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1. Цели и задачи дисциплины: 

     Цель дисциплины. Разработка и составление программы курса является автор-
ской, построенного на опыт преподавания данной дисциплины с 2003 по 2010 годы 
на кафедре хореографии Северо-Кавказского государственного института искусств. 
Дать общее представление о формах и темпоральности происхождения и развития 
традиционной культуры. 
     Задачи дисциплины – сформировать у студентов типологии культуры и роль тра-
диционной культуры в ней, общее ознакомление с основами морфологии традици-
онной культуры, с некоторыми подходами к анализу культуры земледельческой ци-
вилизации, ознакомление с понятиями и категориями традиционной культуры. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

     «Традиционная культура народов Северного Кавказа» является дисциплиной Б.2. 
естественнонаучного цикла (вариативной часть)  и адресована студентам-
бакалаврам, обучающимся по направлению «Режиссура театрализованных пред-
ставлений и праздников».Она призвана способствовать формированию рефлексив-
ных установок в отношении универсальных закономерностей традиционной культу-
ры и их применению к особенностям локальных этнических культур.  
 
3.Компетенция обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны (ОК): 

способностью и готовностью владеть культурой мышления; к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1) 
умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-2); 
готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью и готовностью использовать основные положения и методы социаль-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способностью и готовностью использовать основные законы гуманитарных 

научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы научного 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-

10); 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

пониманием, что режиссерское искусство праздника и представления связано 

с другими видами искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в 



гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно влияет на 

все аспекты человеческой деятельности (ПК-7); 

демонстрацией способности к осмыслению и анализу идей и явлений в совре-

менном   обществе,   искусстве   и   культуре,   умением   выстраивать аргументиро-

ванную научную речь (ПК-9) 

 
 

 
     В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать(ОК-9,ОК-10):: 

 предметную специфику подходов теории к архаическим типам культуры, осо-
бенности ее языка, некоторые основы синтаксиса и морфологии основных 
форм народного творчества; 

 содержание понятий и категорий, применимых к традиционной (народной) 
культуре и их использование в компаративном анализе образцов этнической 
культуры; 

 содержание и значение фундаментальных категорий (культурогенез, типоло-
гия культуры, традиция, картина мира, время-пространство, парадигма, 
фольклор, постфольклор, неофольклор). 

Уметь(ОК-1,2,9,ПК-7,10):: 
 критически воспринимать и интерпретировать общие, частные и особенные 

признаки этнических культур; 
 
Владеть (ОК-1,2, ПК-7, ПК-9): умением усваивать и анализировать фольклорные и 
научные тексты средней сложности, классифицировать культурные артефакты, раз-
бираться в типологии памятников в области материальной и духовной культуры.  
 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

     В ходе учебного процесса используется две основные формы работы: лекцион-
ные и семинарские занятия. Дисциплина изучается в 7 семестре. Промежуточная ат-
тестация по итогам освоения дисциплины является зачет.  
     Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, в том 
числе: 
 

Семестр Вид учебной работы Всего 
часов/ 

зачетных 
единиц 

Очн.Заоч 

6 

Аудиторные занятия 
(всего) очное/заочное 

36/12 36/12 

В том числе:   



Лекции 24/12 24/12 

Семинары 12  

Самостоятельная работа 
(всего) 

74/96 74/30 

В том числе:   

Сочинение на свободную тему 15 15 

Подготовка к семинарам 42 42 

Подготовка к контрольной  
работе  

15 15 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Общая трудоемкость: 
Часы 
Зачетные единицы 

 
108 
3 

 
108 
3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела 

 4 семестр  
1. Введение. Типология 

культуры (ОК-1,2, ПК-
2, ПК-9): 

    Предмет, цели, методы курса «Традиционная 
культура народов Северного Кавказа». Тради-
ционная (народная, этническая), национальная, 
элитарная, массовая культура. Темпоральность 
типов культуры. Исторические и социокультур-
ные корни их формирования и развития. Основ-
ные категории и понятия. Содержательные ра-
курсы традиционной культуры: социологиче-
ские (историко-культурные), эстетические, фи-
лологические, теоретико-коммуникативные. Эт-
нографический подход к анализу традиционной 
культуры (традиционность и народность).  
 

2. Виды и формы на-
родной художествен-
ной культуры (ОК-1,2, 
, ПК-7, ПК-9): 

    Фольклор (народное творчество) как подсис-
тема традиционной культуры. Особенности 
языка (вербальность/невербальность) и разно-
образие функций, изначальный синкретический 
характер, приуроченность/неприуроченность. 
Стратификация форм народного творчества: 
устное поэтическое творчество, изобрази-
тельное творчество, прикладное творчество, 
народная архитектура, народный театр, на-
родная хореография, музыкальное творчество.  

3. Основные средства     Основополагающие средства выражения в 



выражения в народ-
ном творчестве (ОК-
1,2, , ПК-7, ПК-9,): 

различных формах народного творчества: слово, 
цвет, форма, сырье, пластика, движение, игра, 
диалог, звук. Классификационные принципы ат-
рибуции, идеальные цветовые и звуковые пред-
почтения, архитектоника, композиция форм 
творчества.  

4. Общие закономерно-
сти возникновения, 
развития и распро-
странения традици-
онной культуры (ОК-
1,2, ПК-7, ПК-9): 

    Устная природа, вариативность, анонимность 
(коллективность), полистадиальность. Соотно-
шение коллективного и индивидуального твор-
чества. Историческая обусловленность межпо-
коленной трансмиссии «фольклор-
постфольклор-неофольклор». 

5. Классификация жан-
ров (ОК-1,2, ПК-7, ПК-
9): 

    Различные подходы к классификации жанров 
в народной художественной культуре. Логика 
классификационной системы от общего к част-
ному – род, жанр, внутрижанровая группа. 
Универсальность, открытость классификацион-
ной системы А.В. Рудневой. 

6. Общая характеристи-
ка северокавказского 
этнокультурного 
ареала (ОК-1,2, ПК-2, 
ПК-9): 

    Из истории этногенеза народов Северного 
Кавказа. Дискурс об автохтонных этнических 
образованиях и народах, в разные исторические 
периоды, оказавшиеся в культурном простран-
стве Кавказа. Языковая и конфессиональная 
картина. Феноменология этнокультурного 
мышления народов Кавказа в контексте дихото-
мии «Восток - Запад» (Юнг). 

7. Традиционные обще-
ственные институты 
(ОК-1,3, ПК-7, ПК-9): 

    Общественные институты в культуре народов 
Северного Кавказа как механизмы самосохра-
нения, саморегулирования и саморазвития: гос-
теприимство, куначество, покровительство, 
аталычество, наездничество, кровная месть – 
универсальные и феноменологические качества. 
Исследования М. Косвена об этнографии наро-
дов Северного Кавказа. 

8. «Нарты» - эпос наро-
дов Северного Кавка-
за (ОК-12, ОК-13, ПК-2, 
ПК-9): 

    Типология эпосов мира – героические и но-
веллистические. Возрастная стилистика. Поли-
стадиальность «Нартов». Архаические истоки 
формирования традиционной культуры народов 
Кавказа. Различные формы (стихотворная, про-
заическая, смешанная, песенная) функциониро-
вания и сохранности эпоса. Особенности топо-
нимики и ономастики. Исследования Абаева, 
Гадагатль, Шортанова, Петросян, Джапуа, Гуто-
ва, Хаджиевой.  

9. Музыкальный фольк-
лор народов Север-
ного Кавказа. ( ОК-
1,3, ПК-7, ПК-9): 

    Общие признаки фольклорного мышления в 
кавказском ареале. Гендерный вопрос в тради-
ционной музыкальной культуре. Доминирова-
ние мужской манеры исполнения музыки уст-



ной традиции. Сольно-групповая стилистика 
коллективного песнопения. Общественный ин-
ститут народных сказителей-песнетворцев. 
Морфология народного инструментария. Этно-
дифференцирующие признаки в музыкальном 
творчестве – жанровый состав, роль женщины в 
социуме, формы музицирования. Историко-
героические песенный жанр – доминирующее 
значение в традиционном музыкальном творче-
стве. 

10. Кавказская цивили-
зация. (ОК-1, ОК-3, ПК-
10, ): 

    Постановка вопроса (Абдулатипов, предста-
вители ростовской философской школы, Тха-
гапсоев). Самобытность этнических культур 
Кавказа и кросскультурные пересечения миро-
вых цивилизаций. Куро-Аракская, Майкопская, 
Кобанская археологические культуры. Культур-
ные процессы консолидации, ассимиляции и ин-
теграции. Цивилизационные факторы в кавказ-
ском этнокультурном пространстве: дольмены, 
культура земледелия и садоводства, пчеловод-
ство, формы общения в социуме и неписанные 
законы внутриэтнического и межэтнического 
общения, героический эпос «Нарты», общест-
венные институты, орудия производства, арте-
фактные явления (черкеска, башенная архитек-
тура, ковроткачество и киизы, оружейное и 
ювелирное искусство).   

 
 
 
 
 
 
 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лек-
ции 

СРС Се-
мин 

Все-
го 
 

 6 семестр 24 72 12 108 
1. Введение. Типология культуры ОК-1, , ПК-10, 2 6  2 
2. Виды и формы народной художественной 

культуры ОК-1, ОК-3, ПК-7, 
2 10 2 4 

3. Основные средства выражения в народном 
творчестве ОК-1,2, ПК-10, 

2 4  2 

4. Общие закономерности возникновения, разви-
тия и распространения традиционной культуры 

2 4 2 4 



ОК-1, ОК-3, ПК-7, 
5. Классификация жанров ОК-1, ОК-3,9, ПК-10, 2 4  2 
6. Общая характеристика северокавказского эт-

нокультурного ареала ОК-1, ОК-3, ПК-7,10, 
2 12  2 

7. Традиционные общественные институты ОК-1, 
ОК-3, ПК-9, 

4 10 2 6 

8. «Нарты» - эпос народов Северного Кавказа ОК-
1, ОК-2,3, ПК-10, 

2 10  2 

9. Музыкальный фольклор народов Северного 
Кавказа. ОК-1, ОК-3, ПК-,710, 

4 8 2 6 

10. Кавказская цивилизация. ОК-1,2, ОК-3, ПК-10, 2 6 2 4 
 
6. Методические рекомендации по освоению дисциплины 
 
    Отсутствие учебников и учебных пособий по дисциплине «Традиционная культу-
ра народов Северного Кавказа» обязывает преподавателя иметь представление об 
особенностях общекавказской региональной традиционной культуры и строить про-
граммные блоки курса по принципу общего, частного и особенного, при этом, опи-
раясь на единый историко-культурный процесс развития народов Кавказа, пользо-
ваться компаративным ракурсом освещения этапов этногенеза.  
    Помимо лекций изучение данной дисциплины предусматривает семинарские за-
нятия, на которых после определенного блока тем самостоятельно готовят неболь-
шие сообщения по заранее заданным вопросам. При этом предлагается студентам 
дополнить содержание своих выступлений примерами из повседневной жизни и из 
сведений, полученных от старших. Исходя из того, что состав студентов – выходцев 
из республик Северного Кавказа, кроме того на семинарских занятиях предполага-
ется проведение компаративных дискурсов об особенностях традиций разных этни-
ческих культур по одному и тому же социальному явлению или обряду. Предусмот-
рен и анализ поэтических, музыкальных текстов. 
    В конце прохождения курса рекомендуется выполнение самостоятельного сочи-
нения «Мое представление о традиционной культуре», предполагающего широкий 
тематический спектр: непосредственные личные впечатления о сопричастности с 
различными формами народного творчества (в песенном или инструментальном му-
зицировании, занятие в театральных представлениях и народных праздниках, владе-
ние навыками прикладного творчества, воспоминания о бабушкиных сказках и пес-
нях, наблюдения над семейными обычаями). 
 

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-
стации по итогам освоения дисциплины. 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обу-
чающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопи-
тельно,  оценить уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют 
оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских заняти-
ях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компе-
тенции посредством проверки умений и навыков работы  с текстом, таблицами, в 
непосредственном контакте с коллективом и педагогом. 



При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с са-
мостоятельным изучением учебного материала и конспектированием первоисточни-
ков. Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:  

 получение, обработка и сохранение источников информации;  
 логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направ-

ления, ведения научных дискуссий;  
 развитие навыков работы с разноплановыми источниками;  

 
8. Примерные вопросы для семинарских занятий (ОК-1,2, ОК-9, ПК-7, ПК-9):: 

 
1. Причины общности этнографии народов Кавказа. 
2. Временные рамки формирования и характер развития традиционной, нацио-

нальной, элитарной и массовой культуры. 
3. Характерные формы выразительности в устном поэтическом творчестве. 
4. Утилитарные и эстетические функции народного изобразительного творчест-

ва. 
5. Природно-климатические факторы функционирования жанров прикладного 

творчества. 
6. Обусловленность форм конструкций в народной архитектуре. 
7. Реальные и ассоциативные элементы синкретизма в народной художественной 

культуре на современном этапе. 
8. Вариативность образцов народного творчества в ее исторической интерпрета-

ции.  
9. Соотношение коллективного и индивидуального в традиционной культуре, 

диктуемое ментальностью людей и народными традициями. 
10. Феноменология песенно-поэтического жанрового состава в кавказском фольк-

лорном ареале. 
11. Языковая картина в северокавказском культурном пространстве. Зависимость 

народного мелоса от морфологии национального языка. 
12. Причины формирования множества общественных институтов и их роль в ис-

торической судьбе народов Кавказа. 
13. Различные стили в народно-песенной традиции (Дагестан и остальная терри-

тория Северного Кавказа). 
14. Роль женщины в героическом эпосе «Нарты». 
15. Легитимность постановки вопроса о кавказской цивилизации. 
 

 
 
 
 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
    Включает в себя современную учебную литературу по традиционной культуре, 
избранную исследовательскую литературу по разделам программы. 
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Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисципли-

ны: 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспе-

чения и интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, 

он-лайн лекциям, созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным биб-

лиотекам, мультимедийным документам.  

 

Электронные ресурсы:  

www.counties.ru/library.htm 

www.gumer.info/bibliotek/INDEX 

www.ido.rudn.ru 

www.artclassic.edy.ru 

 

10.Материально-техническое обеспечение программы 
 

    Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 
средствами (видео и фоно воспроизводящая аппаратура, фортепиано, компьютер со 



свободным выходом в Интернет, фоно и видеозаписи образцов этнической музыки, 
необходимая иллюстрированная и нотная литература). 
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