


1. ЦЕЛЬ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание по специальной дисциплине для поступающих на обучение по 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности 5.9.4. Фольклористика, проводится в соответствии с Правилами приёма на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Государственного казенного 

учреждения Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия» на 2023/2024 учебный год. 

Цель вступительного испытания – установить глубину фактических знаний 

поступающего, полученных в процессе обучения по программам специалитета или 

магистратуры, уровень его готовности к освоению программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Вступительное испытание проводится в форме устного опроса (очно) на русском языке. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

К освоению программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 5.9.4. Фольклористика допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

На вступительном испытании поступающий должен продемонстрировать прочные и 

глубокие знания в области жанровой систематики, поэтики и теории фольклора, истории 

фольклористики и новейших направлений ее развития. Он должен свободно ориентироваться в 

теории и методологии фольклористики, иметь представление о крупнейших ученых в этой 

области. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание включает в себя устный опрос по билету, составленному из 

вопросов по дисциплине, соответствующей научной специальности 5.9.4. Фольклористика, и 

собеседование по теме будущей диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 

предполагающее предварительные размышления поступающего о специфике интересующей его 

научной проблемы. 

Ответы поступающего оцениваются по пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» (5) выставляется поступающему, ответ которого излагается 

исчерпывающе, последовательно, логично и аргументированно; поступающий демонстрирует 

глубокое знание учебной и научной литературы, основных источников по проблеме, умеет 

обосновать собственную точку зрения при анализе обсуждаемой проблемы; доказательно 

формулирует выводы и обобщения; хорошо владеет понятийно-терминологическим аппаратом 

отрасли науки, знаком с разными концепциями фольклористики, связанными в определенной 

мере с выбранной научной темой, демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию.  

Оценка «хорошо» (4) выставляется поступающему, который демонстрирует знание 

учебной и научной литературы, основных источников по проблеме; последовательно излагает 

ответ, полно раскрывает большинство базовых положений о предмете, но при этом допускает 

незначительные пробелы в знаниях, неточности в выводах и ответах на дополнительные 

вопросы; хорошо владеет понятийно-терминологическим аппаратом отрасли науки, знаком с 

разными концепциями фольклористики, связанными в определенной мере с выбранной научной 

темой, но испытывает определенные трудности при аргументации собственной точки зрения.  

Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется поступающему, который в ответе 

показывает лишь общее представление о предмете на уровне современной учебной литературы, 

но демонстрирует нарушения в последовательности изложения, приводит слабо 

аргументированные и поверхностные обобщения и выводы, допускает фактические ошибки; 

недостаточно владеет базовым понятийным аппаратом отрасли науки, имеет слабое 

представление о предполагаемой теме исследования.  



Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется поступающему, ответы которого 

показывают отсутствие систематических знаний о предмете: незнание содержания основного 

материала и непоследовательность в его изложении, неумение делать обобщения и выводы; 

поступающий демонстрирует неумение определять цель, задачи, результаты предстоящей 

деятельности, программа действий содержит серьезные ошибки или вообще отсутствует. 

 

Примерные вопросы к вступительному испытанию 

1. Понятие устного народного творчества и фольклористики.    

2. Особенности создания и бытования устно-поэтических произведений.    

3. Жанры, роды и виды народного словесного творчества. 

4. Фольклористика как наука об устном народном творчестве; ее предмет, содержание, 

методология.    

5. Социальная природа фольклора; его темы, сюжеты, герои.    

6. Идейная сущность фольклора. Уровни и формы народного сознания.     

7. Художественное своеобразие устного народного творчества.    

8. Типологические и культурно-исторические связи мордовского и русского фольклора.     

9. Жанр как исторически сложившийся тип художественной формы.    

10. Принципиальное отличие фольклорного жанра от литературного.     

11. Структурно-системная организация жанров.    

12. Поэтика родов и жанров фольклора. Понятие поэтики.     

13. Типологическое сходство жанров мордовского и русского фольклора.     

14. Понятие обряда и обрядовой поэзии.     

15. Календарно-обрядовая поэзия.     

16. Семейно-обрядовая поэзия.     

17. Типологическая и культурно-историческая общность русской и мордовской 

обрядовой поэзии.     

18. Определение заговора. Виды заговоров и их тематические группы.    

19. Определение загадки. Формы и тематические группы загадок.     

20. Понятие пословицы и поговорки. Пословица и афоризм.     

21. Понятие сказки. Волшебное, чудесное, фантастическое и реалистическое в сказке.    

22. Предание и легенда. Определения. Общность и различие.    

23. Понятие былички. Связь быличек с народной демонологией, сказками и преданиями.   

24. Понятие героического эпоса. Важнейшие особенности мордовских и русских 

героических песен и сказаний. Сюжеты и герои.     

25. Исторические песни. Особенности сюжетов, героев, конфликтов, содержания.     

26. Своеобразие русских и мордовских балладных песен.     

27. Понятие лирической песни. Виды лирических песен, особенности сюжетов и поэтики.     

28. Лирические песни любовные, семейные, о женской доле.    

29. Свадебные песни.     

30. Солдатские песни.    

31. Удалые, разбойничьи, тюремные, ямщицкие, бурлацкие песни.    

32. Календарные песни: новогодние, святочные, масленичные.    

33. Весенне-летние песни: веснянки, семицко-троицкие, купальские, жнивные.    

34. Народная драма. Сюжеты, герои, отношение к эпосу и лирике.   

35. Фольклор советской эпохи. Периодизация.     

36. Фольклор и литература. Характер взаимодействия.     

37. Периодизация истории русской фольклористики.     

38. Периодизация истории мордовской фольклористики.    

39. Понятие мифологии. Отношение мифологии к фольклору.     

40. Своеобразие музыкального строя мордовских эпических и лирических песен. 

Исследования Г.И. Сураева-Королева, Н.И. Бояркина и др. 

 

 



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Обязательная литература  

1. Актуальные проблемы полевой фольклористики / отв. ред. А. А. Иванова. — М., 2002.  

2. Адоньева, С. Б. Прагматика фольклора / С. Б. Адоньева. — СПб., 2004.  

3. Аникин, В. П. Теория фольклора : курс лекций / В. П. Аникин. — М., 2004.  

4. Аникин, В. П. Русское устное народное творчество : учеб. для вузов / В. П. Аникин. 

— М., 2004.  

5. Аникин, В. П. Русский фольклор : учеб. пособие / В. П. Аникин. — М., 1987.  

6. Апинян, Т. А. Мифология: теория и сознание : учебник / Т. Апинян. — СПб., 2005.  

7. Баландин, А. И. Мифологическая школа в русской фольклористике: Ф. И. Буслаев / А. 

И. Баландин. — М., 1988.  

8. Белова, О. В. Фольклор и книжность: миф и исторические реалии / О. В. Белова, В. Я. 

Петрухин. — М., 2008.  

9. Богатырев, П. Г. Народная культура славян / П. Г. Богатырев. — М., 2007.  

10. Вавилова, М. А. Русское народное поэтическое творчество : учебник / М. А. Вавилова, 

В. А. Василенко, Б. А. Рыбаков и др. — М., 1986.  

11. Зуева, Т. В. Русский фольклор : учебник / Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. — М., 2003.  

12. Козолупенко, Д. П. Мифопоэтическое мировосприятие / Д. П. Козолупенко. — М., 

2009.  

13. Костюхин, Е. А. Лекции по русскому фольклору : учеб. пособие / Е. А. Костюхин. — 

М., 2004.  

14. Криничная, Н. А. Русская мифология: Мир образов фольклора / Н. А. Кирпичная. — 

М., 2004.  

15. Лаврентьева, Л. С. Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор / Л. 

С. Лаврентьева, Ю. И. Смирнов. — СПб., 2005.  

16. Мордовская мифология: энциклопедия. — Саранск : НИИГН, 2020.  

17. Русский фольклор : хрестоматия для вузов / сост.: Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. — М., 

2003.  

18. Селиванов, Ф. М. Русский эпос : учеб. пособие / Ф. М. Селиванов. — М., 1988.  

19. Пропп, В. Я. Поэтика фольклора / В. Я. Пропп. — М., 1998.  

20. Пропп, В. Я. В свете фольклора / В. Я. Пропп. — М., 2007.  

21. Пропп, В. Я. Сказка. Эпос. Песня / В. Я. Пропп. — М., 2007.  

22. Филиппова, В. В. Традиционная культура и фольклор коми : [сборник] / В. В. 

Филиппова. — Сыктывкар, 2014.  

23. Фольклористика Коми: фольклорные жанры Европейского Северо-Востока России: 

динамика развития, трансформации, классическое наследие и современные формы / отв. ред. Ю. 

А. Крашенинникова. — Сыктывкар, 2016. 

Дополнительная литература  

1. Агапкина Т. А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря, весенне-

летний цикл. — М., 2002.  

2. Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. — Л., 1974.  

3. Азадовский М. К. История русской фольклористики : в 2 т. — М., 1958 – 1963.  

4. Азадовский М. К. Статьи о литературе и фольклоре. — М.-Л., 1960.  

5. Азбелев С. Н. Историзм былин и специфика фольклора. — Л., 1982.  

6. Аникин В. П. Былины: Метод выяснения исторической хронологии вариантов. — М., 

1984.  

7. Аникин В. П. Русская народная сказка. — М., 1984.  

8. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного 

изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других 

родственных народов : в 3-х т. — М., 1994 (репринт издания 1865 – 1869 гг.).  

9. Базанов В. Г. Фольклор. Русская поэзия начала XX в. — Л., 1988.  

10. Баландин А. И. П. И. Якушкин: из истории русской фольклористики. — М., 1969. 



11. Брыжинский В. С. Мордовская народная драма: история. Проблемы реконструкции. 

Драматургия. Режиссура. Театр песни. — Саранск : Мордов. кн. изд-во, 2003.  

12. Бурнаев А. Г. Культурная модель мордовского танца. — Саранск : Изд-во мордов. ун-

та, 2007.  

13. Владыкина Т. Г. Удмуртский фольклор: Проблемы жанровой эволюции и 

систематики. — Ижевск, 1998.  

14. Гацак В. М. Устная эпическая традиция во времени: Историческое исследование 

поэтики. — М., 1989.  

15. Гусев В. Е. Эстетика фольклора. — Л., 1967.  

16. Девяткина Т. П. Народные приметы мордвы (мокши и эрзи) : учеб. пособие. — 

Саранск, 1994.  

17. Девяткина Т. П. Мифология мордвы : энцикл. — Саранск, 2006.  

18. Дмитриева С. И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. — 

М., 1988.  

19. Емельянов Л. И. Методологические вопросы фольклористики. — Л., 1978.  

20. Ерёмина В. И. Ритуал и фольклор. — Л., 1991.  

21. Жирмунский В. М. Фольклор Запада и Востока : Сравнительно-исторические очерки. 

— М., 2004.  

22. Иванова Т. Г. Русская фольклористика начала XX в. в биографических очерках. — 

СПб., 1993.  

23. Капица Ф. С., Колядич Т. М. Русский детский фольклор : учеб. пособие. — М., 2002.  

24. Китиков А. Е. Марийские народные приметы. — Йошкар-Ола, 1977.  

25. Китиков А. Е. Своеобразие пословиц и поговорок финно-угорских народов Поволжья 

и Приуралья (к проблеме национального и интернационального). — Йошкар-Ола, 1989.  

26. Колпакова И. П. Русская народная бытовая песня. — М.-Л., 1962.  

27. Колпакова И. П. Песни и люди. О русской народной песне. — Л., 1977.  

28. Костюхин Е. А. Типы и формы животного эпоса. — М., 1987.  

29. Кравцов Н. И. Проблемы славянского фольклора. — М., 1972.  

30. Кравцов Н. И. Славянский фольклор. — М., 1976.  

31. Кравцов Н. И., Лазутин С. Г. Русское устное народное творчество : учебник. — М., 

1983.  

32. Криничная Н. А. Персонажи преданий: становление и эволюция образа. — Л., 1988.  

33. Криничная Н. А. Русская народная историческая проза: Вопросы генезиса и 

структуры. — Л., 1987.  

34. Криничная Н. А. Народные исторические песни начала XVII века. — Л., 1974.  

35. Круглов Ю. Г. Русские обрядовые песни : учеб. пособие. — М., 1989.  

36. Лазутин С. Г. Русская частушка: вопросы происхождения и формирования жанра. —

Воронеж, 1960.  

37. Лазутин С. Г. Поэтика русского фольклора : учеб. пособие. — М., 1989.  

38. Марийская мифология. Этнографический справочник. — Йошкар-Ола, 2007.  

39. Маскаев А. И. Мордовская народная эпическая песня. — Саранск, 1964.  

40. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. — М., 1976.  

41. Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. — М., 1986.  

42. Мелетинский Е. М. От мифа к литературе : курс лекций «Теория мифа и историческая 

поэтика». — М., 2001.  

43. Мифология коми / отв. ред. В. В. Напольских. — Сыктывкар, 1999.  

44. Мокшин, Н. Ф. Мифология мордвы : этнографический справочник. — Саранск, 2004. 

45. Морохин, Н. В. Фольклор в традиционной региональной экологической культуре 

Нижегородского Поволжья. — Киев, 1997.  

46. Найдыш, В. М. Философия мифологии: от античности до эпохи романтизма. — М., 

2002.  

47. Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. 

Удмурты. — М., 2000.  

48. Новичкова Т. А. Эпос и миф. — СПб., 2001.  



49. Петрухин В. Я. Мифы финно-угров. — М., 2003.  

50. Полевые вопросники и исследовательские программы для собирания фольклора / Под 

ред. Т. Б.Диановой. — М., 1999.  

51. Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. — М., 1975.  

52. Померанцева Э. В. О русском фольклоре. — М., 1977.  

53. Потебня А. А. Символ и миф в народной культуре. — М., 2007.  

54. Программы общих и специальных курсов кафедры русского устного народного 

творчества / Редкол.: А. П. Аникин (отв. ред.), Т. Б. Дианова. — М., 2004.  

55. Пропп В. Я. Русский героический эпос. — М., 1958.  

56. Пропп В. Я. Морфология сказки. — М., 1969.  

57. Пропп В. Я. Фольклор и действительность : избр. статьи. — М., 1976.  

58. Пропп В. Я. Русская сказка. — Л., 1984.  

59. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. — Л., 1986.  

60. Путилов Б. Н. Героический эпос и действительность. — Л., 1988.  

61. Путилов Б. Н. Русский историко-песенный фольклор XIII – XVI вв. — М.-Л., 1960.  
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