, так и по вариа- 

тивным дисциплинам, поэтому проводится, как правило, после завершения изучения темы 

или раздела. Контрольная работа обычно состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Кон- 



трольная работа может быть как аудиторной, так и домашней. Аудиторная контрольная 

может занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на 

следующем занятии. Контрольная работа может состоять из разных по сложности и труд- 

ности заданий; задания могут включать в себя вопросы повышенного уровня, необяза- 

тельные для выполнения, но за их решение студенты могут получить дополнительную 

оценку, а преподаватель – возможность выявить знания и умения, не входящие в обяза- 

тельные требования программы. 

Во время проверки и оценки контрольных письменных работ проводится анализ ре- 

зультатов выполнения, выявляются типичные ошибки, а также причины их появления. 

Анализ работ проводится оперативно. При проверке контрольных работ преподавателю 

необходимо исправить каждую допущенную ошибку и оценить полноту изложения во- 

проса, качество и точность выполнения задания, учитывая при этом четкость и последова- 

тельность изложения мыслей, наличие и достаточность пояснений. Преподаватель оцени- 

вает также умение извлекать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из теоретических источников; умение собирать, систематизировать, анали- 

зировать и грамотно использовать эмпирические данные для иллюстраций теоретических 

положений; уровень самостоятельности при решении проблемы/задачи на основе изучен- 

ных методов, приѐмов, технологий; умение ясно, четко, логично и грамотно излагать соб- 

ственные размышления, делать умозаключения и выводы. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует глубокое пони- 

мание центральных проблем, освещенных в научных работах, посвященных исследуемой 

проблеме; содержание работы соответствует теме; работа оформлена с высоким качест- 

вом, оригинально; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует понимание ос- 

новных проблем, освещенных в научных работах, посвященных исследуемой проблеме; 

содержание работы в основном соответствует теме; работа оформлена хорошо, традици- 

онно; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует по- 

нимание отдельных проблем, освещенных в научных работах, посвященных исследуемой 

проблеме; логика изложения нарушена; систематизация материала осуществлена не в 

полной мере; имеются методические и технические ошибки; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует 

непонимание основных проблем, освещенных научных работах, посвященных описывае- 

мому факту; неумение систематизировать изученный материал; отсутствие навыков вла- 

дения научным стилем; оценка «неудовлетворительно» выставляется также в случае пла- 

гиата. 

 

Примерный вариант контрольной работы в виде тестовых заданий: 

1. Аман зохёолой түрүүн бии болоһон жанр: 

а) онтохонууд; 

б) дуунууд; 

в) мифүүд. 

2. Мифүүд, домогууд, онтохонууд юугээрээ гол түлэб адлиб? 

а) хөөрэһэн маягтай; 

б) шэдитэ зүйлнүүдтэй; 

в) бүхы юумые амтайгаар харуулдаг. 

3. Үльгэр, дуун, оньһон, хошоо үгэ, таабари, үреэл юугээрээ адлиб гэхэдэ: 

а) хэмжээгээрээ багахан; 

б) ритм баримталан зохёогдодог; 

в) уран гоё байгуулгатай. 



4. Үльгэрнүүдэй гол үйлэдэгшэ нюур хэн бэ? 

а) хаанай хүбүүн; 

б) сэсэн мэргэн хүн; 

в) баатар. 

5. Ритм гэжэ юуб? 

а) мүрнүүдэй һүүлэй абяануудай таарал; 

б) үгын үенүүдэй таарал; 

в) мүрнүүдэй эхин үзэгүүдэй таарал. 

6. Толгой холболго гэжэ юуб? 

а) мүрнүүдэй эхин үзэгүүдэй таарал; 

б) мүрнүүдэй түрүүшын үгэнүүдэй таарал; 

в) мүрнүүдэй адли үгөөр эхилэлгэ. 

7. Рифмэ гэжэ юуб? 

а) мүрнүүдэй түрүүшын абяануудай таарал;; 

б) мүрнүүдэй һүүлшын үгэнүүдэй адли байлга; 

8. Строфа гэжэ юуб? 

а) шүлэгэй нэгэ мүр; 

б) ритм, рифмэтэй шүлэгэй дүрбэн мүр; 

в) ритм, рифмэ болон бодолоороо нэгэдэһэн шүлэгэй хэдэн мүрнүүд. 

9. Шүлэглэмэл зохёолой прозын зохёолһоо гол илгаань: 

а) рифмэ; 

б) ритм; 

в) толгой холболго. 

10. «Эсэһэн мориндо газар холо, үгытэй хүндэ эд холо» гээшэ соо зураатай үгэнүүд: 

а) метафора; 

б) гипербола; 

в) эпитет. 

11. «Тэнгэридэ түхэреэн алтан, огторгойдо улаан алтан» гэжэ таабари соо ямар 

уран арга хэрэглэгдэнэб? 

а) метафора; 

б) олицетворени; 

в) эпитет. 

12. «Дэлхэйн шэнээн бэетэй 

Дээбэн хара шулуун 

Арбан хоёр үндэгэтэй, 

Үндэгэн бүреэ гушуд зулзагатай» 

«Туулайн шэнээн заан 

Уулайн шэнээн дабаа дабаха» гэһэн таабари болон оньһон үгэ соо ямар уран 

арга хэрэглэгдэнэб? 

а) метафора; 

б) олицетворени; 

в) гиперболэ 

13. «Муу үгэ модон хүлтэй», «Муу хүүр моринһоо хурдан» гэһэн оньһон үгэнүүд 

соо ямар уран арга хэрэглэгдэнэб? 

а) метафора; 

б) гипербола; 

в) олицетворени. 

14. «Һайн хүн һарьдаг шэнги, муу хүнмодон шэнги» гэһэн оньһон үгэ соо ямар 

уран арга хэрэглэгдэнэб? 

а) зэргэсүүлгэ; 

б) метафора; 

в) гипербола. 



15. «Далан улаан буруу хэн хаража ябаа һэм?» Энэ ямар таабариб? 

а) таабари-асуудал; 

б) таабари-диалог. 

16. «Гэсэр» гэһэн үльгэр хэды һалаатайб? 

а) 13 һалаатай; 

б) 9 һалаатай; 

в) 7 һалаатай. 

17. Гэсэр баатарай эсэгэнь хэн бэ? 

а) Эсэгэ-Малаан тэнгэри; 

б) Хаан-Хюрмаста тэнгэри; 

в) Сэгээн Сэбдэг тэнгэри. 

18. Бүхэ-Бэлигтэ баатар Хаан-Хюрмаста тэнгэриин ямар хүбүүн болоноб? 

а) тээли хүбүүн; 

б) одхон хүбүүн; 

в) ууган хүбүүн. 

19. Хаан-Хюрмаста тэнгэри ямар тэнгэришүүлэй ахалагшаб? 

а) барууни 44 тэнгэришүүлэй ахалагша; 

б) зүүни 44 тэнгэришүүлэй ахалагша; 

в) барууни 55 сагаан тэнгэришүүлэй ахалагша. 

20. Атай улаан тэнгэриие хэн диилээб? 

а) Бүхэ-Бэлигтэ; 

б) Заса-Мэргэн хүбүн; 

в) Хаан-Хюрмаста тэнгэри. 

21. Бүхэ-Бэлигтэ баатар газар дээрэ буухадаа юу эреэб? 

а) найман юумэ эреэ; 

б) юһэн юумэ эреэ; 

в) гурбан юумэ эреэ. 

22. Абай Гэсэр хэды баатарнуудтайб? 

а) 55; 

б) 33; 

в) 44. 

23. Абай Гэсэр хүбүүнэй мориниинь ямар зүһэтэйб? 

а) халтар; 

б) хэер; 

в) зээрдэ. 

24. Гэсэрэй гурбан хатад хэд бэ? 

а) Түмэн-Гоохон, Урмай-Гоохон, Алма Гоохон; 

б) Түмэн-Жаргалан, Наран Гоохон, Алма Мэргэн; 

в) Түмэн-Жаргалан, Урмай-Гоохон, Алма Мэргэн. 

25. «Сэсэн хүүхэн» гэһэн онтохон соо хаан баабай бэриеэ хэн гэжэ нэрлэнэб? 

а) сэсэн хүүхэн; 

б) алтайн хайша; 

в) мүнгэн хайша. 

 

Тест – наиболее эффективное оценочное средство, позволяющее определить нали- 

чие базовых знаний, проверить системность и глубину усвоения знаний, выявить степень 

сформированности умений и навыков, удостовериться в правильности понимания мате- 

риала. Роль этой формы контроля особенно важна при формировании общепрофессио- 

нальных и профессиональных компетенций выпускника, предполагающих свободное вла- 

дение основным изучаемым языком в его литературной форме. 

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента, обработку и анализ результатов. 



Данный тип контроля проверяет владение терминологическим аппаратом и конкретными 

знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. 

Применение тестов позволяет снизить субъективность в оценке подготовки студен- 

та, даёт возможность проверить обоснованность отметки, предполагает нахождение тес- 

тируемых в одинаковых условиях, экономит аудиторное время. 

В процессе изучения дисциплины используются письменные (бумажные) тесты. 

Текущий и промежуточный контроль осуществляется дистанционно (во внеучеб- 

ное время) и определяется графиком самостоятельной работы студентов. Для проведения 

итогового тестирования выделяется учебная аудитория, оснащённая персональными 

компьютерами с доступом в сеть Интернет. 

Однако контроль с применением технических средств уступает письменному и 

устному контролю в отслеживании индивидуальных способностей студента, поэтому в 

процессе изучения дисциплины важную роль играют письменные тесты, которые вы- 

полняются на занятии и исключают возможность совещания с окружающими или списы- 

вания, а также использования словарей, справочников, методической литературы, мо- 

бильных устройств связи, других источников информации. Кроме того, письменные тесты 

предусматривают анализ правильных ответов на том же или следующем занятии. 

Комплект тестовых заданий включает в себя разнообразные виды проверки: выбор 

одного верного варианта ответа из предложенного множества, выбор нескольких верных 

вариантов ответа из предложенного множества, задание на установление соответствия, 

задание открытого типа, предполагающее короткий ответ. 

Общее количество заданий в тесте определяется спецификой изучаемой темы. Вер- 

ное выполнение каждого задания оценивается одним баллом. За неверный ответ или от- 

сутствие ответа выставляется ноль баллов. Частично правильные ответы в тесте не преду- 

смотрены. 

При выставлении общей оценки за тест учитывается количество правильно выпол- 

ненных заданий (в процентах). 

Критерии оценки теста в аспекте овладения компетенциями 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует высокий уро- 
вень сформированности (ОК-6,ОПК-4) (от 90% до 100% правильных ответов); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует достаточный 

уровень сформированности(ОК-6,ОПК-4) (от 75% до 89% правильных ответов); 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует ба- 
зовый уровень сформированности(ОК-6,ОПК-4) (от 60% до 74% правильных ответов); 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если одна (или более) из 
указанных компетенций не сформирована на базовом уровне (от 0% до 44% правильных 

ответов) (ОК-6,ОПК-4). 

 

Тест для текущего контроля 

(ОК-6,ОПК-4) 

Тема 4. Сказка как вид народной прозы. 

1.  На сколько видов можно разделить сказки по содержанию? 

2 

3 

4 

5 

7 

2. К какой группе относятся эти сказки:«Хурдан хула морьтой Хулмаадай мэргэн», 

«Нюсгэн Помаа хүбүүн», «Зургаан нүхэд», «Эсэгын ганса хүүхэн», «Эрьюу Паахли»? 

волшебные 

бытовые 

о животных 



исторические 

о возникновении жизни на земле 

3.  К какой группе относятся эти сказки: «Гурбалдайн гурбан сэсэн», «Барлаг», «Ухаатай 

моришон», «Үншэн хүбүүн», «Ямба ехэтэй хатан», «Зол шоро хоёр», «Һайн ба тэнэг»? 

о богах 

бытовые 

волшебные 

о животных 

исторические 

4. К какой группе относятся эти сказки: «Гал туруута габшагай бэетэ», «Шоно, бартахи, 

унэгэн гурбан», «Мэхэшэ үнэгэн», «Нохой хүн хоёр», «Ангуудай суглаан», «Үнэгэн 

шоно хоёр»? 

волшебные 

о животных 

исторические 

бытовые 

об охотниках 

5. Назовите волшебные сказки: 

«Нюсгэн Помаа хүбүүн», «Зургаан нүхэд» 

«Эсэгын ганса хүүхэн», «Эрьюу Паахли» 

«Гурбалдайн гурбан сэсэн», «Барлаг» 

«Нохой хүн хоёр», «Ангуудай суглаан» 

«Шоно, бартахи, өнэгэн гурбан», «Мэхэшэ үнэгэн» 

6. Отметьте сказки бытовые или реалистические: 

«Шоно, бартахи, өнэгэн гурбан», «Мэхэшэ үнэгэн» 

«Нюсгэн Помаа хүбүүн», «Зургаан нүхэд» 

«Нохой хүн хоёр», «Ангуудай суглаан» 

«Гурбалдайн гурбан сэсэн», «Барлаг» 

«Эсэгын ганса хүүхэн», «Эрьюу Паахли» 

7. Назовите сказки о животных 

«Нохой хүн хоёр», «Ангуудай суглаан» 

«Нюсгэн Помаа хүбүүн», «Зургаан нүхэд» 

«Эсэгын ганса хүүхэн», «Эрьюу Паахли» 

«Шоно, бартахи, өнэгэн гурбан», «Мэхэшэ үнэгэн» 

«Гурбалдайн гурбан сэсэн», «Барлаг» 

8. Устный художественный рассказ, сказание фантастического содержания, передающее 

объяснение верования древних бурят о происхождении мира, о явлениях природы, о 

появлении племени и родов, тэнгриях, хатах, эжинах, ада-анахаях, бохолдоях, Эрлен- 

хане – назовите жанр. 

сказка 

миф 

легенда 

предание 

песня 

9. Сюжет какой сказки встречается только в сказках бурят и является воплощением на- 

родной мудрости, ума и смекалки? 

«Алтан хайша» 

«Ангуудай суглаан» 

«Тэнэг шоно» 

«Хулмаадай Мэргэн» 

«Будамшуу» 

10. Отметьте характерные для бытовых сказок сюжеты о …: 



мудреце 

о животных 

богах 

богатых и бедных 

ловком воре 

11.  В сказках одним из главных персонажей, наряду с героем-богатырем, выступает: 

степной волк 

богатырский конь-хүлэг 

орёл 

пороз 

налим 

12.  Главный герой сказки «Һүүл хүбүүн» обладает: 

силой 

ловкостью 

хитростью 

умом 

коварством 

Курсовой экзамен 

Курсовой экзамен как форма промежуточной аттестации призван выявить полно- 

ту, прочность и систематичность полученных студентом теоретических знаний и практи- 

ческих навыков в рамках профессионально значимой дисциплины, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач, развитие творческого 

мышления, степень сформированности навыков самостоятельной работы. 

В ходе экзамена студент должен продемонстрировать владение комплексом тео- 

ретических представлений, основанных на изучении учебной и научной литературы, уме- 

ние корректно пользоваться терминологическим аппаратом дисциплины, самостоятельно 

обнаруживать изученные явления в незнакомом эмпирическом материале. 

Экзамен проводится по экзаменационным билетам, в которые включены 2 теоре- 

тических вопроса и практическое задание. 

 

Критерии оценки устного ответа на экзамене 

«5» (отлично) – студент показывает глубокие знания по освещаемому вопросу, 

осознанное владение основными понятиями, терминологией; демонстрирует умения и на- 

выки по данной дисциплине, предусмотренные основной образовательной программой; 

даёт полный, доказательный, четкий, грамотный ответ, иллюстрируемый самостоятельно 

и корректно подобранным эмпирическим материалом; 

«4» (хорошо) – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания мате- 

риала, умение правильно и доказательно излагать программный материал, допускает от- 

дельные незначительные неточности в форме и стиле ответа; 

«3» (удовлетворительно) – студент понимает основное содержание учебной дис- 

циплины, знает терминологический минимум, умеет применять полученные знания на 

практике; вместе с тем ответ содержит отдельные фактические ошибки и неточности; по- 

следовательность, логичность, доказательность, грамотность ответа недостаточны; 

«2» (неудовлетворительно) – студент имеет существенные пробелы в знаниях, от- 

вет содержит грубые ошибки и неточности; ответ поверхностный, бездоказательный, не- 

логичный, в его речевом оформлении имеются ошибки. 

 

Критерии оценки экзамена в аспекте овладения компетенциями 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует высокий уро- 
вень сформированности 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует достаточный 

уровень сформированности 



 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует ба- 

зовый уровень сформированности 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если одна (или более) из 
указанных компетенций не сформирована на базовом уровне 

 

Демонстрационный вариант 

Примерный список вопросов к экзамену 

1. Специфика бурятского фольклора. 
2. Народное поэтическое творчество как коллективное словесное искусство народа. 

3. Своеобразие художественных средств, жанров и стиля бурятского фольклора. 

4. Фольклор как искусство слова. Значение фольклора. 

5. Роль Б. Владимирцева в изучении бурятских улигеров. 

6. Роль декабристов в научном собирании и публикации бурятского фольклора. 

7. Роль бурятской интеллигенции в собирании фольклора в XIX веке. 

8. Роль М.Н. Хангалова в собирании и изучении бурятского фольклора. 

9. Ц.Ж. Жамцарано – исследователь и собиратель устной народной поэзии бурят. 

10. Роль Российской Академии наук и ВСОРГО в собирании и публикации произведе- 

ний бурятского фольклора. 

11. История собирания, изучения бурятских пословиц и поговорок. Основные сборни- 

ки пословиц и поговорок. 

12. Первые сведения о поэтическом творчестве бурят в описаниях путешествий по Си- 

бири и Центральной Азии. 

13. Историко-познавательное, эстетическое и воспитательное значение бурятского 

фольклора. 

14. Специфика бурятского фольклора. 

15. Связь фольклористики с другими научными дисциплинами. 

16. Роль М.Н. Хангалова в собирании и изучении фольклора бурят. 

17. Роль Г.Н. Потанина в публикации и изучении бурятского фольклора. 

18. Роль А.Д. Руднева в собирании и публикации бурятского фольклора. 

19. Роль бурятских писателей в собирании бурятского фольклора. 

20. Собирание и исследование бурятского фольклора в советское время. 

21. Календарная обрядовая поэзия. Ее циклизация и состав. 

22. Космогонические мифы. 

23. Улигеры хоринской группы (Сагаадай Мэргэн ба Ногоодой Сэсэн басаган). 

24. Бытовые сказки, их происхождение, социально-классовая природа. 

25. Магталы, соло бурят. 

26. Мифы бурят. Определение жанра. Классификация мифов. 

27. Легенды и предания бурят. Жанровое своеобразие легенд и преданий. 

28. Определение загадок. Виды загадок. Основные тематические группы загадок. 

29. Классификация пословиц и поговорок. Основные тематические группы, их харак- 

теристика, примеры. 

30. Улигеры эхирит-булагатской группы (АйдуурайМэргэн). 

31. История собирания и изучения бурятских сказок. Основные сборники сказок. 

32. Семейно-обрядовая поэзия бурят. 

33. «Гэсэр» – замечательный памятник духовной культуры бурятского народа. 

34. Теогонические мифы. 

35. История собирания, изучения, публикации улигеров. 

36. Лирические песни. Общая характеристика жанра. 

37. Волшебные сказки. Происхождение волшебного вымысла в сказках. 

38. Генеалогические предания. 

39. Топонимические предания бурят. 

40. Исторические предания. 



41. Юролы–благопожелания – специфический жанр бурятского фольклора. 

42. Легенды и предания бурят. Жанровое своеобразие легенд и преданий. 

43. Поэтика пословиц и поговорок. 

44. Общая характеристика обрядовой поэзии. 

45. Улигеры унгинской группы (Алтан-Шагай). 

46. Собирание и изучение бурятских загадок. 

47. Исторические песни бурят. Общая характеристика, классификация. 

48. Сказки о животных «Волшебный вымысел» в сказках о животных. 

49. Генеалогические мифы бурят. 

50. Бурятские заговоры. Общая характеристика, классификация. 
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