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I. Цели освоения дисциплины. 
 

Цель изучения данной дисциплины – «История народно-песенного 
исполнительства народов Северного Кавказа» посвящена изучению 
традиционных форм народного исполнительства как естественной, 
исторически сложившейся, функционально значимой системы средств, 
способов, приемов реализации содержательных начал народной музыкальной 
культуры. 

Изучение народного исполнительства дает представление о неразрывной 
связи системы средств музыкальной выразительности народной песни с 
формой и обстоятельствами ее исполнения. 

 
II.Место дисциплины в структуре ООПВПО 
 

Цикл истории и теории, базовая часть. 
 
III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 
компетенции: 

способность и готовность собирать и интерпретировать необходимые 
данные для формирования суждений по соответствующим социальным, 
научным и этическим проблемам (ОК–1); 

способность и готовность ориентироваться в специальной литературе 
как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных 
областях (видах искусства) (ОК-2); 

способность и готовность работать с научной и искусствоведческой 
литературой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 
(ОК-4) 

осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 
творческой деятельности (ПК-1);  

пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 
исполнительской интерпретации, исполнительских стилей (ПК-4);  

применять теоретические знания в музыкально-исполнительской 
деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-
историческом контексте (ПК-5);  

к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному 
прочтению и расшифровке фольклора (ПК-6);  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
- знать теоретические основы и историю народно-певческого 

исполнительского искусства, историю возникновения и развития народного 
музыкального творчества, особенности народно-песенной речи, ритмических 
и ладовых  структур,  основные  закономерности  формообразования  на  
основе слухового восприятия аутентичных записей фольклора (ОК–1, ОК-2, 
ОК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6);  



- уметь ориентироваться в исторических процессах зарождения и 
развития народно-певческого исполнительства, его основных тенденциях и 
направлениях, профессионально оценивать различные художественно-
исполнительские явления в области искусства народного пения (ОК–1, ОК-2, 
ОК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6);  

- владеть информацией о народно-песенном исполнительстве в объеме, 
достаточном для самостоятельной ориентации в теоретических и 
практических вопросах исполнительства (ОК–1, ОК-2, ОК-4, ПК-1, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6).  

 
IV. Структура и содержание дисциплины (очная форма обучения) 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Раздел I. «Изучение истории 
народно-песенного 
исполнительства Северного 
Кавказа – путь постижения 
природы и исторической жизни 
фактов фольклора». 

  ОК–1, ОК-
2, ОК-4, 

ПК-1, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6  

1 
Локальные фольклорные традиции 
музыкальной традиционной 
культуры народов Северного Кавказа  

2 7 
-//-  

2 

Жанровая классификация 
произведений музыкального 
фольклора. Понятие жанра в 
музыкальном фольклоре 

4 8 
-//-  

3 Музыкальный язык традиционной 
культуры 

4 7 -//-  

4 

История собирания и изучения 
народной музыки народов Северного 
Кавказа. Основные направления 
изучения музыкального фольклора. 

4 7 

-//-  

 

Раздел II: Основные 
закономерности исполнительских 
стилей народов Северного Кавказа 
(в свете жанровой, диалектной и 
историко-культурной 
проблематики) 

  

  

5 Формы песенного исполнительства 
народов Северного Кавказа. 

2 7 -//-  



6 

Антифонное пение (соло-соло, соло-
хор) в архаических жанрах 
Формы корреляции пластов в 
сольном групповом пении 

4 7 

-//-  

7 

Трансформация фольклорного 
исполнительства под влиянием 
исламской культуры (Чечня, 
Ингушетия, отчасти Дагестан) 

4 8 

-//-  

8 Феноменология структуры историко-
героического жанра 

4 7 -//-  

9 
Особенности песенно-
исполнительской традиции народов 
Дагестана 

4 7 
-//-  

10 Общественные институты сказителей 
и песнетворцев 

4 7 -//-  

 Итого  36 72  Зачет, 5 

 
Содержание разделов дисциплины 

 
1. Разделы курса. 

Раздел I: «Изучение истории народно-песенного исполнительства 
Северного Кавказа – путь постижения природы и исторической жизни 

фактов фольклора»; 
 
Тема 1. Локальные фольклорные традиции музыкальной традиционной 
культуры народов Северного Кавказа  
Основные этапы освоения этнической территории. Основные 
этнокультурные зоны на территории Северного Кавказа. Факторы, 
определяющие облик локальной фольклорной традиции. Признаки 
региональной песенной традиции. Признаки системы, присущие всякой 
региональной песенной традиции. Роль певческой артикуляции в 
структурировании традиционной песенной системы 

 
Тема 2. Жанровая классификация произведений музыкального фольклора. 
Понятие жанра в музыкальном фольклоре. 

Определение понятия «жанр». Роды, виды и разновидности жанров 
музыкального фольклора. Определение жанровой принадлежности 
фольклорного произведения в связи с его жизненным назначением, 
содержанием и выразительными средствами. Жанры музыкального 
фольклора как система. Жанровая поэтика. Взаимосвязи музыкально-
фольклорных жанров под воздействием географических, исторических, 
исполнительских и других факторов.  Взаимодействие жанров в процессе 
исторического развития фольклора. 

 
 



Тема 3. Музыкальный язык традиционной культуры 
Понятие «звуковой код» народной культуры.  Основные функции звука 

и голоса в традиционной культуре.  Сферы народной культуры, где 
проявляется структурирующая функция звука и голоса.  
 
Тема 4. История собирания и изучения народной музыки народов 
Северного Кавказа. Основные направления изучения музыкального 
фольклора. 

Зарождение научной мысли о народном творчестве. Первый период 
собирания и изучения народных песен и инструментальных наигрышей: 
формирование научных подходов к изучению народного музыкально-
поэтического творчества. Второй период: становление музыкальной науки о 
народной песне. Третий период: деятельность Музыкально-этнографической 
комиссии; зарождение структурно-типологического направления в 
музыкально-этнографических исследованиях. Музыкальная фольклористика 
в XX-XXI веках: собирательская деятельность; документация музыкально-
фольклорных материалов; основные методологические направления 
музыкально-фольклористических исследований. Особенности этапов 
собирания и изучения музыкального фольклора  народов Северного Кавказа 
в XVIII-XIX веках.  

 
Раздел II: Основные закономерности исполнительских стилей 

народов Северного Кавказа (в свете жанровой, диалектной и историко-
культурной проблематики) 

 
Тема 5. Формы песенного исполнительства народов Северного 

Кавказа. 
Композиция и полифоническая типология песенного исполнительства 

народов Северного Кавказа связана в первую очередь с бурдонным 
многоголосием и связывается с такими терминами, как: бурдон, антифон, 
респонсорий, диафония, органум, cantus firmus, монофония, монодия, 
полифония, контрапункт и гармония. Бурдонное многоголосие и особая 
структура составляют главную модель северокавказской певческой модели. 

Рассматривая многоголосие мы выделяем историческое, 
этнографическое, территориальное, социокультурное, фольклорное единство, 
которое позволяющие охватить все разнообразие форм и освещающих 
вокальную специфику исполнения вокальной музыки.  

 
Тема 6. Антифонное пение (соло-соло, соло-хор) в архаических 

жанрах 
Диалогичность важная составляющая музыкального фольклора 

народов Северного Кавказа. В древнейших жанрах смена участников в 
коллективном пении изначально выполняет утилитарную функцию (напр., 
поочередный отдых в совместном труде), а антифонное соотношение 



запевалы и ежьу в мифологических, календарных и свадебных песнях 
указывает на социально-психологический фактор фольклорного диалога. 
Когда солист высказывает основное содержание магического заклинания в 
адрес божества или сил природы, либо слова благопожелания, хор как бы 
утверждает намерения «вожака», усиливая магическое воздействие, ради 
чего и совершается обряд. 

 
Тема 7. Формы корреляции пластов в сольном групповом пении 

Сольно-групповая фактура в песнях южных осетин, как и в восточно-
грузинском фольклоре, трехголосна, а принципиальное отличие проявляется 
в соотношении голосов.  

Унисонное сопровождение часто расслаивается параллельным 
движением в кварту и квинту, а в узловых участках напева партии солиста и 
хора удваиваются в октаву, отдаленно напоминая аналогичные явления в 
адыгской песне. 

Такая драматургия звуковысотного распределения устанавливает 
устойчивую кварто-квинтовую форму корреляции по вертикали. 
Интонационный материал сосредотачивается в солирующей партии, что 
указывает на относительную индивидуализацию структуры напева. 
Национально-специфичным остается ритмоинтонационное соответствие 
линий, с одной стороны, напоминающих органум, а с другой - 
свидетельствующих о единстве и монолитности фактуры. Фигурированный 
бас с продолжительными остинатными звуками (VII,VI, может иметь 
значение типового ритмоинтонационного оборота. В грузинских песнях, 
заключительный каданс включает все три голоса песенной фактуры, а бас 
неизменно завершается на V ступени. Отличием песен Южной Осетии 
является менее выраженный декламационный стиль, что связано с 
особенностями фонетики и ритмики национального языка. Как следствие, 
горизонтальные линии многоголосной фактуры не носят самостоятельного 
характера, а мужской хор - дополнительной формообразующей роли. 

 
Тема 8. Трансформация фольклорного исполнительства под влиянием 
исламской культуры (Чечня, Ингушетия, отчасти Дагестан) 

 
Сакрально-религиозная музыка. Семейный цикл: свадьба, рождение 

детей, похороны 
Сакральнорелигиозная  музыка в контексте кристаллизации новых 

жанровых явлений – мавлид, песни в обряде зикра, нашид. 
Мавлид (арабский и дагестанский), песни в обряде зикра.  
Нашид – абсолютно новое явление в дагестанской этномузыке. Нашид – 

мусульманское песнопение арабской традиции, исполняемое мужским 
вокалом соло или в хоре без сопровождения музыкальных инструментов. 
Наши наблюдения основаны на слуховом анализе, материалом для которого 
послужили аудиозаписи нашидов. 



 
Тема 10. Феноменология структуры историко-героического 

жанра 
Трехэтапность становления мелострофы. Особая роль хоровой линии 

фактуры. 
Тема 11. «Особенности песенно-исполнительской традиции народов 

Дагестана.  
Сольная (женская) традиция. Импровизационный характер 

инструментального сопровождения. Влияние восточной традиции (ирано-
персидской)» 

 
Тема 12. Общественные институты сказителей и песнетворцев 

Выдающиеся исполнители народных песен. Сакральнорелигиозная  
музыка в контексте кристаллизации новых жанровых явлений – мавлид, 
песни в обряде зикра, нашид. 

Выдающиеся исполнители песен: З.Кардангушев, А.Хавпачев, У.Отаров, 
Б.Ибрагимова, Б.Мурадова, А.Хадикова, С.Дзуцев, М.Мажидова, 
Л.Мархиева, Ф.Кагирова, Х.Кунижев, К.Коблева и т.д. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Лекционный курс «История народно-певческого исполнительства 

Северного Кавказа» посвящен изучению традиционных форм народного 
исполнительства как естественной, исторически сложившейся, 
функционально значимой системы средств, способов, приемов реализации 
содержательных начал народной музыкальной культуры. 

Изучение народного исполнительства дает представление о неразрывной 
связи системы средств музыкальной выразительности народной песни с 
формой и обстоятельствами ее исполнения. 

Важнейшими задачами учебного курса являются: формирование знаний о 
комплексе выразительных средств в сфере исполнительства, присущих 
каждому явлению фольклора; изучение закономерных связей между 
исполнительской формой и жанрово-стилевыми характеристиками народных 
песен; освоение закономерностей региональных (местных) певческих 
традиций, выявление особенностей мужского, женского, исполнительства. 

Преподавание данной учебной дисциплины призвано формировать у 
студентов представления об исторической динамике изменений форм 
фольклора и стилевых признаков исполнения в связи с особенностями 
эстетики конкретного периода и обстоятельствами бытования народных 
песен. 

Изучение народных исполнительских традиций позволяет 
сконцентрировать внимание на специфической природе и формах 
существования  явлений  народной  музыкальной  культуры Северного 



Кавказа, определить ключевые позиции исполнительства как естественной и 
единственной формы актуализации явлений фольклора в традиционной 
культуре. Освоение курса должно сформировать у студентов целостные и 
разносторонние представления о многообразных исполнительских формах 
бытования народной песни и принципах ее воспроизведения в различных 
условиях аутентичного (время, место, назначение текста, состав 
исполнителей и др.) и концертного исполнения. 

Студент должен уметь выделять исполнительские характеристики в ряду 
других стилевых особенностей народной музыки; знать характерные 
особенности региональных певческих традиций; определять специфику 
мужской и женской, ансамблевой/хоровой и сольной исполнительских 
традиций;  различать  закономерности и особенности индивидуальной и 
совместной форм пения; соотносить  исполнительские характеристики с 
жанровой спецификой народной песни; ориентироваться в истории 
происхождения и характере стилевых изменений различных певческих 
традиций России; знать песенный материал, которым владели выдающиеся 
народные исполнители,  певческие ансамбли. 

Представление о многообразии исполнительских форм необходимых в 
педагогической и художественно-творческой деятельности. 
 
6. Фонд оценочных средств 

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной 
(осенней и весенней аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. 
Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется 
в виде семинарского занятия, тематического сочинения, а также анализ 
музыкально-поэтической стороны текстов. 

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой 
темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень 
сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и 
навыков студентов. 

Критерии оценивания компетенций по дисциплине следующие: 
При выставлении баллов необходимо учитывать требования к устной и 

письменной части задания. 
5 баллов  
- раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику 
содержания с опорой на существенные аспекты;  
- уметь подкрепить ответ примерами из музыкального фольклора,  
- проявить свои природные (слуховые, музыкально-эмоциональные) данные 
и приобретенные навыки.  
- продемонстрировать  творческую  инициативу, самостоятельность и 
способность вести диалог по предмету.  
4 балла  
– уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми 
недостатками частного характера. 
3 балла  



-  в устном ответе вопрос раскрыт неполностью, имеются затруднения в 
основных формулировках и неясное представление о музыкальных 
категориях, имеющих отношение к дисциплине;  
- отсутствие динамичности в ответе и дикционно-стилистической 
погрешности. 
2 балла  
- устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части;  
- студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на 
наводящие вопросы. 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы студентов: 

 
1. Причины общности этнографии народов Кавказа. 
2. Соотношение коллективного и индивидуального в традиционной 

культуре, диктуемое ментальностью людей и народными традициями. 
3. Феноменология песенно-поэтического жанрового состава в кавказском 

фольклорном ареале. 
4. Языковая картина в северокавказском культурном пространстве. 

Зависимость народного мелоса от морфологии национального языка. 
5. Различные стили в народно-песенной традиции (Дагестан и остальная 

территория Северного Кавказа). 
6. Причины формирования множества общественных институтов и их 

роль в исторической судьбе народов Кавказа. 
7. Факторы, определяющие облик локальной фольклорной традиции. 
8. Признаки региональной песенной традиции.  
9. Признаки системы, присущие всякой региональной песенной традиции.  
10. Сферы народной культуры, где проявляется структурирующая функция 

звука и голоса. 
11. Основные функции песен, исполняемых взрослыми для детей.  
12.  Особенности этапов собирания и изучения музыкального фольклора в 

XIII-XX веках ан Северном Кавказе.  
13.  Отражение развития музыкальной науки в публикациях народных 

песен и инструментальных наигрышей народов Северного Кавказа.  
 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу: 
1. Локальные фольклорные традиции музыкальной традиционной 

культуры народов Северного Кавказа  
2. Жанровая классификация произведений музыкального фольклора. 

Понятие жанра в музыкальном фольклоре. 
3. Музыкальный язык традиционной культуры 
4. История собирания и изучения народной музыки народов Северного 

Кавказа. Основные направления изучения музыкального фольклора. 



5. Формы песенного исполнительства народов Северного Кавказа. 
6. Антифонное пение (соло-соло, соло-хор) в архаических жанрах 
7. Формы корреляции пластов в сольном групповом пении 
8. Трансформация фольклорного исполнительства под влиянием 

исламской культуры (Чечня, Ингушетия, отчасти Дагестан) 
9. Феноменология структуры историко-героического жанра 
10. Особенности песенно-исполнительской традиции народов Дагестана.  
11. Общественные институты сказителей и песнетворцев 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Перечень материально-технических средств оснащения учебной 
аудитории (зала) для самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Народные исполнительские традиции»: 
1. Комплект традиционных народных инструментов  
2. Рояль (пианино)  
Технические средства обучения: 
1. Переносной кассетный магнитофон, проигрыватель CD 
2. Телевизор 
3. Видеомагнитофон (проигрыватель DVD)  
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