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1.  Структура  и общая трудоемкость   дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы (72 ч.)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины -  ознакомление студентов с древними жанрами литературы, специфическими 

особенностями и воспитательными возможностями детского фольклора; формирование у будущих 

учителей начальных классов профессионального подхода к современному кругу детского чтения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Б1.В.ДВ.08.01 Дисциплина «Изучение древних жанров в начальной школе» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана. 

Предваряют изучение данной дисциплины знания, умения и навыки, полученные  на уровне 

бакалавиата по дисциплинам «История отечественной литературы»,  «Теория литературы и практика 

читательской деятельности», «Детская литература» 

Приступая к изучению дисциплины,  студент должен знать  основные этапы возникновения и 

развития   литературы,   виды  и жанры  литературы; уметь  производить литературно-художественный  

анализ произведений отечественной литературы; владеть  основами современного осмысления основных 

этапов литературного процесса;  способностью применять полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля)) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (результатами освоения образовательной программы):  

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Типы задач  

профессиональной 

деятельности 

Обобщённая 

трудовая функция / 

трудовая функция 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Педагогический Педагогическая ПК-2. Способен ПК-2.1. Умеет 

 Очная форма обучения 

Курс 4 

Семестр 7 

Лекции 12 ч. 

Практические(семинарские) занятия 12 ч. 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Итого аудиторных занятий 24 ч. 

Самостоятельная работа 48 ч. 

Курсовая работа   

Экзамен  

Зачет  + 

Общее количество часов 72 ч. 

 Очная форма обучения 

              Курс         4 



деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования (Код А) 

/ 

Воспитательная 

деятельность (код 

A/02.6) 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

регулировать 

поведение детей для 

обеспечения 

безопасной 

образовательной среды.  

ПК-2.2. Использует 

современные формы и 

методы воспитательной 

работы.  

ПК-2.3. Реализует 

воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

художественной и др.) 

ПК-2.4. Использует 

конструктивные 

воспитательные усилия 

родителей 

обучающихся, помогает 

семье в решении 

вопросов воспитания 

ребенка. 

Методический Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

общеобразователь-

ных программ (Код 

В) / 
Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

начального общего 

образования (B/02.6) 

ПК-6. Способен 

применять 

предметные знания 

при проектировании 

и реализации 

образовательных 

программ 

ПК-6.1. Владеет 

преподаваемым(ыми) 

предметом(ами) в 

пределах требований 

соответствующего 

ФГОС и 

образовательной 

программы.  

ПК-6.2. Разрабатывает 

программы учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы. 

ПК-6.3. Проектирует и 

обосновывает выбор 

форм, методов, средств 

обучения, современных 

образовательных 

технологий, исходя из 

особенностей 

содержания учебного 

материала, возраста и 

образовательных 

потребностей 

обучаемых. 

 

 



 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП  

Коды 
компетенций  

ОПОП  

Планируемые результаты обучения, соответствующие формируемым 

компетенциям ОПОП  

Знать  Уметь  Владеть  

ПК-2 -  современные формы и 

методы воспитательной 

работы 

- проектировать и  

реализовывать программы 

для осуществления  

целенаправленной 

воспитательной 

деятельности 

- навыками  реализации 

воспитательных 

возможностей  различных 

видов деятельности ребенка  

 

ПК-6  -  преподаваемый(ые) 

предмет (ты) в пределах 

требований 

соответствующего ФГОС 

и образовательной 

программы 

- разрабатывать 

программы учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы 

 

-проектировать  и 

обосновывать выбор форм, 

методов, средств обучения, 

современных 

образовательных технологий, 

исходя из особенностей 

содержания учебного 

материала, возраста и 

образовательных 

потребностей обучаемых. 

 

  

 

 

 

 

 

 



5.       Содержание и учебно-методическая карта  дисциплины 

 

Ном

ер 

неде

ли 

Наименование тем (вопросов),  

изучаемых по данной дисциплине 

Занятия 
Самостоятельная работа 

студентов Формы 

контроля 

Количество 

баллов 

 

Литера

тура 

л пр Содержание Часы min max  

1  

 Специфика  древних жанров. Фольклор 

как художественная система 

 

 

 

 

2  

 

История собирания и 

изучения детского 

фольклора 

 

 

 

 

 

4 

 

Устный 

опрос, 

конспект,     

сообщения  

по 

вопросам 

темы 

 
 

[2], 

[3] 

 

 

 

 

2 

 

Малые фольклорные жанры. 

Пословицы и поговорки 

 

  

 

 2 

 

Анализ языка и 

структуры пословиц 

и поговорок 

 

 

 

 

 

4 

Устный 

опрос, 

конспект,     

сообщения  

по 

вопросам 

темы 

  

 

[1], 

[3] 

 

 

3 

 

  Жанр загадки,  в системе 

литературного образования младших 

школьников 

  

 

 

2  

 

Функции загадки, 

сфера их применения 

 

4 

Устный 

опрос, 

конспект,     

сообщения  

по 

вопросам 

темы 

  

 

[2], 

[3] 

 

 

4 

 

Художественный мир пестушки, 

потешки 

 
2 

 

Прибаутки: сфера их 

применения 

 

 

 

 

4 

Устный 

опрос, 

конспект,     

сообщения  

по 

вопросам 

темы 

  

 

 

[1], 

[2] 

 

     
 

  Устный    



 

5 

 

Считалки: гипотезы о происхождении 

жанра, художественная значимость и 

педагогическая ценность. 

 

 

2 

 

 

 

  Небылицы-

перевёртыши, 

нелепицы: 

образовательная 

ценность жанра 

 

 

6 

опрос, 

конспект,     

сообщения  

по 

вопросам 

темы 

Презентаци

я,  реферат 

[2], 

[3] 

 

6  

 

Скороговорки: особенности и 

назначение жанра 

 

 

 

 

 2 

 

Функции 

скороговорок, сфера 

их применения 

 

 

 

 

 

6 

Устный 

опрос, 

конспект,     

сообщения  

по 

вопросам 

темы 

Презентаци

я,  реферат 

  

 

[1], 

[3] 

 

 

7  

 

  Изучение  малых фольклорных 

жанров в программе по литературному 

чтению в начальных классах. 

 

2 
 

 

Подготовить 

вопросы - задания по 

теме: «Малые 

фольклорные жанры 

 

 

 

4 

Устный 

опрос, 

конспект,     

сообщения  

по 

вопросам 

темы 

 

  

 

 

[2], 

[3] 

 

 

8  

Изучение   календарного детского 

фольклора в программе по 

литературному чтению в начальных 

классах. 

 

 
2 

 

Приговорки, 

припевки, заклички:  

сфера их применения 

 

 

 

 

4 

Устный 

опрос, 

конспект,     

сообщения  

по 

вопросам 

темы 

  

 

 

 

 

[2], 

[3] 

9  

Народные  сказки: темы, виды, герои  

 

 

 

2 
 

 

Отличительные 

особенности сказок 

 

 

 

 

6 

Устный 

опрос, 

конспект,     

сообщения  

по 

вопросам 

темы 

  

 

[2], 

[3] 

 



 

Примечания:  

– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов. 

– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной 

траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные 

консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы 

дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ. 

Презентаци

я,  реферат 

10  

Изучение  народных сказок  в 

программе по литературному чтению в 

начальных классах. 

 

 

 2 

Проанализировать 

текст одной сказки 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Устный 

опрос, 

конспект,     

сообщения  

по 

вопросам 

темы 

  

 

 

 

 

[1], 

[4] 

11  

Русский героический эпос. Былины:  

темы, виды, герои,   

вымысел и реали 

2 
 

 

Сюжеты и мотивы 

героических былин 

 

 

2 

Устный 

опрос, 

конспект,     

сообщения  

по 

вопросам 

темы 

Презентаци

я,  реферат 

  

 

[2], 

[3] 

 

12   

 

Изучение  былин в программе по 

литературному чтению в начальных 

классах 

 

 
2 

Составить словарь 

устаревших слов для 

урока: 

«Русский 

героический эпос» 

 

 

2 

Устный 

опрос, 

конспект,     

сообщения  

по 

вопросам 

темы 

  

 

 

[1], 

[3] 

 

 

13  2  рубежная аттестация 
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6. Образовательные технологии 

 

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в форме с использованием 

современных интерактивных технологий.  

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент должен 

отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций 

через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера 

(средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого 

приложения, установленного на компьютере каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.) 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология интерактивного 

взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для обмена информацией в 

реальном режиме времени. 

Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями и схемами, 

иллюстрирующая подаваемый в лекции материал. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. 

д.).  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся студентов;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− развития исследовательских умений. 

К видам самостоятельной работы при изучении данной дисциплины  относится: написание 

рефератов,  подготовка презентаций, самостоятельное изучение литературы по теме и составление по 

ней конспектов и т.д. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся в разделе 5, 

табл. 5.1. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов выложены на дистанционной 

площадке системы «MOODLE». 

 
Методические рекомендации по составлению конспекта 

 

Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, выписки, тезисы. В 

отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не только основные положения и 

выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и иллюстрации. Поэтому то, что вначале кажется 

второстепенным, может со временем оказаться ценным и нужным. С другой стороны, утверждение, не 

подкрепленное фактом или примером, не будет убедительным и трудно запоминается. 

Типы конспектов 
1. Плановый. 

2. Текстуальный. 

3. Свободный. 

4. Тематический. 

5. Конспект-схема. 

6. Опорный конспект. 



1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, этот конспект – один из 

наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в процессе его изучения. Он учит последовательно и 

четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект 

краток, прост и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке доклада, 

выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно восстановить в памяти 

содержание источника. 

2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков подлинника – цитат. Это 

прекрасный источник дословных высказываний автора и приводимых им фактов. Текстуальный конспект 

используется длительное время. Недостаток: не активизирует резко внимание и память. 

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, часть его текста 

может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный вопрос темы. 

Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные 

точки зрения на один и тот же вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии 

использования нескольких источников.  

5. Конспект-схема. Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. 

Составление конспектов-схем служит не только для запоминания материала. Такая работа становится 

средством развития способности выделять самое главное, существенное в учебном материале, классифицировать 

информацию. 

Наиболее распространенными являются схемы типа "генеалогическое дерево" и "паучок". 

В схеме "генеалогическое дерево" выделяют основные составляющие более сложного понятия, ключевые 

слова и т. п. и располагаются в последовательности "сверху - вниз" - от общего понятия к его частным 

составляющим. 

В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в овал, который составляет 

"тело паучка". Затем нужно продумать, какие из входящих в тему понятий являются основными и записать их в 

схеме так, что они образуют "ножки паука". Для того чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к 

каждой "ножке" ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти. 

Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия без объяснений. Такая 

схема используется, если материал не вызывает затруднений при воспроизведении. 

Как составить конспект 
  прочитайте текст учебника; 

  определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерности, формулы и т.д.; 

  выделите взаимосвязи; 

  основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в виде кодированной 

информации после наименования темы в тетради; 

  прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей; 

  сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите вопросы в тетрадь; 

  каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный ответ. 

  внимательно прочитайте материал; 

  определите основные смысловые части учебной информации по плану общей схемы; 

  определите центральную часть О.К., т.е. его "ассоциативный узел" в виде систематического класса и его 

особенностей; 

 Определите цель составления конспекта. 

 Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте 

главные мысли, выводы. 

 Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует 

включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

 Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте 

своими словами или приводите в виде цитат. 

 В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, конкретные 

факты и примеры (без подробного описания). 

 Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать 

только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, 

применять условные обозначения. 

 Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте абзацы 

"ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 

используйте карандаши и ручки разного цвета. 



 Используйте реферативный способ изложения (например:"Автор считает...", "раскрывает..."). 

 Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Ознакомьтесь с правилами конспектирования: 
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные данные. 

2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

3. Составить план - основу конспекта. 

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов 

и имен, требующих разъяснений. 

5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более важное значение, чем 

в подробном изложении. 

6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 

7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений. 

8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на источник с указанием 

страницы. 

9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого 

цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение. 

10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, главам и т.д. Для 

распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, русскими или латинскими, а также цифрами, а 

можно их совмещать. 

 

Методические рекомендации для написания реферата:  

Реферат, как форма самостоятельной научной работы студентов, - это краткий обзор 

максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного 

анализа данных материалов и с последующими выводами. При проведении обзора должна проводиться 

и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные 

предыдущими исследователями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы.  

1. Титульный лист реферата оформляется по стандарту.  

2.Реферат желательно должен быть напечатан.  

3.Оформление: шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 

полуторный, абзацный отступ – 1,25, выравнивание по ширине, поля – левое 3 см., остальные по 2 см.  

4.Нумерация в правом нижнем углу, титульный лист не нумеруется.  

5.На втором листе – содержание. Пункты: введение, заключение и список литературы не 

нумеруются, а также приложения (если есть).  

6.Содержание реферата должно раскрывать тему.  

7.Список литературы должен содержать не менее 5-7 источников. В него желательно не должно 

входить более 1-2 учебников, учебно-методических пособий или учебно-методических материалов.  

8.В список литературы могут входить научные работы: монографии, статьи, тезисы. 

9.В тексте должны быть ссылки на использованную литературу – в квадратных скобках номер 

источника, соответствующий номеру в списке литературы.  

10.В реферате могут быть описаны примеры исследования, фрагменты биографии учѐного и др. 

Критерии оценивания:  

За выполнение данного вида самостоятельной научной работы максимальное количество баллов 

составляет 7 баллов, из них:  

от 0 до 3 баллов – оформлен в соответствии с требованиями, содержание реферата не полностью 

раскрыто, отсутствуют примеры исследования.  

от 3 до 5 баллов – оформлен в соответствии с требованиями, содержание реферата полностью 

раскрыто, частично представлены примеры исследования.  

от 5 до 7 баллов - оформлен в соответствии с требованиями, содержание реферата полностью 

раскрывает тему, в работе имеются примеры исследования. 

 
Методические рекомендации по оформлению презентации 

1) Не перегружать слайды текстом. 

2) Наиболее важный материал лучше выделить. 



3) Не следует использовать много мультимедийных эффектов анимации. Особенно нежелательны 

такие эффекты, как вылет, вращение, побуквенное появление текста. Оптимальная настройка эффектов 

анимации – появление, в первую очередь, заголовка слайда, а затем текста по абзацам. При этом если 

несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на 

экране. 

4)  Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать темный цвет 

фона и светлый цвет шрифта. 

5) Текст презентации должен быть написан без орфографических и пунктуационных ошибок. 
Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их созданию. Баллы – от 1 до 5. 

 

 Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине 

 

Практические занятия призваны научить студента самостоятельно работать с учебными текстами, 

анализировать материал. В начале занятия рекомендуется рассмотреть соответствующий теоретический 

материал. Затем идет практический разбор изучаемого материала, решаются задачи, разбирается каждый 

конкретный пример. 

В начале практического занятия следует обратить внимание на теоретические вопросы по теме 

занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы занятия. Затем в ряде вопросов 

преподавателя следует сконцентрировать внимание на основных идеях темы занятия. Вопросы должны 

включать в себя различные вариации элементарных ситуаций, отображающих основные идеи темы 

занятия в их взаимосвязи. Задаваемые вопросы должны быть конкретными и максимально проявлять в 

студентах их сообразительность.  

Устный опрос требует большой предварительной подготовки: тщательного отбора содержания, 

всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, которые будут предложены, путей 

активизации деятельности всех студентов группы в процессе проверки, создания на занятии деловой и 

доброжелательной обстановки. 

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. Он органически 

сочетается с повторением пройденного материала, являясь средством для закрепления знаний и умений. 

Его достоинство в том, что в активную умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для 

этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически 

взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в 

совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса 

преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить 

готовность группы к изучению нового материала, определить степень усвоения нового учебного 

материала, который был только что разобран на занятии. 

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на вопрос, 

относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным средством 

развития речи, памяти, мышления обучающихся. Чтобы сделать такую проверку более глубокой, 

необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа. 

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, емкими, 

иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал программы. Их 

содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, анализировать, 

доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обоснованные выводы и этим способствовать объективному выявлению знаний студентов. 

Вопрос обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, чтобы 

студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента. 



Письменная проверка наряду с устным является важнейшим методом контроля знаний, умений и 

навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем 

одинаковые требования и обеспечивает объективность оценки результатов обучения. Применение этого 

метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно проверить усвоение учебного 

материала всеми студентами группы, определить направления для индивидуальной работы с каждым. 

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, 

так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий). 

 

 Методические рекомендации по использованию  

информационно-коммуникационных технологий обучения 

 

Для изучения лекционного материала дисциплины могут применяться аудиовизуальные 

(мультимедийные) технологии, которые не отрицают традиционные, проверенные временем методы 

преподавания, но, при этом, они повышают наглядность, информативность, оперативность в подаче 

информации, позволяют экономить время занятий.  

Каждое семинарское занятие имеет свою особую форму проведения, свою методологическую 

специфику, что позволяет развивать у студентов различные общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. Постановка проблемы, разбор актуальных конкретных и 

гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между преподавателем и группой позволяет 

работать индивидуально и в малых группах, коллективно обсуждать определенный темами материал, а 

также инициировать самостоятельную работу студентов. При осмыслении содержания вопросов 

практических занятий преследуется цель соблюдать преемственность в профессиональном и в 

творческом развитии студентов.  

Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс обучения более целостным 

и органичным. Его задача не оставить без внимания даже, на первый взгляд, малозначительные вопросы.  

Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый контроль знаний студентов. 

Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по каждому из обозначенных программой 

разделов.  

Каждый вопрос предполагает один или несколько вариантов ответов, среди которых имеются 

абсолютно неверный, правильный и/или в большей или меньшей степени раскрывающий сущность 

вопроса. В тестовых заданиях есть вопросы на соответствие. В процессе компьютерного тестирования, 

задача студента определяется как выбор правильного ответа из многообразия вариантов.  

 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и практических занятий, а также 

следующие виды работ:  самостоятельную работу студентов по подготовке устных сообщений, 

написанию рефератов,  подготовку презентаций. 

Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и 

формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний, 

умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по 

расписанию. Формами текущего контроля выступают опросы на семинарских и практических занятиях, а 

также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки 

наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени 

усвоения изложенного материала. 



 

Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Вопросы при устном опросе на семинарском занятии (ПК-2, ПК-6): 

1. Жанровая система русского детского фольклора. Поэтика и образовательный потенциал 

отдельных жанров. 

2. Принципы классификации произведений одного фольклорного жанра; основания для разных 

решений проблемы классификации. 

3. Литературная  традиция, основанная на поэтической системе одного из фольклорных 

жанров. 

4. Творческий потенциал малых фольклорных жанров. 

5. Колыбельные песни. 
 

Развёрнутые ответы на вопросы при письменном опросе (ПК-2, ПК -6): 

 

          Сказки о животных. 

Волшебные сказки. 

      Социально-бытовые сказки. 

Докучные сказки. 

Былины. 

Предания. Легенды. 

Художники-иллюстраторы, как авторы интерпретаций произведений детского фольклора. 

 

Оценка Критерий оценки устного и письменного ответа   

на практическом занятии 

5 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью 

раскрыта в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется 

высокий уровень участия в дискуссии. 

4 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью 

раскрыта в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ 

неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии. 

3 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном 

раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется 

низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация 

трудна для восприятия. 

2 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном 

раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение 

категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ 

неструктурирован, информация трудна для восприятия. 
 

 Подготовка краткого сообщения по результатам работы с литературой и источниками (ПК-2, ПК -

6): 

Для подготовки краткого сообщения студент использует предложенные преподавателем 

литературу и источники  самостоятельно выявленный материал.  

Объем сообщения – 5 минут (2-3 страницы текста). Работа должна состоять из частей 1) краткий 

анализ источника 2) основные цели автора(ов) источника 3) основные идеи, отраженные в источнике 4) 

краткие выводы. 



Примерные темы кратких сообщений: 

          Считалки. 

Скороговорки. 

Поддёвки. 

Дразнилки. 

 Приговорки.  

Припевки. 

       Заклички. 

 

Оценка Критерий оценки краткого сообщения 

5 
 

Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, тема 

полностью раскрыта, сообщение структурировано, даны правильные 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется 

высокий уровень участия в дискуссии. 

4 Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, тема 

полностью раскрыта, даны правильные, аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом сообщение  не 

структурировано и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии. 

3 Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, но 

при полном раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется 

низкий уровень участия в дискуссии, сообщение не структурировано, 

информация трудна для восприятия. 

2 Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, но 

при полном раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое 

владение категориальным аппаратом, даны правильные, но не 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии 

отсутствует, сообщение не структурировано, информация трудна для 

восприятия. 
 

 

 Примерная тематика рефератов и презентаций  ( ПК-2, ПК -6): 

 
 1.  Небылицы-перевёртыши, нелепицы: образовательная ценность жанра. 
2. Функции скороговорок, сфера их применения. 
3. Поддёвки и дразнилки: образовательная ценность жанра. 
4. Отличительные особенности сказок. 
5. Сюжеты и мотивы героических былин. 

Критерии оценивания рефератов:  

За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 баллов, из 

них:  

 

Наименование 

критерия 
Наименование показателей 

Максимальное 

количество 

баллов 

Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

соответствие содержания темы доклада; полнота и 

глубина раскрытия основных понятий; знание и 

понимание проблемы, умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать 

материал; умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, основные положения; умение четко и 

3 



обоснованно формулировать выводы; 

«трудозатратность» (объем изученной литературы, 

добросовестное отношение к анализу проблемы); 

самостоятельность, способность к определению 

собственной позиции по проблеме и к практической 

адаптации материала. 

Ответы на 

уточняющие 

вопросы 

ответ структурирован, даны правильные, 

аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, демонстрируется высокий уровень 

участия в дискуссии 

1 

Соблюдение 

требований по 

оформлению 

точность в цитировании и указании источника 

текстового фрагмента, правильность, аккуратность 

оформления, соблюдение требований к объему 

доклада; грамотность культура изложение 

материала 

1 

 

Критерии оценивания презентаций: 

За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 баллов, из них: 

 

Наименование 

критерия 

Критерии оценивания 

5 4 3 2 

Содержание 

презентации 

Четко 

сформулирована 

цель и раскрыта 

тема 

исследования. В 

краткой форме 

дана полная 

информация по 

теме и дан ответ 

на проблемный 

вопрос. Даны 

ссылки на 

используемые 

ресурсы. 

Сформулирована 

цель и тема 

исследования. 

Частично 

изложена 

информация по 

теме и дан ответ 

на проблемный 

вопрос. Даны 

ссылки на 

используемые 

ресурсы. 

Сформулирована 

цель и  тема 

исследования. 

Содержание 

полностью не 

раскрыто. 

Информация по 

теме неточна. 

Проблема до 

конца не решена. 

Не даны ссылки 

на используемые 

ресурсы. 

Не 

сформулирована 

цель и  тема. 

Проблема не 

решена. 

Дизайн  

презентации 

Соблюдается 

единый стиль 

оформления. 

Презентация 

красочная и 

интересная. 

Используются 

эффекты 

анимации, фон, 

фотографии. В 

презентации 

присутствуют 

авторские 

находки. 

Соблюдается 

единый стиль 

оформления. 

Слайды просты 

в понимании.  

Используются 

некоторые 

эффекты и фон. 

Не соблюдается 

единый стиль 

оформления. 

Слайды просты 

в понимании.  

Эффекты и фон 

не используется. 

Не соблюдается 

стиль 

оформления. 

Слайды просты 

в понимании.   

Представление 

презентации 

Автор хорошо 

владеет 

материалом по 

Автор владеет 

материалом по 

теме, но не смог 

Автор не 

показал 

компетентности 

Представлены 

искаженные 

данные 



теме. 

Использует 

научную 

терминологию. 

Обладает 

навыками 

ораторского 

искусства.  

Полно и точно 

цитируется 

использованная 

литература 

заинтересовать 

аудиторию. 

Недостаточно 

цитируется  

литература. 

в представлении 

презентации. 

Использованные 

факты  не 

вызывают 

доверия. 

Недостаточно 

цитируется  

литература. 

 

 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по накопительной 

системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубежного контроля. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 
Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в соответствии с Положением 

СОГУ.
1
 

Результаты выполнения обучающимся заданий на экзамене оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Вопросы для подготовки к зачету (ПК-2, ПК -6): 

 

     Жанровая система русского детского фольклора. Поэтика и образовательный потенциал отдельных 

жанров. 

Принципы классификации произведений одного фольклорного жанра; основания для разных решений 

проблемы классификации. 

Литературная  традиция, основанная на поэтической системе одного из фольклорных жанров. 

Творческий потенциал малых фольклорных жанров. 

Колыбельные песни. 

 Пестушки.  

Потешки. 

 Прибаутки. 

 Небылицы-перевёртыши, нелепицы 

 Считалки. 

Скороговорки. 

Поддёвки. 

Дразнилки. 

 Приговорки.  

Припевки. 

 Заклички. 

 Сказки о животных. 

 Волшебные сказки. 

  Социально-бытовые сказки. 

  Докучные сказки. 

  Былины. 

Предания. Легенды. 

 Коммуникативная природа отдельных фольклорных жанров. 

 Художники-иллюстраторы, как авторы интерпретаций произведений детского фольклора. 

Образовательный и воспитательный потенциал  произведений унт для младших школьников. 

 

                                                 
 



Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 

Уровень сформированности компетенций 
 

«Минимальный  

уровень  

не достигнут»  

«Минимальный  

уровень» 
 

«Средний уровень» 

 
 

«Высокий 

уровень» 
 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. 

Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий 

уровеньсамостоятел

ьности, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

Описание критериев оценивания 
 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы, 

отсутствует знание и 

понимание 

основных понятий и 

категорий; 

-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 



предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкую 

степень 

контактности. 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить. 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины;  

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах. 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания, а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно» /не зачтено 

Оценка  

«удовлетворительн

о» / «зачтено» 

Оценка  

«хорошо» / 

«зачтено» 

Оценка  

«отлично» / 

«зачтено» 

 

 

 

 

Примеры тестовых заданий  

 

      1. Фольклор – это: 

 особый вид творчества, сохранивший связь с древним мышлением и пониманием слова 

 искусство, создаваемое народом и бытующее в широких народных массах 

 устное народное творчество 

 набор произведений на различные темы  

2. Из какого языка заимствовано слово «фольклор»? 

 греческого 

 латинского 

 английского 

 русского 

3. Кто является автором фольклорных произведений? 

 поэт 

 летописец 

 певец – сказитель 

 народ 



4. Какие из перечисленных жанров относятся к фольклору? 

Баллада, загадка, песня, пословица, повесть, поэма, рассказ, сказка, легенда, поговорка 

5. Что такое загадка? 

 детская игра 

 фольклорный жанр 

 короткий рассказ с остроумным концом 

6. Какие литературные приемы лежат в основе загадки? 

 гипербола 

 эпитет 

 сравнение 

 метафора 

7. Как называется данный текст? 

      Колька – воришка 

      Украл топоришко. 

       считалка 

       дразнилка 

       потешка 

       закличка 

      8. Как называется данный текст? 

      Долгоухая свинья  

      На дубу гнездо свила, 

      Народила поросят 

      Ровным счетом пятьдесят; 

      Распустила поросят – 

      На сучках они висят. 

       пестушка 

       закличка 

       небылица 

       игровая песня 
 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

 

  1.  Минералова И. Г ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА + ХРЕСТОМАТИЯ В ЭБС. Учебник и практикум для 
академического бакалавриата. Научная школа: Московский педагогический государственный 
университет (г. Москва).Год: 2020 / Гриф УМО ВО// ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/434674 

2. Детская литература. Учебник для СПО  под ред. Сигова В. К. М.: Юрайт, 2020. 

3. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература. Академия: Серия Высшее профессиональное 

образование. Бакалавариат. М., 2013. 
 

б) дополнительная литература: 

4. Гриценко З.А. Детская литература. - М.: Издательский центр "Академия", 2007. 

5. Детская литература: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / И. Н.Арзамасцева, С.А. 

Николаева. 3-е изд., пе-рераб. и доп.  М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

 

 

Профессиональные базы данных: 

 

https://biblio-online.ru/book/detskaya-literatura-hrestomatiya-v-ebs-433364
https://biblio-online.ru/book/detskaya-literatura-hrestomatiya-v-ebs-433364
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=33E200A6-6D1F-4432-BDC5-34FCBDE8B08F
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=33E200A6-6D1F-4432-BDC5-34FCBDE8B08F
https://www.biblio-online.ru/bcode/434674
https://www.biblio-online.ru/bcode/434674


       - Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/ 

- Русский филологический портал “Philology.Ru”. URL: http://www.philology.ru 

- Филологические науки (сообщество). URL: http://blogs.mail.ru/community/philology 

 

http://www.rgdb.ru - Сайт Российской государственной детской библиотеки.  

http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека.  

http://www.murzilka.org – Журнал «Мурзилка».  

 

 

в) современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

электронные образовательные ресурсы 

 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

http://www.elibrary.ru.  

2. Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://biblio-online.ru. 

3. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система. – URL: http://www.biblioclub.ru 

             4.  https://ru.khanacademy.org/ 

             5.     https://1sept.ru/ 

             6.     edu.ru - ресурсы портала для общего образования. 

             7.   school.edu - "Российский общеобразовательный портал".  

 8.  fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение  дисциплины 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: преподавательский стол; стул; столы 

обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, демонстрационное оборудование - мультимедийный 

комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: Windows 8.1 Professional; 

Office Standard 2010; Антивирусное программное обеспечение Kasperksy Total Security; Система 

поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для 

контроля знаний»; Консультант Плюс; Гарант; Moodle, Cisco Webex; учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: преподавательский стол; стул; столы 

обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, 

колонки, программное обеспечение: Windows 8.1 Professional;Office Standard 2010; Антивирусное 

программное обеспечение Kasperksy Security Cloud; Система поиска текстовых заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»; Консультант 

плюс; Гарант; Moodle, Cisco Webex. 

Лаборатория - компьютерный класс: преподавательский стол, 

преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный комплекс 

(проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows 

7.1 Professional;Office Standard 2016; WinRar;  Microsoft Visio; MicrosoftVisual studio; Kaspersky 

Security Cloud; КонсультантПлюс, Гарант, Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля 

знаний», Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Moodle, Cisco Webex 

Помещения для самостоятельной работы: 

http://www.rsl.ru/
http://www.philology.ru/
http://blogs.mail.ru/community/philology
http://www.rgdb.ru/
http://www.dedushka.net/
http://www.murzilka.org/
http://www.elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://ru.khanacademy.org/
https://1sept.ru/
http://edu.ru/
http://school.edu/
http://fcior.edu.ru/


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

- компьютерные классы с доступом к ресурсам сети  Интернет: преподавательский стол, 

преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный комплекс 

(проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows 

7.1 Professional;Office Standard 2016; WinRar;  Microsoft Visio; MicrosoftVisual studio; Kaspersky 

Security Cloud; КонсультантПлюс, Гарант, Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля 

знаний», Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; 

-  библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, ПК для обучающихся,  программное 

обеспечение, учебные и научные фонды библиотеки СОГУ, доступ к  электронным библиотечным 

ресурсам:  

ЭБС "Университетская библиотека Online"  http://www.biblioclub.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru 

Электронная библиотека «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

База данных «ЭБС elibrary» http://elibrary.ru 

Электронная библиотека «Юрайт» http://biblio-online.ru 

http://www.biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/



