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Введение
Целевые ориентиры учебной дисциплины определяются нормативными

требованиями к содержанию и уровню подготовки для получения первой ступени

высшего образования. Они связаны с развитием профессиональных навыков обу-

чаюшихся, формированием у них знаний и умений, необходимых как для профес-

сиональной деятельности, так и повышения общего уровня культуры.

Региональные культуры Беларуси являются составляющей частью исто-

рического консорциума культуры республики, их изучение призвано стимули-

ровать интерес к своей малой родине, краведческой деятельности.  Системно

региональные кульутры выходят в научную сферу этнографии, мифологии,

фольклора белорусов, изучения традиционной (народной) культуры этноса, а

также истории белорусской культуры в целом. Регионы складывались истори-

чески и их изучение охватывает область вопросов этногенеза, этнической исто-

рии, типов материальной и духовной культуры белорусов. Кроме того, для изу-

чения дисциплины привлекается исторический, экономический, материал, дан-

ные художественной культуры.

Цель курса – изучение оегиональных культур Беларуси, формирование у

обучающихся современных способов и методов профессиональной деятельно-

сти, направленных на продвижение в социально-культурной деятельности те-

матики малой родины, воспитание на этой основе патриотизма, формирование

культуры личности будущих специалистов в системе общего и профессиональ-

ного образования.

Задачи курса:

– определить понятия культурных регионов;

– выявить основные виды культурных регионов:

– изучить историческую динамику формирования культурных регионов

Беларуси;

– определить основные культурные регионы Беларуси;

– выявить культурную специфику этнографических регионов;
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– изучить историю культурных регионов и их место в современном куль-

турном пространстве.

Дисциплина «Культурные регионы Беларуси» тематически связана с

учебными дисциплинами «Этнография, мифология и фольклор белорусов»,

«История Беларуси», «История белорусской культуры».

После изучения курса студент должен знать:

– основные теоретико-методологические принципы понятия «культурный

регион»;

– виды культурных регионов;

– соотношение культурно-регионального и природно-географического в

формировании региона;

– понятия «этнос», «этногенез», «менталитет», «народная (этническая)

культура», «нация», «белорусская культура (культура Беларуси)»;

– основные этапы этногенеза и этнической истории белорусов;

– базовые компоненты традиционной культуры белорусов;

– научные подходы к анализу этнических явлений, методику этнографи-

ческих исследований;

– специфику этнических процессов, тенденции развития современного

мира.

Студент должен уметь:

– использовать полученные знания для формиолвания патриотизма на ос-

нове концепта малой родины;

– использовать навыки культуролога-менеджера для приобщения различ-

ных групп населения к процессу потребления, сохранения национально-

культурного наследия сохранения, его популяризации, развития краеведческого

движения;

– реализовывать общегосударственные, региональные, ведомственные

программы и проекты в области культуры, искусства;

– оценивать перспективы развития современных этнических процессов,

предлагать пути разрешения возникающих этнических проблем.
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Студент должен владеть:

– основами методики определения региональной специфики, сбора этно-

графического материала;

– основными категориями художественной культуры;

– приемами анализа специфики этнических процессов в Беларуси и со-

временном мире.

В основу содержания курса и его структурирования положены следую-

щие принципы:

– принцип научности, требующий рассмотрения регионов Беларуси в

качестве предмета объективного научного исследования, имеющего свою мето-

дическую специфику, понятийный аппарат;

– принцип связи теории с практикой, предполагающий ориентацию

теоритического знания на решение практических задач;

– принцип системности, предполагающий изучение предмета как струк-

туированного целого с устойчивыми элементами, системно связанными между

собой;

– принцип историчеости, рассматривающий обьъект исследования как

изменяющийся во времени и связанный с историческими реалиями.

Содержание дисциплины базируется на основных отечественных и за-

рубежных научных методологических, методических подходах, исторических

науках, работах Э. Тэйлора, К. Леви-Стросса, Л. Леви-Брюля, О. Фробениуса,

Ю. Бромлея, В. Титова, А. Локотко, других. Фактографическая база основыва-

ется на работах XIX – начала XX вв.

В ходе обучения применяются технические средства обучения – видео,

аудиоматериалы (записи аутентичного фольклора).

Основные формы организации обучения и разнообразие видов учеб-

ной деятельности.

В процессе преподавания дисциплины используются следующие формы и

методы обучения и воспитания:

– учебная лекция;
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– семинарские и практические занятия;

– проблемная беседа, колоквиум;

– управление научной и творческой работой (разработкой и проведением

лекционных, семинарских и практических занятий, мультимедийных презента-

ций, разработкой и подготовкой дидактических материалов к занятиям);

– др.

Рекомендованные формы самостоятельной работы обучающихся:

– написание письменной контролной работы, эссе;

– конспектирование обязательной литературы к семинарским занятиям,

работа с первоисточниками;

– использование интернет-ресурсов: поиск информации в сети, использо-

вание баз данных информационно-поисковых и информационно-справочных

систем.

Средства диагностики результатов учебной деятельности

Для оценки достижений студента используется следующий диагностиче-

ский инструментарий:

– устный и письменный опрос во время практических занятий;

– защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий;

– выступление на конференции по подготовленному реферату;

– сдача зачета по дисциплине.

Форма получения высшего образования – очная, заочная.

Форма текущей аттестации по дисциплине – зачет.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Содержание лекционных занятий

(курс лекций)

Тема 1. Основные понятия учебной дисциплины

Культура различных типов этносов всегда была неоднородной. Ее объ-

единяли консолидационные элементы, среди которых главными были язык, эт-

ническое самосознание, идея общего происхождения. Что касается материаль-

ной и духовной культуры, то она часто имела значительное разнообразие, объ-

единенное общими типологическими чертами. Особенно это относится к

народной культуре, лежащей в основе выделения культурной региональности.

Значительную роль в формировании регионов имеет природно-

географический фактор, наличие специфических природных ландшафтов, кото-

рые в соотношении с культурными формами составляют неповторимые при-

родно-этнографические ландшафты, зоны.

Также на ареальную специфику оказывает влияние наличие различных

этнографических, даже этнических групп на территории этноса, влияние древ-

них племенных отличий, как это было во французской Нормандии, немецкой

Саксонии, на белорусском Полесье. Процесс внутриэтнической консолидации

может затягиваться на века, а формирование единого литературного языка и

типа культуры – соседствовать с живыми диалектами, локальными отличиями

культуры.

Региональность культур различной таксономии активно изучается с

XIX в., а первые идеи выделений глобальных культурных регионов присут-

ствувовали еще у древних греков (Европа, Скифия, Персия, Египет – у Геродо-

та), трудах Дж. Вико. Специфику культурных метарегионов исследовали

О. Шпенглер, А. Тойнби. Общие теоретические концепты динамики традици-

онной культуры разрабатывались в системах эволюционизма, диффузионизма,
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функционализма, социологического подхода, структурализма, других (Э. Тэй-

лор, Л. Фробениус, Б. Малиновский, К. Леви-Стросс). В этой исследователь-

ской системе возникли понятия культурных ареалов, регионов, локальных

культур, этнографических групп, субэтносов.

В культуре Беларуси, имеющей в целом унитарный характер, присутству-

ет исторически устойчивая локально-территориальная вариабельность, которая

делится на имеющие статус культурные подсистемы, историко-культурные ре-

гионы, историко-этнографические районы, этнографические группы. Истоки

разнообразия культурного ландшафта белорусских земель уходят в глубокую

древность. На их формирование и развитие оказал воздействие ряд факторов,

среди которых важнейшими являются культурный, (этнокультурный этногра-

фический), природно-ландшафтный, политический, экономический.

Понятие региона сложилось в системе этноса – устойчивой социальной

группы, которую объединяет общая территория проживания, язык, самосозна-

ние и самоназвание, материальная и духовная культура, антропологический об-

лик, психологический тип. Белорусы как народ сформировались приблизитель-

но в XIV – XV вв. на основе восточнославянских племен кривичей, радимичей,

дреговичей, которые ассимилировали преимущественно балтские племена. Эт-

ническая история белорусов проходила в различных государственных системах

– Полоцком княжестве, Великом княжестве Литовском, России, БНР, БССР,

Польше (Второй Речи Посполитой), Республике Беларусь в рамках метакуль-

турных систем Востока и Запада. Административный раздел белорусских зе-

мель на воеводства, земли во времена Великого княжества Литовского, затем в

составе России – на губернии в определенной степени консолидировал регио-

нальные отличия вокруг губернских городов Могилевской, Витебской, Грод-

ненской, Минской губерний. Это деление легло в основу административного

членения территории БССР и современной Беларуси. Дополнительное выделе-

ние Гомельской и Брестской областей в целом коррелирует с восточным и за-

падным регионами Полесья.
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Разделение территории Беларуси по Рижскому договору 1921 г. на присо-

единенную к Польше Западную Беларусь и входившую в состав СССР БССР

отразилось на региональном делении белорусских земель в исторической пер-

спективе. Земли Беларуси были искусственно поделены между государствами с

различным общественным строем, причем граница прошла через историческую

Литву – Центральную Беларусь, поделив ее на две части. Последствия присо-

единения западно-белорусских земель к Польше – их активные связи с Поль-

шей, преобладание католичества, относительно высокий уровень сохранности

исторического культурного наследия и другие – определяет своеобразие этого

региона и поныне.

Историко-культурный регион – исторически сложившаяся часть культу-

ры этноса (нации), обладающая особенностями материальной, духовной куль-

туры. В таксономическом плане внутри Беларуси выделяются историко-

культурный регион, этнографический (историко-этнографический) регион,

локальный культурный район (край, земля). К региональным формам относятся

также субэтнос (регион со своим самосознанием и самоназванием – Полесье), а

также наиболее низкая в таксономическом плане этнографическая группа (пин-

чуки, бужане, поляне).

Моделью историко-культурного региона является системное единство эт-

нографических (традиционно-культурных), лингвистических, урбанистических,

художественных, экономических, политико-административных, ономастиче-

ских, антропологических и других особенностей. На основании этнографиче-

ских, лингвистических материалов XIX – начала XX вв. историко-

этнографические регионы Беларуси в целом определены (исследования

В. С. Титова, А. И. Локотко, других авторов). Они в целом соответствуют исто-

рико-культурным регионам и могут быть приняты за основу регионального

членения Беларуси. В настоящее аремя выделяются следующие культурные ре-

гионы: Поднепровье, Подвинье (Поозерье), Центральная Беларусь, Понеманье,

Восточное Полесье, Западное Полесье. Регионы в целом соответствуют адми-

нистративно-территориальному делению Беларуси со времен Великого княже-
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ства Литовского, а также следующих исторических периодов (воеводства, гу-

бернии, области).

Выявление историко-культурных регионов, культура которых интегриру-

ет кроме традиционной (народной) культуры, языка, культурные реалии других

классов, а также профессиональную художественную, литературную, научную,

гуманитарную сферы деятельности является достаточно проблемным вопросом.

Территориально-культурное разнообразие ландшафта белорусской куль-

туры имеет устойчивый характер и прослеживается на протяжении различных

исторических периодов. Региональное членение материальной культуры на бе-

лорусских землях обозначилось в эпохи мезолита и неолита, приобрело рель-

ефные особенности во времена «бронзы» и «железа». В эпоху железного века

центральные земли Беларуси занимали племена культуры штрихованной кера-

мики, северо-восток и север – днепро-двинской, южные районы – милоградской

(восток) и поморской (запад) культур. Различия не имели этническую основу,

поскольку доминировал балтский этнос (за исключением возможного славян-

ского преобладания в Западном Полесье и присутствия финно-угорского этни-

ческого элемента на севере). Относительно интегрированной стала культура

белорусских земель периода культуры Банцеровщина – Тушемля – Колочин.

Следующее выразительное региональное деление белорусских земель выяви-

лось после расселения восточно-славянских племен: кривичи заняли централь-

ную и северо-восточную (полочане) Беларусь, дреговичи – южные и частично

центральные земли, радимичи – восток. Региональному своеобразию содей-

ствовала культура живших на белорусских землях балтских племен – ятвягов

(юго-запад), литвы (Центральная Беларусь). Таким образом, на белорусских

землях обозначилось региональное деление на северо-восток, центр (смешение

кривичского, дреговичского, балтского элементов), восток (радимичи) и юго-

запад, которое приобрело этнокультурный маркер (балтские форпосты в цен-

тральной и юго-западной Беларуси).

Первые исторически достоверные княжения на землях Беларуси – Полоц-

кое, Турово-Пинское княжества – наложили на старую потестарную племенную
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систему новые интегрирующие государственные политические институты. По-

лоцкое княжество в период расцвета включило в себя значительный массив

территории Беларуси за исключением юго-западной области, что послужило

катализатором новых этногенетических процессов.

С XIII в. акумулирующую роль для белорусских земель стал играть рас-

положенный на западе Новогрудок, ставший столицей нового государства –

Великого княжества Литовского, Русского и Жамойтского. С точки зрения про-

цесса регионализации перемещение политического центра на запад Беларуси

консолидировало своеобразие земель центрального, западного регионов.

С XIII – XIV вв. регионализация Беларуси приобрела ономастическую со-

ставляющую – в документах появляются региональные наименования белорус-

ских земель: Белая Русь – применительно к северо-восточному региону, Черная

Русь – западным землям, Полесье – южным, Литва – центральным и западным.

Наименования были блуждающими и закрепились за белорусскими землями в

более поздний период.

Тема 2. Культура Подвинья

Региональное вычленение северных белорусских земель имеет длитель-

ную историю и обусловлено природным фактором – наличием значительного

числа водоемов – рек, озер. Еще в железном веке на этих землях локализова-

лись племена днепро-двинской культуры, имеющие специфические финно-

угорские элементы. В дальнейшем эта территория была заселена кривичами,

которые ассимилировали балтский, а также финно-угорский субстрат. На севе-

ре возникли два основных форпоста кривичей – Полоцк (там жили полочане) и

Смоленск.

С XIII в. эти земли назывались Белой Русью (а в скандинавских источни-

ках Русь, в том числе и полотчина, называлась «Гардарики»). До XVII в. назва-

ние было блуждающим (так назывались Московское государство, сербские

земли), а затем закрепилось за белорусским северо-востоком. Возможно, этот

регион являлся субэтносом со специфической культурой и местным название
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«белорусцы». На картах со второй половины XVIII в. название могло охваты-

вать всю белорусскую территторию. После присоединения к России название

могло употребляться в форме «Белоруссия», однако было запрещено после вос-

стания 1863 г. Окончательно название закрепилось за белорусскими землями в

начале ХХ в. и сейчас имеет форму «Беларусь». Этимология названия связана с

древним значением слова «белый» как «христианский», «свободный». Древнее

название белорусского населения здесь – «белорусцы», литва, литовские люди,

русины, белорусы. Из других народов на этих землях проживали русские,

евреи, поляки, латыши, литовцы. Среди былорусов был распространен северо-

восточный языковой диалект.

На территории Поозерья сложилась первая древнебелорусская государ-

ственность – Полоцкое княжество Город Полоцк, наряду с Новгородом и Кие-

вом – самые известные города Киевской Руси. Полочане тороговали с Ригой,

немецкими городами, принимали купцов из этих земель, а также скандинавов.

В Полоцке княжил, возможно, первый князь на белорусских землях (вероятно

существование донорманского княжения) – норман Рогволод, а также потомок

киевского князя Владимира и Рогнеды Всеслав Брячиславович (Чародей). Го-

род, как и Витебск, управлялся вече, обладачшим широким диапазоном прав.

Город был древним культурным центром – Полоцк раньше других городов Бе-

ларуси принял христианство (православие), там жила и творила внучка Вяче-

слава Евфросинья Полоцкая, в Смоленске жил эрудит Климент Смолятич, были

построены древние Софийский Собор, Спасский храм, монастырь в Бельчицах.

С XVII в. религиозная доминанта региона сменилась на католическую, Полоцк

стал крупнейшим в Беларуси центром иезуитов во главе с Полоцкой академией,

католики преобладали на западе региона. Также имелось значительное число

униатов.

Особенности природного ландшафта, наряду с малоинтенсивным прове-

дением волочной реформы, определили специфику жизни сельского населения.

Крестьяне жили в небольших (до 10 домов) деревнях бессистемной планиро-

овки. Дворы были веночного, закрытого типа, из местной специфики народной
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архитектуры можно отметить наличие бань во дворах, Народный костюм отли-

чался архаикой – бело-красной колористикой, наличием в женском костюме са-

яна, поневы. Специфика кухни определялась значительным потреблением ры-

бы. Среди производственных занятий важное место занимало выращивание

льна. В духовной культуре также сохранилось много архаики, особенно в сва-

дебном обряде; также сравнительно широко праздновалась масленица. В каче-

стве локальных культур выделяются левобережное и правобережное Подвинье,

Витебское, Полоцкое и Браславское поозерье.

Регион выделялся своими государственными городами с мощными си-

стемами укреплений. Специфическими чертами отличались древние фрески

Спасского полоцкого храма, полоцко-витебское виленское (белорусское) ба-

рокко XVIII в. Среди художественных достижений можно отметить Витебскую

школу 1918 – 1922 гг. с М. Шагалом, К. Малевичем, М. Добужинским, Н. Ер-

молаевой. Литературная традиция представлена С. Полоцким, В. Быковым.

Тема 3. Культура Поднепровья

С древних времен Днепр был крупнейшей в Европе судоходной рекой, по

которой осуществлялся культурный обмен между далекими странами и наро-

дами, по нему проходил путь «из варяг в греки» – от скандинавов в Византий-

скую империю. Это определило исторически большую роль для региона меж-

дународных торговых связей. До появления славян регион занимали ряд куль-

тур железного века (милоградская, днепро-двинская, юхновская), связанные

преимущественно с балтским населением. Основными славянскими племенами

на этих землях были дреговичи и радимичи.

Территория региона в древности называлась Белой Русью, население

называло себя белорусами, литвой, литвинами; большое значение имел урбано-

ним «могилевец». По вероисповеданию жители были преимущественно право-

славными, до 1839 г. (запрета унии) – униатами. Помимо коренного населения,

в регионе проживали евреи, русские, поляки; в XVIII в. на Кричевщине было

компактное поселение латышей. С 1685 г. в Ветке поселилась значительная
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группа русских староверов, сохранивших до наших дней свою оригитнальную

культуру. Язык населения представлен преимущественно северо-восточным, а

также центрально-белоруским диалектами.

Терриория региона входила в состав Смоленского, Черниговского вое-

водств, в период Великого княжества Литовского – в Мстиславское воеводство.

После присоединения к России Могилев постепенно выдвигался на первые ро-

ли среди городов Беларуси – он стал главным городом Могилевской губернии,

там был центр православной, униатской епархий, самый значительный государ-

ственный архив. Эта тенденция сохранилась и в ХХ в., когда город перед Вто-

рой мировой войной планировалось сделать столицей Беларуси.

Традиционная культура региона имела сряд особенностей. Деревни были

в целом малодворные, однако больше, чем в Подвинье, – 15–60 дворов. Основ-

ной тип планировки был веночный, однако имели место и Г-подобные, а также

открытые дворы. Гумна имели сушилку – «ёвню», «осеть». В значительном ко-

личестве были представлены селяне-однодворцы, а также жившая отдельно

мелкая шляхта (бояре, земяне). Среди сельскохозяйственных занятий главные –

земледелие, выращивание конопли, были развиты лесные промыслы – бортни-

чество, добывание смолы, древесного угля. При обработке почвы использова-

лась легкая по сравнению с полесской соха на конской тяге с перекладной по-

лицей. Одежда, сохранившая древний традиционный стиль, отличалась заим-

ствованием некоторых элементов соседних народов. Среди декоративно-

прикладного народного искусства высокого уровня достигла керамика.

На Могилевщине с XVI в. устойчиво, поступательно развивалась бело-

русская иконописная школа. Интеллектуальное наследство региона представ-

лено книгоиздателем П. Мстиславцем, хронистом Т. Суртой, писателем А. Ку-

лешовым, другими.

Тема 4. Культура Восточного Полесья

Раздел Полесья на западную и восточную части присутствуовал на гео-

графических картах XVII в, эти регионы локализуются в бассейне р. Припять.
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До расселения славян эта территория была занята милоградской культурой же-

лезного века – одной из самых загадочных в Беларуси. Носители культуры жи-

ли в отдельных небольших домах (балты проживали в длинных домах, поде-

ленных на отсеки), имели круглодонную архаическую керамику, у них был ши-

роко распространен культ коня. Ряд исследователей связывают эту культуру с

племенем невров, также буддинов, которых описывал древнегреческий историк

Геродот в V в. до н. э. Каждый невр, как писал Геродот, один раз в год превра-

щается в волка, что соответствует одному из самых распространенных мифоло-

гически-фольклорных представлений белорусов о волколаках-оборотнях. Так-

же на этой территории в железном веке была распространена зарубинецкая

культура, этническое происхождение которой может включать славянский

компонент.

На территории региона жили славянские племена дреговичей и радими-

чей. В древности регион входил в Турово-Пинское, Киевское княжества, затем

в воеводства Великого княжества Литовского. Среди городов выделяется Го-

мель, являющийся сейчас центром Гомельской области.

Регион назывался Полесьем, разделяясь на восточную и западную части.

Население региона тесно взаимодействовало с представителями украинской

культуры, называло себя полешуками и отличалось от соседей на севере и юге.

Помимо белорусов, в регионе жили евреи, поляки, русские, украинцы; с XIX в.

появляются небольшие поселения немцев. В языке преобладали юго- восточ-

ный и центрально-белорусский диалекты. Население традиционно было пре-

имущественно православным.

Жизнь сельского населения определил специфический природный ланд-

шафт с обилием болот, озер. Деревни были, в зависимости от природных об-

стоятельств, до 30 дворов, либо небольшие – до 10. Дворы были разнообразной

– веночной, погонной, Г- образной – конструкции. Жилье, как и вся культура

Полесья, отличается архаикой. В хате присутствовал «трам», вокруг жилища –

«призба», достаточно долго продолжали существовать курные хаты. Одежда

отличалась разнообразным декором головных уборов, украшений. Специфиче-
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ские черты были присущи и свадебному фольклору. Культура региона отлича-

ется множеством локальных культур, этнографических групп.

Хозяйственные занятия населения определены природными условиями:

это животноводство, а также рыболовство, заготовка грибов, ягод, пчеловод-

ство. Широко были распространены домашние ремесла. Среди декоративно-

прикладного искусства значительного качества достигла керамика.

В сфере художественной культуры выделяются деревянное культовое

зодчество, иконопись. Один из наиболее известных в Беларуси дворцово-

парковых комплексов – дворец Румянцева (Паскевича) в Гомеле. Среди знаме-

нитых культурных деятелей – видный церковный организатор, проповедник,

столпник К. Туровский, истотрик, автор «Истории Беларуси» М. Довнар-

Запольский, писатель И. Шамякнн, другие.

Тема 5. Культура Западного Полесья

Западное Полесье – наиболее этнокультурно насыщенный регион Беларуси.

Он существенно интегрирован в западные, южные культурные процессы и, вместе

с тем, как и все Полесье, является своеобразным хранилищем древней культуры.

В железном веке регион населяли племена поморской, отчасти милоградской, за-

рубинецкой культур. Вполне вероятно, что Западное Полесье составляло восточ-

ную часть ареала этногенеза славян. В дальнейшем здесь расселились племена

дреговичей, древлян, волынян, которые вступили в активное этнокультурное, ас-

симиляционное взаимодействие с балтскими племенами ятвягов.

Территория региона входила в состав Галицко-Волынского княжества, за-

тем в Берестейскую землю, а в составе России – в Гродненскую и Минскую гу-

бернии, в составе Польши составляла Полесское воеводство. Территория реги-

она тянется на запад, в Польшу, где называется Подляшьем с городами Бело-

сток, Бельск-Подлясский.

Регион издавна назывался Полесьем, а его белорусское население – по-

лешуками, пинчуками, русинами, руськими, бужанами. Язык относился к за-

падно-полесскому диалекту, брестско-пинскому говору. Этнический состав ре-
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гиона был неоднородный – белорусы преобладали в XIX в. в Пинском повете, в

других местностях большинство населения относило себя к русским, украин-

цам, евреям, полякам, литовцам, а также ятвягам, бужанам; имелось более

20 000 выходцев из немецких земель. Среди белорусских этнографических

групп значительным количеством выделялись пинчуки Вероисповедание было

смешанным – православные, католики, протестанты были представлены в раз-

личных пропорциях по всему региону.

Традиционная культура региона чрезвычайно разнообразна и имеет

анклавный этнокультурный характер. Пользуясь современной терминологией,

она мультикультурна, среди влияний на белорусов преобладают польское и

украинское. На жизненный уклад определяющее влияние оказал ландшафт –

наличие большого количества болот, рек. Выделяются три этнографических

(локальных) района: Побужье, Загородье, Пинское Полесье. Для традиционного

жилья характерно наличие разных по размеру, часто больших деревень, погон-

ный или свободный тип планировки, сравнительно большое присутствие ка-

менной кладки в строительстве. В женской одежде присутствовали специфиче-

ские «бурки», древние платы, Среди хозяйственных занятий населения рядом с

земледелием и скотоводством были распространены рыболовство, охота, соби-

рательство, а также гончарный, ткаческий, деревообрабатывающий, другие

промыслы и ремесла. Пахали тяжелой «полесской» сохой с неподвижной пали-

цей, в качестве тягловой силы использовали волов.

Среди городов выделяется первым в Беларуси введший магдебургское

право Брест, где в 1596 г. была заключена церковная уния. Выдающиеся пред-

ставители культурной жизни региона – художник Н. Орда, руководитель анти-

российского восстания, герой войны за независимость США Т. Костюшко, цер-

ковный православный деятель А. Филипович, другие.

Тема 6. Культура Понемонья

Регион связан с бассейном р. Неман и его притоков. До прихода славян

его в железном веке населяли балтские племена культуры штрихованной кера-
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мики. Пришедшие племена дреговичей включились на этих землях в сложный

процесс этнокультурного воздействия, ассимиляции балтских племен литвы,

аукштайтов. Процесс проходил достаточно долго, балтское культурное, рели-

гиозное (языческое) воздействие присутствовало до XIV в.

Регион назывался Литвой, Черной Русью. Последнее название произо-

шло, вероятно, из-за продолжительного присутствия на этих землях языческого

религиозного компонента. Население называло себя литвой, литовскими людь-

ми, литвинами. Название «чернорусы» является, скорее всего книжным и в

народной среде не употреблялось. Язык – преимущественно северо-западный

диалект белорусского. В этнический состав региона также входили евреи, по-

ляки, литовцы, русские. В конфессиональном составе дзначительный процент

составляли католики.

Земли региона входили в состав Галицко-Волынского, Полоцкого кня-

жеств, а затем составили основу Великого Княжества Литовского князя Мин-

довга с центром в Новогрудке (в дальнейшем столичный город княжества пе-

реместился в Троки, Вильно), а в составе России вошел в Гродненскую губер-

нию. Еще один знаменитый город региона – Гродно, – важный политический,

экономический, культурный центр, где проходил (достаточно регулярно) каж-

дый третий сейм Речи Посполитой.

Народная культура региона разнообразно и совмещает белорусские и ли-

товские, польские традиции. Здесь в полной мере была проведена волочная ре-

форма. Деревни были больших размеров (50 и больше дворов) уличной плани-

ровки, дворы – погонного типа. Встречались жилые постройки из брусов, с

гладким угом, была распространена скошеная крыша. Относительно меньше,

чем на востоке, было личных бань. Имела специфику и одежда: мужчины носи-

ли характерный «бурнос», женщины – «катанку». Богатым разнообразием вы-

делялся и песенный фольклор региона,

Художественными достижениями отличался г. Гродно, его Коложская,

Нижняя церкви, старый и новый королевские замки, храмы и монастыри. В го-

роде во второй половине XVIII в. осуществлялся прогрессивный промышлен-
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ный, образовательный проект А. Тизенгауза. Оставила значительный след в ис-

тории белорусского искусства гродненская школа парадного (сарматского)

портрета. Регион связан с деятельностью тдеолога новой белорусской культуры

Ф. Багушевича, деятельницы белорусского возрождения, писательницы

Л. Гениюш, писательницы Э. Ожешко, других.

Тема 7. Культура Центральнай Беларуси

Центральнобелорусский рениоп имеет несколько синкретический культу-

рынй характер – он совмещает черты различных соседних культурных обла-

стей, что и является во многом системообразующей основой его специфики.

Вместе с тем, этот регион – вполне самостоятельное культурное явление, орга-

низующим центром которого является г. Минск.

Территория региона называлась Литвой, население – литва, литвины, ре-

же – русины. Рядом с белорусами жили русские, евреи, поляки, украинцы. Ве-

роисповедание было преимущественно православным (до запрета униатства –

униатским), при наличии католической конфессии в западной части. Язык от-

носился к центральнобелорусскому диалекту.

До появления славян эта территория была занята в железном веке кукль-

турой штрихованной керамики – типично балтским этнокультурным образова-

нием. Пришедшие с юга кривичи и дреговичи достаточно быстро ассимилиро-

вали балтский субстрат.

Центральная Беларусь входила в Полоцкое княжество, а затем здесь обра-

зовалось Минское княжество с князем Глебом, которое вошло в Великое Кня-

жество Литовское и стала одним из основных его форпостов. После присоеди-

нения к России эти земли вошли в Минскую губернию.

Особенностью Центрального региона являлось наличие значительного

числа частновладельческих городов – Несвиж, Клецк, Слуцк, – обладающих

значительным экономическим, культурным потенциалом. Из них своим архи-

тектурным (замок, ратуша, брамы, храмы), культурным, образовательным (ти-
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пография, колегиум), художественным (театр, художественные коллекции зам-

ка) потенциалом выделялся Несвиж.

Традиционная культура региона совмещала черты восточных и западных

соседей. Волочная реформа здесь была проведена в значительных масштабай,

поэтому деревни были большими, уличной планировки, с преимущественно по-

гонной, а также, реже, Г–образной застройкой. Присутствовало до наших дней

сохранившееся наличие брам в погонных дворах. Народный костюм имел ряд

локальных разновидностей, сохраняя общебелорусские элементы, присущие, в

том числе, соседним регионам. Регион отличался богатым песенным фолькло-

ром. Население занималось земледелием, животноводством, многочисленными

промыслами и ремеслами.

К художественным достижениям относится интерпретация виленского

барокко в культовой архитектуре (Жировицы), стилистика парадного барочного

портрета. С регионом связано творчество В. Дуника-Марцинкевича, С. Мо-

нюшко, Я. Купалы, Я.Коласа, М.Богдановича, других выдающихся деятелей

культуры, искусства. Город Минск как столица аккумулировал огромный твор-

ческий потенциал и сейчас является центром культурной жизни страны.
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Требования к подготовке и проведению

семинарских занятий

Семинарское занятие - форма образовательного процесса, которая явля-

ется дополнением к лекционной форме обучения. Целью занятий аваляется рас-

смотрение актуальных, проблемных вопросов учебной дисциплины посред-

ством творчекого диалога обучающихся и преподавателя. Занятия требуют спе-

циальной подготовки обучающихся и их активного участия.

2.2. Тематика семинарских занятий

1. Культура Поозерья.

2. Культура Поднепровья.

3. Культура Полесья.

4. Культура Понеманья.

5. Культура Центрального региона.
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. Формы и методы контроля над работой

1. Устный опрос на семинарских занятиях.

2. Коллоквиумы в устной и письменной формах

3. Подготовка докладов и рефератов, их анализ.

4. Подготовка и демонстрация мультимедийных презентаций.

5. Проведение письменных проверочных работ (тестирование по каждой

из тем осуществляется в виде терминологического диктанта; работы на сопо-

ставление терминов и определений, понятий и их авторов; кратких тестов с вы-

бором одного ответа).

6. Написание эссе, творческих работ.

7. Конспектирование и обсуждение источников в соответствии с изучае-

мыми темами;

3.2. Контрольные вопросы

по темам учебной дисциплины

Понятие культуры

Понятие этноса

Понятия культурного региона

Виды культурных регилглв

Понятие традиционной культуры

Теоретические концепции этнологии

Методы этнографического исследования

Этногенез белорусов

Основные этапы этнической истории белорусов

Межэтнические контакты на белорусских землях
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Этнонимика белорусов

Историко-культурные регионы Беларуси

Традиционная материальная культура

Традиционная духовная культура

Фольклор и его виды

Культура Поозерья

Культура Поднепровья

Культура Восточного Полесья

Культура Западного Полесья

Культура Понеманья

Культура Центральной Беларуси

3.3. Вопросы по темам семинарских,

практических занятий

1. Культура Поозерья

1. Древняя этнокультурная история региона

2. Политико-административная система региона

3. Этническая, ономастическая характеристика населения

4. Особенности традиционной культуры

5. Достижения региона в сфере литературы, художественной культуры

2. Культура Поднепровья

1. Древняя этнокультурная история региона

2. Политико-административная система региона

3. Этническая, ономастическая характеристика населения

4. Особенности традиционной культуры

5. Достижения региона в сфере литературы, художественной культуры
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3. Культура Понеманья

1. Древняя этнокультурная история региона

2. Политико-административная система региона

3. Этническая, ономастическая характеристика населения

4. Особенности традиционной культуры

5. Достижения региона в сфере литературы, художественной культуры

4. Культура Полесья

1. Древняя этнокультурная история региона

2. Политико-административная система региона

3. Этническая, ономастическая характеристика населения

4. Особенности традиционной культуры

5. Достижения региона в сфере литературы, художественной культуры

5. Культура Центрального региона

1. Древняя этнокультурная история региона

2. Политико-административная система региона

3. Этническая, ономастическая характеристика населения

4. Особенности традиционной культуры

5. Достижения региона в сфере литературы, художественной культуры

3.4. Основные виды и формы

самостоятельной работы

1. Самостоятельное изучение тем дисциплины.

2. Подготовка к семинарским занятиям, к контрольным мероприятиям.

3. Подготовка рефератов, докладов и мультимедийных презентаций к се-

минарским занятиям.

4. Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой.
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5. Поиск информации в сети Internet.

6. Работа с аудиовизуальными учебными материалами, электронными

учебниками, обучающими программами.

7. Выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет

(решение тестовых заданий, расположенных в электронном контенте по дисци-

плине, участие в веб- семинарах, форумах);

9. Работа в Национальнай библиотеке Республики Беларусь, библиотеке

Института;

10. Подготовка к выступлениям на ежегодной Международной научно-

практической конференции «Современные знания – в жизнь», проводимой в

Институте современных знаний имени А. М. Широкова.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по учебной

дисциплине включает:

– лекции по дисциплине;

– задания для подготовки к семинарам;

– список тем, источников и литературы для самостоятельного изучения

дисциплины.

3.5. Тематика рефератов и творческих работ

для самостоятельной работы студентов

1.Что изучают этнография и этнология?

2. Структурализм и культурный регионализм (реферат)

3. Диффузионизм и культурный регионализм

4. Эволюционизм и культурный регионализм

5. Этнография белорусов в трудах Е. Романова (реферат)

6.Этнография белорусов в трудах П. Шейна (реферат)

7. Этнография белорусов в трудах Н. Никифоровского (реферат)

8. Местечко: история, люди, культура.

9. Виды строений крестьянской усадьбы (реферат)
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10. Особенности белорусского природно-культурного ландшафта

11. Традиционный мужской костюм белорусов. (реферат)

12. Символика белорусского орнамента

13. Женский традиционный костюм

14. Региональные особенности народного костюма

15. Региональные особенности народного жилья (реферат)

16. Региональные особенности народной кухни (реферат)

17. Белорусская свадьба в издании БНТ (реферат)

21. Региональные особенности семйной обрядности белорусов (реферат)

22. Региональные особенности календарной обрядности белорусов

(реферат)

23. Региональные особенности белорусского песенного фольклора (реферат)

23. Этимология и локализация названия Белая Русь (реферат)

24. Этимология и локализация названия Литва

25. Этимология и локализация названия Полесье (реферат)

26. Этимология и локализация названия Черная Русь

27. Названия «русины», «литвины», «белорусы» в истории этнического

самосознания белорусов

Рекомендуемые виды дидактических материалов:

– мультимедийные презентации;

– визуальные пособия (таблицы, схемы, графики, диаграммы и др.);

– видеоролики;

– другие материалы.

Написать творческую работу (эссе) на предложенную тему.
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3.6. Тематика дипломных, курсовых работ

Основные этапы этнической истории белорусов

Концепции этногенеза белорусов

Теория балского субстрата и этногенез белорусов

Основные факторы формирования культурных регионов Беларуси

Природно-климатические условия и формировке культурных регионов

Беларуси

Роль межэтнических контактв в формировании культурных регинов

Беларуси

Этноспецифический пласт белорусской культуры: формирование, динамика

Этнонимика белорусов в региональнол-историческом ракурсе

Историко-культурные регионы Беларуси: типология, система изучения

Виды сельских поселений: традиция и современность

Региональные особенности белорусского традиционного жилья

Региональные особенности белорусского традиционного костюма

Женский традиционный костюм: этнокультурные параллели

Региональные особенности сельскохозяйственной техники белорусов

Ркгиональные особенности традиционной кухни

Региональные особенносит промыслов и ремесел белорусов

Религии в истории регионов Беларуси

Региональные особенности обычаев и обрядов белорусов

Региональные особенности белорусского фольклора

Специфика культуры Поозерья

Специфика культуры Понеманья

Специфика культуры Восточного Полесья

Специфика культуры Западного Полесья

Специфика культуры Центральной Беларуси
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3.7. Вопросы к зачету по дисциплине

«Региональные культуры Беларуси»

Понятие культуры

Понятие этноса

Понятия культурного региона

Виды культурных регионов

Понятие традиционной культуры

Теоретические концепции этнологии

Методы этнографического исследования

Этногенез белорусов

Основные этапы этнической истории белорусов

Межэтнические контакты на белорусских землях

Этнонимика белорусов

Региональные особенности белорусского традиционного жилья

Региональные особенности белорусского традиционного костюма

Региональные особенности сельскохозяйственной техники белорусов

Региональные особенности традиционной кухни

Региональные особенности промыслов и ремесел белорусов

Религии в истории регионов Беларуси

Региональные особенности обычаев и обрядов белорусов

Региональные особенности белорусского фольклора

Специфика культуры Поозерья

Специфика культуры Понеманья

Специфика культуры Восточного Полесья

Специфика культуры Западного Полесья

Специфика культуры Центральной Беларуси

Специфика культуры Поднепровья
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3.8. Критерии оценки результатов

учебной деятельности студентов

Критериями эффективности изучения учебной дисциплины являются по-

казатели учебной работы по трем направлениям: познавательному, деятель-

ностному, личностному.

Познавательные критерии основываются на количественных и качествен-

ных показателях эффективности:

– увеличение объема и повышения качества знаний по сравнению с ис-

ходным состоянием студента;

– реальный объем знаний (согласно требованиям стандарта);

– актуализация знаний при решении познавательных и практических задач;

– эффективность использования знаний в практической деятельности.

Деятельностные критерии позволяют оценить уровень познавательных и

практических (общепедагогических) умений:

– сравнительный объем умений;

– полноту операционального состава данного умения;

– систематичность;

– устойчивость;

– гибкость (перенос в новые ситуации);

– действенность.

Личностные критерии позволяют оценить аксиологический, общеразви-

вающий характер образовательного процесса:

– мотивы учения, аксиологическая ценность образования и образователь-

ного процесса;

– личностный смысл полученных знаний для социальной адаптации;

– степень позитивного характера отношений с товарищами, препода-

вателями;

– готовность к самообразованию.
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Учебная программа

ПРЫВАТНАЯ УСТАНОВА АДУКАЦЫI
IНСТЫТУТ СУЧАСНЫХ ВЕДАУ IМЯ А.М.ШЫРОКАВА

ЗАЦВЯРДЖАЮ
                                  Рэктар Iнстытута сучасных ведау
                                  iмя А.М. Шырокава
                                  ______________    А.Л. Капiлау
                                    01.07.2016
                                  Регiстрацыйны № УД 02-273 /уч.

РЭГIЯНАЛЬНЫЯ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСI
Вучэбная праграма установы вышэйшай адукацыi па вучэбнай дысцып-
лiне для спецыяльнасцi
1-21 04 01 Культуралогiя (па напрамках)

2016 г.
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Вучэбная праграма складзена на падставе вучэбнага плана па спецыяльнасцi 1-
21 04 01 «Культуралогiя (па напрамках)»

СКЛАДАЛЬНIК:

Ю. Г. Болатава, дацент кафедры культуралогii Прыватнай установы адукацыi
«Iнстытут сучасных ведау iмя А.М.Шырокава», кандыдат культуралогii, дацэнт

РЭЦЭНЗЕНТЫ:

А. I. Сцяпанцоу, загадчык кафедры культуралогii i псiхолага-
педагагiчных дысцыплiн установы адукацыi «Iнстытут культуры Беларусi»,
кандыдат культуралогii, дацэнт

Н. Д. Пiскун, прафесар кафедры культуралогii i псiхолага-педагагiчных
дысцыплiн установы адукацыi «Iнстытут культуры Беларусi», кандыдат маста-
цтвазнауства, дацэнт

РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ:
Кафедрай культуралогii Прыватнай установы адукацыi «Iнстытут сучасных ве-
дау iмя А.М. Шырокава» (пратакол № 12 от 27.06.2016);

Навукова-метадычным саветам Прыватнай установы адукацыi «Iнстытут су-
часных ведау iмя А.М. Шырокава» (пратакол № 4 от 30.06.2016).
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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПIСКА

На тэрыторыі Беларусі гістарычна скалауся шэраг самабытных культур-

ных рэгіенаў: Падзвінне, Падняпроўе, Усходняе і Заходняе Палессе, Панямонне

і Цэнтральная Беларусь (Міншчына).

На фізічнай карце Беларусі мы адразу заўважаем адметнасці гэтых

рэгіенаў, выкліканых разнастайнасцю аб'ектыўных прыродных умоў. Такіх

фізіка-геаграфічных правінцый на тэрыторыі Беларусі таксама шэсць: Беларус-

ка-Валдайская, Усходне-Прыбалтыйская, Заходне-Беларуская, Усходне-

Беларуская, Прадпалеская і Палеская правінцыі.

Прынята лічыць, што асновай для рэгіяналізацыі, перш за ўсе, служаць

асаблівасці традыцыйнай народнай культуры - як духоўнай, так і матэрыяльнай.

Праведзены навукоўцамі параўнальны аналіз народнай культуры і картагра-

фаванне самабытных этнакультурных прыкмет пацвердзілі мэтазгоднасць вы-

лучэння на тэрыторыі сучаснай Беларусі пэўных культурных рэгіенаў.

У. Пічэта лічыў, што ў Сярэднявеччы на тэрыторыі Беларусі склаліся

пяць асноўных “этнічных ядзер”, на фарміраванне якіх ўплывалі асаблівасці эт-

нагенезу. Гэта Паўдневы, Падзвінскі, Верхнепадняпроўскі, Чорнарускі і Берас-

цейскі. У эпоху Рэнесанса на Беларусі склаліся тры буйныя гісторыка-

культурныя вобласці: Літва (або Чорная Русь), Белая Русь і Палессе.

У XVIII-XIXстст. вызначыліся асноўныя культурныя рэгіены Беларусі:

Падзвінне, Падняпроўе, Усходняе і Заходняе Палессе, Панямонне, пазней на іх

памежжы узнікае Цэнтральная Беларусь (Міншчына). Арэалы распаўсюджван-

ня рэгіянальных культур больш пэўна вызначыліся ў канцы XIX - пачатку

ХХстст. З цягам часу яны нязначна мяняліся пад уплывам ваенных дзеянняў ці

пераразмеркавання тэрыторый, новага адміністрацыйна-тэрытарыяльнага

падзела. Пры гэтым на межах культурных рэгіенаў сфарміраваліся асаблівыя

этнакультурныя зоны – г.зв. субрэгіянальныя культуры, галоўнай рысай якіх

з’яўляецца сінтэз разнастайных культурных элементаў і традыцый.

Асабліва відавочна вышэйзгаданыя змены праявілася ў ХХст., якое стала

важнай вехай у фарміраванні беларускай дзяржавы, нацыі і нацыянальнай куль-
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туры. У сувязі з кардынальнымі зменамі ў сацыяльна-эканамічнай, палітычнай і

культурнай галінах назіраецца істотная карэкцыя межаў традыцыйных гісторы-

ка-этнаграфічных рэгіенаў – з другой паловы ХХст. усе большае значэнне

набываюць не ўнутрырэгіянальныя, а ўнутрыабласныя сувязі. Таму сення

мэтазгодна казаць аб наяўнасці на тэрыторыі Беларусі наступных самабытных

культурных рэгіенаў: Віцебскае Падзвінне (Паазер’е), Магілеўскае Падняпроўе,

Гомельскае Палессе, Брэсцкае Палессе, Гродзенскае Панямонне і Цэнтральная

Беларусь (Міншчына). Пры гэтым прынятае сення адміністрацыйна-

тэрытарыяльнае дзяленне РБ не стварае перашкод для развіцця рэгіянальных і

лакальных традыцый. Сёння ў развіцці рэгіенаў Беларусі гарманічна спалу-

чаюцца агульнабеларускія рысы і мясцовая спецыфіка.

Гісторыка-этнаграфічная характарыстыка рэгіенаў на сучасным этапе

дапаўняецца шэрагам сацыяльна-эканамічных характарыстык, паказчыкаў

развіцця сацыякультурнай сферы, апісаннем захаванай гісторыка-культурнай

спадчыны, дэмаграфічнай сітуацыі, узроўня жыцця насельніцтва ў РБ і інш.

На сучасным этапе прыроднай и сацыякультурнай праблематыкай

рэгіянаў у РБ займаюцца розныя навуковыя інстытуты і навучальныя ўстановы.

Спецкурс “Рэгіянальныя культуры Беларусі” выконвае важную ролю ў су-

часным працэсе выхавання патрыятычных пачуццяу моладзі ва ўмовах ву-

заўскай падрыхтоўкі ў Рэспубліцы Беларусь.

Асноўная мэта спецкурса – больш глыбокае знаемства студэнтаў з гісторы-

ка-культурнай спадчынай Беларусі, шэрагам адметных рэгіянальных і лакаль-

ных культур, гістарычна склаўшыхся на яе тэрыторыі, фарміраванне навыкаў

культурнага дыялога ва умовах шматмоўнага, поліэтнічнага і поліканфесійнага

тыпу культуры, а таксама працэсу глабалізацыі культуры.

У выніку азнаямлення са спецкурсам “Рэгіянальныя культуры Беларусі” сту-

дэнт павінен ведаць:

· што уяўляе сабой “рэгіен” як канцэпт;

· што асноўнай падставай для вылучэння рэгіянальных культур з’яўляецца

наяўнасць прыродных тэрытарыяльных комплексаў у межах фізіка-
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геаграфічных правінцый і гісторыка-этнаграфічнае раяніраванне

матэрыяльнай і духоўнай культуры народа;

· паняцце субрэгіена і спецыфіку памежных культурных зон на тэрыторыі

РБ;

· якія лакальныя культурныя раены і падраены гістарычна склаліся на

тэрыторыі РБ;

умець характарызаваць:

· базавыя паняцці курса (глабалізацыя, глабальная культура, нацыянальная

культура, нацыя, этнічная культура, этнас, этнагенез, менталітэт і інш.);

· асноўныя этапы станаўлення беларускай нацыянальнай культуры;

· месца і ролю беларускай культуры ў агульнаеўрапейскай і сусветнай

культурнай прасторы

· звычаі і традыцыі беларускага народа;

умець аналізаваць:

· мінулае і сучаснае рэгіянальных і лакальных культур на тэрыторыі Бела-

русі;

· разнастайныя канцэпцыі развіцця беларускай культуры;

· асноўныя прынцыпы і накірункі дзяржаўнай палітыкі РБ у галіне

падтрымкі і адраджэння рэгіянальных культур;

набыць навыкі і якасці:

· выкарыстання атрыманых ведаў для фарміравання патрыятычнага света-

погляду і гонару за “малую радзіму”.

· аргументаванага дыялога па пытанням глабалізацыі культуры, праблеме

нацыяналізма і рэгіяналізма ў сучасным свеце;

· па захаванню і папулярызацыі нацыянальных традыцый і гісторыка-

культурнай спадчыны Беларусі, што з’яўляецца канстытуцыйным абавяз-

кам грамадзян РБ.

Засваенне адукацыйнай праграмы па спецкурсу «Рэгiянальныя культуры Бе-

ларусi» павінна забяспечыць фарміраванне наступных акадэмічных

кампетэнцый:
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-  АК-1. Умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для

вырашэння тэарэтычных і практычных задач.

-  АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам.

-  АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі ў галіне культуралогіі.

-  АК-4. Умець працаваць самастойна.

-  АК-5. Быць здольным параджаць новыя ідэі (валодаць крэатыўнасцю).

-  АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам да вырашэння праблем.

Таксама студэнт павінен набыць наступныя сацыяльна-асобасныя

кампетэнцыі'.

-  САК-1. Валодаць якасцямі грамадскасці.

-  САК-2. Быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння.

-  САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасобасных камунікацый.

-  САК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі.

-  САК-6. Умець працаваць у камандзе.

Пасля вывучэння вучэбнай дысцыпліны «Рэгiянальныя культуры Беларусi»

студэнт павінен валодаць наступнымі прафесійнымі кампетэнцыямі і быць

здольным:

- ПК-1. Далучаць розныя групы насельніцтва і асобных індывідаў да працэсу

стварэння, засваення, зберажэння і распаўсюджання каштоўнасцей культуры.

- ПК-2. Выкарыстоўваць нарматыўна-прававую базу галіны культуры.

-  ПК-3. Рэалізоўваць агульнадзяржаўныя, рэгіянальныя і ведамасныя пра-

грамы і праекты ў галіне культуры і мастацтваў.

-  ПК-4. Ацэньваць стан, тэндэнцыі і перспектывы развіцця сферы культу-

ры і мастацтваў.

- ПК-7. Займацца навукова-даследчай дзейнасцю ў галіне культуралогіі.

- ПК-24. Распрацоўваць і праводзіць кампаніі па сувязях з грамадскасцю,

узаемадзейнічаць са сродкамі масавай інфармацыі.

На вывучэнне спецкурса «Рэгiянальныя культуры Беларусi» ўсяго прадугле-

джана 50 гадзін, з якіх 26 гадзін - аўдыторныя заняткі. Прыкладнае размерка-

ванне аўдыторных гадзін наступнае: 16 гадзін - лекцыі, 10 гадзін - семінарскія
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заняткі, 24 гадзіны адведзена на самастойную работу студэнтаў. Рэкамендава-

ная форма кантролю ведаў студэнтаў - залік.

Курс завочнага навучання прадугледжвае 50 гадзін, з якіх 6 гадзін - аўды-

торныя заняткі. Прыкладнае размеркаванне аўдыторных гадзін наступнае: 4

гадзіны – лекцыі, 2 гадзіны – семінарскія заняткі, 44 гадзіны адведзена на сама-

стойную работу студэнтаў. Рэкамендаваная форма кантролю ведаў студэнтаў -

залік.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Тэма 1. Уводзіны ў курс “Рэгіянальныя культуры Беларусі”.
Асноўныя паняцці курса

Структура культуры: агульныя падыходы. Месца і роля рэгіянальных куль-

тур у тэрытарыяльнай тыпалогіі культуры. Крытэрый тэрыторыі (арэала) і са-

цыяльнай салідарнасці. Праблемы фарміравання і развіцця сучаснай агульнача-

лавечай (сусветнай) культуры. Культуры свету ва ўмовах сучаснай глабалізацыі.

Асноўныя палажэнні дыялагічнай канцэпцыі культуры (М. Бубер, М. Бахцін,

К. Ясперс, М. Эліадэ і інш.). Культурны рэлятывізм (М. Гершковіч і інш.).

Афрацэнтрызм (Л. Фрабеніус, Л. Сенгор і інш.) і нуэртаамерыканізм (Л. Сеа

і інш.) як антытэза еўропацэнтрычнай традыцыі. Мульцірэгіянальныя, нацыяналь-

ныя, этнічныя, рэгіянальныя і лакальныя культуры: агульнае і адметнае.

Канцэпт рэгіена. Наяўнасць прыродных тэрытарыяльных комплексаў у

межах фізіка-геаграфічных правінцый і гісторыка - этнаграфічнае раяніраванне

матэрыяльнай і духоўнай культуры як падстава для вылучэння рэгіянальных

культур на тэрыторыі Беларусі. Межы культурных рэгіенаў і сучаснае

адміністратыўнае дзяленне РБ. Лакальныя культурныя раены і падраены на

тэрыторыі РБ.

Пяць асноўных этнічных ядзер на тэрыторыі сярэднявечнай Беларусі

(У.Пічэта). Тры буйныя гісторыка-культурныя вобласці (Літва або Чорная Русь,

Белая Русь і Палессе). Шэсць гісторыка-этнаграфічных рэгіенаў на тэрыторыі

Беларусі (Падзвінне (Паазер’е), Падняпроўе, Усходняе Палессе, Заходняе Па-

лессе, Панямонне, Цэнтральная Беларусь), XVIII-XIXстст. Спецыфіка культу-

ралагічнага падыходу да навуковага аналізу этнакультурных прыкмет рэгіена.

Сучасныя культурныя рэгіены на тэрыторыі Беларусі: Віцебскае Падзвінне

(Паазер’е), Магілеўскае Падняпроўе, Гомельскае Палессе, Брэсцкае Палессе,

Гродзенскае Панямонне, Цэнтральная Беларусь (Міншчына). Паняцце субр-

эгіена. Этнакультурныя комплексы на памежжы культурных рэгіенаў. Спе-
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цыфіка памежных культурных зон (Гомельска-Бранска-Чарнігаўскі субрэгіен

і інш.).

Тэма 2. Канцэптуальныя аснаванні развіцця культуры ў РБ.
Гісторыя і сучаснасць.

Этнагенез беларусаў: агульныя пытанні і рэгіянальная спецыфіка. Паняц-

це этнаса, асноўныя прыкметы этнаса. Этнічная супольнасць як адметны са-

цыякультурны свет. Праблема этнічнай самаідэнтыфікацыі. Пагроза этнічнай

“летаргіі”. Этнагенез і фазы этнічнага развіцця (Л. Гумілеў). Этнічная і на-

цыянальная культура: агульнае і адметнае. Месца і роля этнічнай культуры ў

тэрытарыяльнай тыпалогіі культуры. Этнаграфія і этналогія як навукі, якія вы-

вучаюць этнасы. Асноўныя канцэпцыі этнагенеза беларусаў. Велікаруская

канцэпцыя (М. Каяловіч і інш.). Заходнерусізм (А. Цвікевіч, Л. Саланевіч).

Польская канцэпцыя (Т. Чацкі і інш.). Канцэпцыя Я. Карскага, М. Доўнар-

Запольскага і У. Пічэты. Аўтахтонная канцэпцыя (Л. Лойка). Крывіцкая

канцэпцыя (В. Ластоўскі). Балцкая канцэпцыя (В. Сядоў і інш.). Фіна-угорская

канцэпцыя (І. Ласкоў). Канцэпцыя М. Піліпенкі.

Чалавек як біясацыядухоўнае адзінства. Антрапалогія як навука аб фізіч-

ных, сацыяльных і культурных якасцях чалавека. Паняцце антрапалагічнага

тыпа. П. Баброўскі і Ю. Талька-Грынцэвіч аб асноўных тыпах беларусаў. Ан-

трапалагічныя даследаванні Я. Чапуркоўскага, В. Бунака, І. Салівон і інш.

Поліморфнасць беларусаў. Фарміраванне антрапалагічных тыпаў на Беларусі як

гістарычны працэс. Антрапалагічныя асаблівасці жыхароў розных рэгіенаў

краіны. Брахікефалізацыя, грацыялізацыя і акселерацыя насельніцтва сучаснай

Беларусі.

Паняцце ментальнасці і менталітэта: агульнае і асаблівае. Адносная

устойлівасць менталітэту. Залежнасць менталітэту ад гістарычных умоў

развіцця (сярэдневечны менталітэт і інш.) Асноўныя рысы еўрапейскага мен-

талітэта. Менталітэт этнаса. Асаблівасці менталітэта усходніх славян. Ас-

ноўныя этапы фарміравання менталітэта беларусаў. Характарыстыкі часу і
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прасторы. Устойлівыя рысы менталітэту беларусаў (працавітасць і інш.). Тале-

рантнасць як адна з найбольш істотных рыс менталітэта беларусаў. Характары-

стыка беларусаў прадстаўнікамі іншых этнасаў. Сацыяльна-саслоўныя абу-

моўленасць менталітэта. Менталітэт беларускіх сялян і шляхты (XVIII-

пач. XX стст.): сацыяльны антаганізм ці магчымасць інтэграцыі? Спецыфіка

рэгіянальнага менталітэта (на прыкладзе Беларусі). Змяненні у менталітэце бе-

ларусаў пад час сістэмнай трансфармацыі постсавецкага грамадства.

Асноўныя этапы развіцця беларускай нацыянальнай культуры: агульная

характарыстыка. Вытокі беларускай культуры. Язычніцкі перыяд у гісторыі

культуры Беларусі. Славянскі пантэон. Хрышчэнне Старажытнай Русі. Хрыс-

ціянства на Беларусі. Хрысціянская культура беларускіх зямель ІХ-ХІІІ стст.

Асветніцкая дзейнасць Е.Полацкай і К.Тураўскага. “Залаты перыяд”

(М. Багдановіч) у гісторыі культуры Беларусі (XIV-першай палове XVIIстст.).

Эпоха Адраджэння на Беларусі ў кантэксце еўрапейскага Рэнесанса. Культур-

ная дзейнасць Ф.Скарыны. Развіцце культуры Беларусі ў другой палове XVII-

першай палове XІХ стст. Працэс паланізацыі і русіфікацыі беларускай культу-

ры: “трагічнае ваганне паміж Усходам і Захадам” (І.Абдзіраловіч). Беларуская

культура другой паловы ХІХ-пачатку ХХстст. Рух за беларускае нацыянальнае

адраджэнне (Я.Чачот, Ф.Багушэвіч, Цетка і інш.). Культурнае будаўніцтва на

Беларусі ў савецкія часы (1917-1941 гг.). Развіцце беларускай культуры ў пас-

ляваеннае дзесяцігоддзе (1945-1956 гг.). Культура Беларусі ў другой палове

1950- першай палове 1980 гг.

Народныя традыцыі і звычаі беларусаў: агульная характарыстыка. Праб-

лема захавання традыцыйнай спадчыны на постсавецкай прасторы ва ўмовах

глабалізацыі культуры. Сучаснае культурнае жыцце на Беларусі. Развіцце су-

часнага мастацтва: музыка, жывапіс, тэатр, кіно, харэаграфія і інш.

Асноўныя канцэпцыі развіцця беларускай культуры. Аўтарскія канцэпцыі

развіцця беларускай культуры (М. Багдановіч, І. Абдзіраловіч, А. Цвікевіч,

В. Акудовіч і інш.). Прынцыпы і асноўныя накірункі дзяржаўнай палітыкі РБ у

галіне адраджэння нацыянальнай культуры і рэгіянальных культур Беларусі:
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Канстытуцыя Беларусі аб неабходнасці паважаць нацыянальныя традыцыі, бе-

рагчы гісторыка-культурную спадчыну, законы РБ "Аб культуры", "Аб мовах",

“Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны”. Асноўныя палажэнні Праграмы

сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця Беларусі. Нацыянальны план

тэрытарыяльнага развіцця РБ. Дзяржаўная праграма захавання і развіцця тра-

дыцыйнай мастацкай культуры Беларускага Палесся.

Тэма 3. Культура Віцебскага Падзвіння

Прыродныя умовы рэгіена. Духоўная і матэрыяльная культура рэгіена.

Асаблівасці рэгіянальнай гісторыі. Полаччына як “калыска беларускай

дзяржаўнасці”. Стварэнне унікальнай высокаразвітай культуры на тэрыторыі

рэгіена. Характар рассялення людзей. Этна-канфесійныя адносіны ў рэгіене.

Асаблівасці традыцыйнай народнай культуры: жылле, адзенне і інш. Вусна-

паэтычная творчасць. Музычная культура рэгіена. Праблема захавання трады-

цыйнай спадчыны, традыцыі і навацыі ў рэгіене, адраджэнне традыцыйных

промыслаў. Гісторыка-культурная спадчына рэгіена. Знакамітыя людзі, жыцце

якіх звязана з рэгіенам (Е.Полацкая, Ф.Скарына, В.Быкаў і інш.). Наяўнасць ла-

кальных культур на тэрыторыі рэгіена, іх спецыфіка. Сацыяльна-эканамічныя

паказчыкі рэгіена і узровень жыцця насельніцтва. Развіцце сацыякультурнай

сферы. Сучасная дэмаграфічная сітуацыя. Перспектывы развіцця рэгіена. Су-

часныя культурныя праекты.

Тэма 4. Культура Магілеўскага Падняпроўя

Прыродныя умовы рэгіена. Духоўная і матэрыяльная культура рэгіена.

Асаблівасці рэгіянальнай гісторыі. Развітае пачуцце калектывізма і наяўнасць

удалых калектыўных практык як характэрная рыса рэгіена. Характар рассялен-

ня людзей. Этна-канфесійныя адносіны ў рэгіене. Асаблівасці традыцыйнай

народнай культуры: жылле, адзенне, промыслы і рамествы. Вусна-паэтычная

творчасць. Музычная культура рэгіена. Праблема захавання традыцыйнай куль-

туры ў рэгіене. Гісторыка-культурная спадчына рэгіена. Знакамітыя людзі, якія
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нарадзіліся ці жылі на тэрыторыі рэгіена (П.Мсціславец, Т.Сурта, А. Куляшоў і

інш.). Наяўнасць лакальных культур на тэрыторыі рэгіена, іх спецыфіка. Са-

цыяльна-эканамічныя паказчыкі рэгіена і узровень жыцця насельніцтва. Развіц-

це сацыякультурнай сферы. Сучасная дэмаграфічная сітуацыя. Перспектывы

развіцця рэгіена. Сучасныя культурныя праекты.

Тэма 5. Культура Гомельскага Палесся

Прыродныя умовы рэгіена. Духоўная і матэрыяльная культура рэгіена.

Асаблівасці рэгіянальнай гісторыі. Захаванне традыцыйнай культурнай

спадчыны як адметная рыса рэгіена. Архаічныя рэшткі ў сучаснай культуры

Гомельскага Палесся. Асаблівасць сацыякультурнай сітуацыі пасля аварыі на

ЧАЭС. Характар рассялення людзей. Этна-канфесійныя адносіны ў рэгіене.

Асаблівасці традыцыйнай народнай культуры: жылле, адзенне, промыслы і ра-

мествы. Вусна-паэтычная творчасць. Музычная культура рэгіена. Праблема за-

хавання традыцыйнай культуры ў рэгіене. Гісторыка-культурная спадчына

рэгіена. Знакамітыя людзі, якія нарадзіліся ці жылі на тэрыторыі рэгіена

(К. Тураўскі, М. Доўнар-Запольскі, І. Шамякін і інш.). Наяўнасць лакальных

культур на тэрыторыі рэгіена, іх спецыфіка (Турава-Мазырскае Палессе і інш.).

Сацыяльна-эканамічныя паказчыкі рэгіена і узровень жыцця насельніцтва.

Развіцце сацыякультурнай сферы. Сучасная дэмаграфічная сітуацыя. Перспек-

тывы развіцця рэгіена. Сучасныя культурныя праекты.

Тэма 6. Культура Брэсцкага Палесся

Прыродныя умовы рэгіена. Духоўная і матэрыяльная культура рэгіена.

Асаблівасці рэгіянальнай гісторыі. Характар рассялення людзей. Этна-

канфесійныя адносіны ў рэгіене. Стракатасць этна-канфесійнай сітуацыі як

адметнасць культуры рэгіена. Асаблівасці традыцыйнай народнай культуры:

жылле, адзенне, промыслы і рамествы. Вусна-паэтычная творчасць. Музычная

культура рэгіена. Праблема захавання традыцыйнай культуры ў рэгіене. Гісто-

рыка-культурная спадчына рэгіена. Знакамітыя людзі, жыцце якіх звязана з
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рэгіенам (А. Міцкевіч, Т. Касцюшка, Н. Орда і інш.). Наяўнасць лакальных

культур на тэрыторыі рэгіена, іх спецыфіка (Загараддзе і інш.). Сацыяльна-

эканамічныя паказчыкі рэгіена і узровень жыцця насельніцтва. Развіцце са-

цыякультурнай сферы. Сучасная дэмаграфічная сітуацыя. Перспектывы

развіцця рэгіена. Сучасныя культурныя праекты.

Тэма 7. Культура Гродзенскага Панямоння

Прыродныя умовы рэгіена. Духоўная і матэрыяльная культура рэгіена.

Асаблівасці рэгіянальнай гісторыі. Характар рассялення людзей. Этна-

канфесійныя адносіны ў рэгіене. Высокая культура этна-канфесійных адносін у

рэгіене як адметная рыса Панямоння. Асаблівасці традыцыйнай народнай куль-

туры: жылле, адзенне, промыслы і рамествы. Вусна-паэтычная творчасць. Му-

зычная культура рэгіена. Праблема захавання традыцыйнай культуры ў рэгіене.

Гісторыка-культурная спадчына рэгіена. Знакамітыя людзі, якія нарадзіліся ці

жылі на тэрыторыі рэгіена (А.Тызенгауз, Ф.Багушэвіч, Л.Геніюш і інш.).

Наяўнасць лакальных культур на тэрыторыі рэгіена, іх спецыфіка. Сацыяльна-

эканамічныя паказчыкі рэгіена і узровень жыцця насельніцтва. Развіцце са-

цыякультурнай сферы. Сучасная дэмаграфічная сітуацыя. Перспектывы

развіцця рэгіена. Сучасныя культурныя праекты.

Тэма 8. Культура Цэнтральнай Беларусі (Міншчыны)

Прыродныя умовы рэгіена. Духоўная і матэрыяльная культура рэгіена.

Сінтэз розных культурных традыцый як характэрная прыкмета рэгіена.

Асаблівасці рэгіянальнай гісторыі. Характар рассялення людзей. Станаўленне і

развіцце Мінска як адміністрацыйнага, культурнага, навуковага, прамысловага

цэнтра. Этна-канфесійныя адносіны ў рэгіене. Асаблівасці традыцыйнай народ-

най культуры: жылле, адзенне, промыслы і рамествы. Вусна-паэтычная твор-

часць. Музычная культура рэгіена. Праблема захавання традыцыйнай культуры

ў рэгіене. Гісторыка-культурная спадчына рэгіена. Знакамітыя людзі, якія на-

радзіліся ці жылі на тэрыторыі рэгіена (Я. Купала, Я. Колас, М. Багдановіч
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і інш.). Наяўнасць лакальных культур на тэрыторыі рэгіена, іх спецыфіка. Са-

цыяльна-эканамічныя паказчыкі рэгіена і узровень жыцця насельніцтва. Развіц-

це сацыякультурнай сферы. Сучасная дэмаграфічная сітуацыя. Перспектывы

развіцця рэгіена. Сучасныя культурныя праекты (Нацыянальная бібліятэка Бе-

ларусі і інш.).

Тэма 9. Рэгіянальныя і лакальныя культуры Беларусі:
Шлях да нацыянальнай культуры

Паняцце нацыі. Нацыянальны характар. Нацыянальная ідэя. Праблема

нацыяналізма (Э. Гелнер і інш.).

Палеміка паміж славянафіламі і захаднікамі ў грамадскай і культурнай

думцы Расіі ХІХст. (А. Хамякоў, М. Данілеўскі і інш.). Афіцыйная ідэалогія

Расійскай імперыі (ХІХ-пач. ХХстст.). “Еўразійства” рускай культуры

(У. Салаўеў). “Лес Расіі” (М.Бярдзяеў). Канцэпцыя “Ад Русі да Расіі”

(Л. Гумілеў). Палітызаваныя ідэалогіі ХХст. Станаўленне беларускай нацыяна-

льнай ідэі як навуковая праблема. Сучасная ідэалогія беларускай дзяржавы

(Е. Бабосаў і інш.): агульны агляд. Нацыянальныя культуры сучаснасці у святле

геапалітычных і культурных працэсаў. Праблема захавання культурнай сама-

бытнасці.

Дынаміка і асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай нацыянальнай куль-

туры: дыяхронны і сінхронны аспект. Беларуская культура як шматмоўны,

поліэтнічны і поліканфесійны феномен. Месца і роля беларускай культуры ў

агульнаеўрапейскай і сусветнай культурнай прасторы. Жыцце і творчасць вы-

датных дзеячоў культуры, навукі, мастацтва Беларусі і свету (Ф. Скарына,

І. Дамейка, М. Шагал і інш.).

Тэма 10. Актуальныя праблемы развіцця рэгіянальных і лакальных
культур ва ўмовах глабалізацыі

Глабалізацыя культуры як гістарычны працэс і культурная з’ява сучаснасці.

Асноўныя вынікі гістарычнага дыялога паміж культурамі Усхода і Захада. Акту-



44

альнасць дыялога “Усход-Захад”, “Поўнач-Поўдзень” сення. Працэс “глакалізацыі

культуры”. Сусветная тэндэнцыя “вяртання да вытокаў”. Рэлігійнае адраджэнне і

праблема рэлігійнага фундаменталізма як рэаліі культуры ХХІ ст. Праблема ан-

тыглабалізма, нацыяналізма і рэгіяналізма ў сучасным свеце.

Беларуская культура як рэзультат узаемадзеяння паміж культурамі Усхо-

ду і Захаду: гісторыя і сучаснасць. Гістарычная, этна-канфесійная і моўная спе-

цыфіка лакальных культур на тэрыторыі Беларусі: асноўныя вынікі. Перспек-

тывы развіцця рэгіянальных і лакальных культур Беларусі. Праблема Цэнтра і

Перыферыі ў сучаснай культуралагічнай думцы. Фарміраванне культурнага

цэнтра Беларусі як навуковая праблема.
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА
па вучэбнай дысцыплiне «РЭГIЯНАЛЬНЫЯ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСI»

(дзённая (вочная) форма навучэння)
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1 2 3 4 5 6

1
Уводзіны ў курс “Рэгіянальныя
культуры Беларусі”. Асноўныя па-
няцці курса

2 4

2
Канцэптуальныя аснаванні развіцця
культуры ў РБ. Гісторыя і сучас-
насць

4 4

3 Культура Віцебскага Падзвіння 2 2
4 Культура Магілеўскага Падняпроўя 2 2
5 Культура Гомельскага Палесся 2 2
6 Культура Брэсцкага Палесся 2 2
7 Культура Гродзенскага Панямоння 2 2

8 Культура Цэнтральнай Беларусі
(Міншчыны) 2 2

9
Рэгіянальныя і лакальныя культуры
Беларусі: шлях да нацыянальнай
культуры

4 2

10
Актуальныя праблемы развіцця
рэгіянальных і лакальных культур ва
ўмовах глабалізацыі

4 2

Ауд.: 26 16 10 24

УСЯГО: 50
залiк 6
сем.
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА
па вучэбнай дысцыплiне «РЭГIЯНАЛЬНЫЯ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСI»

(завочная форма навучэння)

Н
ум

ар
ра

зд
зе

ла
,

па
др

аз
дз

ел
а

Назва раздзела, тэмы

Колькасць ауды-
торных гадзiн

Ф
ор

мы
ка

нт
ро

лю
ве

да
у

Л
ек

цы
i

С
ем

iн
ар

ск
iя

за
ня

тк
i

С
ам

ас
то

йн
ая

ра
бо

та
ст

уд
эн

та
ў

1 2 3 4 5 6

1
Уводзіны ў курс “Рэгіянальныя
культуры Беларусі”. Асноўныя па-
няцці курса

2 14

2
Рэгіянальныя і лакальныя культуры
Беларусі: шлях да нацыянальнай
культуры

2 30

3
Актуальныя праблемы развіцця
рэгіянальных і лакальных культур ва
ўмовах глабалізацыі

2

Ауд.: 6 4 2 44

УСЯГО: 50 залiк 7
сем.
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ПЕРАЛIК ТЭМ НАВУКОВЫХ РАБОТ

1. Месца і роля рэгіянальных культур у тэрытарыяльнай тыпалогіі

культуры.

2. Дыялог культур.

3. Мульцірэгіянальныя, нацыянальныя, этнічныя, рэгіянальныя і лакаль-

ныя культуры: агульнае і адметнае.

4. Канцэпт рэгіена.

5. Лакальныя культурныя раены і падраены на тэрыторыі Рэспублікі

Беларусь.

6. Этнічныя ядры на тэрыторыі сярэднявечнай Беларусі (У. Пічэта).

7. Буйныя гісторыка-культурныя вобласці на тэрыторыі Беларусі у

перыяд Вялікага Княства Літоускага (Літва або Чорная Русь, Белая Русь і Па-

лессе).

8. Характарыстыка традыцыйных гісторыка-этнаграфічных рэгіенаў на

тэрыторыі Беларусі: (Падзвінне (Паазер’е), Падняпроўе, Усходняе Палессе, За-

ходняе Палессе, Панямонне, Цэнтральная Беларусь) у XVIII-XIX стст.

9. Паняцце субрэгіена.

10. Этнакультурныя комплексы на памежжы культурных рэгіенаў.

11. Спецыфіка памежных культурных зон (Гомельска-Бранска-

Чарнігаўскі субрэгіен і інш.).

12. Паняцце этнаса, асноўныя прыкметы этнаса.

13. Этнічная супольнасць як адметны сацыякультурны свет.

14. Праблема этнічнай самаідэнтыфікацыі.

15. Этнагенез беларусаў: агульныя пытанні і рэгіянальная спецыфіка.

16. Месца і роля этнічнай культуры ў тэрытарыяльнай тыпалогіі

культуры.

17. Этнаграфія і этналогія як навукі, якія вывучаюць этнасы.
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18. Антрапалогія як навука аб фізічных, сацыяльных і культурных

якасцях чалавека.

19. Паняцце антрапалагічнага тыпу П. Баброўскі і Ю. Талька-Грынцэвіч

аб асноўных антрапалагічных тыпах беларусаў.

20. Антрапалагічныя асаблівасці жыхароў розных рэгіенаў Рэспублікі

Беларусь.

21. Антрапалагічныя працэсы сярод насельніцтва сучаснай Беларусі.

22. Паняцце ментальнасці і менталітэта: агульнае і асаблівае.

23. Менталітэт этнаса.

24. Асноўныя рысы еўрапейскага менталітэту.

25. Асаблівасці менталітэта усходніх славян.

26. Устойлівыя рысы менталітэту беларусаў.

27. Талерантнасць як адна з найбольш істотных рыс менталітэта бела-

русаў.

28. Менталітэт беларускіх сялян і шляхты (XVIII-пач. XX стст.).

29. Спецыфіка рэгіянальнага менталітэта (на прыкладзе Беларусі).

30. Змяненні у менталітэце беларусаў пад час сістэмнай трансфармацыі

постсавецкага грамадства.

31. Асноўныя этапы развіцця беларускай нацыянальнай культуры.

32. Народныя традыцыі і звычаі беларусаў.

33. Праблема захавання традыцыйнай спадчыны Беларусі.

34. Развіцце сучаснага мастацтва (музыка, жывапіс, тэатр, кіно,

харэаграфія і інш.) Беларусі.

35. Аўтарскія канцэпцыі развіцця беларускай культуры (М. Багдановіч,

І. Абдзіраловіч, А. Цвікевіч, В. Акудовіч і інш.).

36. Прынцыпы і асноўныя накірункі дзяржаўнай палітыкі РБ у галіне ад-

раджэння нацыянальнай культуры і рэгіянальных культур Беларусі:

37. Асноўныя палажэнні Праграмы сацыяльна-эканамічнага і культурнага

развіцця Беларусі.

38. Нацыянальны план тэрытарыяльнага развіцця РБ.
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39. Дзяржаўная праграма захавання і развіцця традыцыйнай мастацкай

культуры Беларускага Палесся.

40.  Культура Віцебскага Падзвіння.

41.  Культура Магілеўскага Падняпроўя.

42.  Культура Гомельскага Палесся.

43.  Культура Гомельскага Палесся.

44.  Культура Брэсцкага Палесся.

45.  Культура Гродзенскага Панямоння.

46.  Культура Цэнтральнай Беларусі (Міншчыны).

47.  Паняцце нацыі.

48.  Нацыянальны характар.

49.  Нацыянальная ідэя.

50. Праблема нацыяналізма (Э.Гелнер і інш.).

51.  Беларуская культура як шматмоўны, поліэтнічны і поліканфесійны

феномен.

52.  Месца і роля беларускай культуры ў агульнаеўрапейскай і сусветнай

культурнай прасторы.

53.  Жыцце і творчасць выдатных дзеячоў культуры, навукі, мастацтва

Беларусі і сусвету (Ф.Скарына, І.Дамейка, М.Шагал і інш.).

54.  Перспектывы развіцця рэгіянальных і лакальных культур Беларусі.

55.  Глабалізацыя культуры як гістарычны працэс і культурная з’ява су-

часнасці.

56.  Актуальныя праблемы развіцця рэгіянальных і лакальных культур ва

ўмовах глабалізацыі сучаснай культуры.
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ПЕРАЛIК ПЫТАННЯУ ДА ЗАЛIКУ
(дзенная (вочная) і завочная форма навучання)

1. Концепт региона.

2. Своеобразие природы Беларуси: физико-геаграфические провинции и

локальные природные комплексы на территории республики.

3. Пространство и время как категории культуры. Понятие хронотопа.

4. Культура как система традиционных ценностей. Традиционные и адап-

тивные культуры.

5. Историко-этнографическое районирование духовной и материальной

культуры Беларуси как основание для современного изучения региональных

культур.

6. Понятие региональной культуры.

7. Понятие локальной культуры.

8. Место и роль региональных и локальных культур Беларуси в истории

отечественной культуры.

9. Понятие мультирегиональной культуры.

10. Проблема формирования единой мировой культуры.

11. Понятие диалога культур.

12. Понятие гуманизма. Эволюция гуманистической системы ценностей.

13. Понятие глобализации культуры. Глобализация культуры как истори-

ческий процесс.

14. Характеристика европоцентризма как культурной стратегии.

15. Характеристика афроцентризма как культурной стратегии.

16. Характеристика нуэртоамериканизма как культурной стратегии.

17. Характеристика мультикультурализма как современной культурной

стратегии.

18. Процесс глокализации культуры.

19. Положительные и отрицательные последствия глокализации культуры.
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20. Традиционые ценности в процессе современного диалога культур.

21. Понятие этногенеза. Основные концепции этногенеза белорусов.

22. Антропологические характеристики белорусов.

23. Менталитет белорусов: этапы формирования и основные черты.

24. Народные традиции и обычаи белорусов: общая характеристика. Про-

блема сохранения традиционного культурного наследия Беларуси в условиях

глокализации культуры.

25. Понятие этнической культуры.

26. Понятие национальной культуры.

27. Зарождение и динамика развития белорусской национальной культу-

ры. Основные этапы развития отечественной культуры.

28. Место и роль белорусской культуры в европейском и мировом куль-

турном процессе.

29. Белорусская культура как многоязычный, полиэтнический и поликон-

фессиональный феномен: история и современность.

30. Правовое регулирование в сфере культуры (Конституция РБ, Кодекс

«О культуре» и др.).

31. Основные принципы и направления государственной политики РБ в

области возрождения региональных и локадьных культур. (Программа соци-

ально-экономического и культурного развития Беларуси, Национальный план

территориального разития РБ, Государственная программа сохранения и разви-

тия традиционной художественной культуры Полесья и др.).

32. Авторские концепции развития белорусской культуры

(М. Богданович, И. Обдиралович, А. Цвикевич, В. Акудович и др.).

33. Витебское Подвинье: общая характеристика. Особенности традици-

онной культуры.

34. Могилёвское Поднепровье: общая характеристика. Особенности тра-

диционной культуры.

35. Гомельское Полесье: общая характеристика. Особенности традицион-

ной культуры.
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36. Брестское Полесье: общая характеристика. Особенности традицион-

ной культуры.

37. Гродненское Понеманье: общая характеристика. Особенности тради-

ционной культуры.

38. Центральная Беларусь (Минщина): общая характеристика. Особенно-

сти традиционной культуры.

39. Витебское Подвинье: историко-культурное наследие.

40. Могилёвское Поднепровье: историко-культурное наследие.

41. Гомельское Полесье: историко-культурное наследие.

42. Брестское Полесье: историко-культурное наследие.

43. Гродненское Понеманье: историко-культурное наследие.

44. Центральная Беларусь (Минщина): историко-культурное наследие.

45. Витебское Подвинье: известные люди региона.

46. Могилёвское Поднепровье: известные люди региона.

47. Гомельское Полесье: известные люди региона.

48. Брестское Полесье: известные люди региона.

49. Гродненское Понеманье: известные люди региона.

50. Центральная Беларусь (Минщина): известные люди региона.

51. Региональные культуры Беларуси: общее и особенное (сравнительный

анализ).

52. Специфика культурологического подхода к научному анализу истори-

ко-культурных и этнокультурных признаков региона.

53. Специфика пограничных культурных зон. Крупные культурные ком-

плексы на территории Беларуси (Гомельско-Брянско-Черниговский субрегион

и др.).

54. Локальные культурные районы и подрайоны на территории РБ. Исто-

рическая, этно-конфессиональная и языковая специфика локальных культур

(Ветковская и др.).
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ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫКАНАННЯ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ
СТУДЭНТАЎ

дзённая (вочная) форма

№

п/
п

Назва раздзела,
тэмы

Колькасц
ь гадзін
на СРС

Заданні Форма
выканання

Мэта ці
задача СРС

1

Уводзіны ў
курс “Рэгіяна-
льныя культу-
ры Беларусі”.
Асноўныя па-
няцці курса

4

здзейсніць
работу з
тэкстам
энцыклапеды
і “Этнаграфія
Беларусі”

складанне
слоўніка

сфарміравац
ь паняційны
апарат

2

Канцэптуаль-
ныя аснаванні
развіцця куль-
туры ў РБ.
Гісторыя і су-
часнасць

4

скласці
гістарычныя
партрэты
рэгіянальных
і лакальных
культур
Беларусі

падрыхтоука
рэферата

атрымаць
веды па
гісторыі
ўзнікнення і
фарміраванн
я
рэгіянальны
х і
лакальных
культур
Беларусі

3

Культура Віце-
бскага Падзвін-
ня

2

бяседа атрымаць
веды аб
спецыфіцы
сучаснага
стану
культуры
Віцебскага
Падзвіння

4 Культура
Магілеўскага 2

вуснае атрымаць
веды аб
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Падняпроўя апытанне спецыфіцы
сучаснага
стану
культуры
Магілеўскага
Падняпроўя

5

Культура Го-
мельскага Па-
лесся

2

абагульненне
мясцовай
прэсы і навін

атрымаць
веды аб
спецыфіцы
сучаснага
стану
культуры
Гомельскага
Палесся

6

Культура
Брэсцкага Па-
лесся

2

віктарына атрымаць
веды аб
спецыфіцы
сучаснага
стану
культуры
Брэсцкага
Палесся

7

Культура Гро-
дзенскага Па-
нямоння

2

квэст атрымаць
веды аб
спецыфіцы
сучаснага
стану
культуры
Гродзенскага
Панямоння

8

Культура Цэн-
тральнай Бела-
русі (Міншчы-
ны) 2

абмяркаванне
навукова-
даследчых
работ

атрымаць
веды аб
спецыфіцы
сучаснага
стану
культуры
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Цэнтральнай
Беларусі
(Міншчыны)

9

Рэгіянальныя і
лакальныя
культуры Бела-
русі:  шлях да
нацыянальнай
культуры

2

аналіз стану
сучаснага
сацыяльна-
культурнага
развіцця
рэгіенаў

атрымаць
веды аб
спецыфіцы
сучаснага
стану
рэгіянальны
х і
лакальных
культур
Беларусі

10

Актуальныя
праблемы
развіцця
рэгіянальных і
лакальных
культур ва ўмо-
вах глабаліза-
цыі

2

прагназаванне
перспектыўны
х напрамкау
сацыяльна-
культурнага
развіцця
рэгіенаў і
раёнаў

абагульніць
веды пра
гісторыю і
сучасны стан
рэгіянальны
х і
лакальных
культур
Беларусі

завочная форма

№

п/п

Назва
раздзела,
тэмы

Колькасць
гадзін на
СРС

Заданні Форма
выканання

Мэта ці задача
СРС

1 Уводзіны ў
курс
“Рэгіянальныя
культуры
Беларусі”.
Асноўныя
паняцці курса

14
здзейсніць
работу з
тэкстам
энцыклапедыі
“Этнаграфія
Беларусі” .

складанне
слоўніка

сфарміраваць
паняційны
апарат
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2 Рэгіянальныя
і лакальныя
культуры
Беларусі:
шлях да
нацыянальнай
культуры

30

скласці
гістарычныя
партрэты
рэгіянальных
і лакальных
культур
Беларусі

аналіз стану
сучаснага
сацыяльна-
культурнага
развіцця
рэгіенаў

атрымаць веды
аб спецыфіцы
сучаснага стану
рэгіянальных і
лакальных
культур
Беларусі
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ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ

Назва вучэб-
най дысцып-
лiны, з якрой
патрабуецца
узгадненне

Назва ка-
федры

Прапановы аб змяненнях у
змесце вучэбнай праграмы
установы вышэйшай адука-
цыi па вучэбнай дысцыплiне

Рашэнне, прынятае
кафедрай, якая рас-
працавала вучэб-
ную праграму (з
указаннем даты i
нумара пратакола)

1.

ДАПАУНЕННI I ЗМЯНЕННI ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ
на _________/________ вучэбны год

N п/п Дапауненнi i змяненнi Высновы

Вучэбная праграма перагледжана i одобрана на пасяджэннi кафедры
__________________________________ (пратокол N ____ ад _________ 201
___г.)
         (назва кафедры)

Загадчык кафедры
__________________________ _____________________
_____________________
   (вучоная ступень, вучонае званне)                 подпiс              (I.О. Прозвiшча)

ЗАЦВЯРДЖАЮ:
Дэкан факультэта
__________________________ _____________________
_____________________
   (вучоная ступень, вучонае званне)                 подпiс              (I.О. Прозвiшча)
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.
4.3. Терминологический словарь

Адаптация – (от лат. adapto – приспособляю) приспособление организма

к изменяющимся внешним условиям. Социально-культурная адаптация – суще-

ственная составляющая этнических процессов.

Ассимиляционный процесс – процесс этнического объединения, в ходе

которого происходит поглощение одного этноса другим.

Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации систем высше-

го образования стран Европы с целью создания единого европейского про-

странства высшего образования.

Диффузионистские процессы – процессы распространения культурных

элементов из определенного эпицентра.

Европейское пространство высшего образования – единое европей-

ское образовательное пространство всех стран, участвующих в Болонском про-

цессе, в области высшего образования. Было основано в марте 2010 года во

время конференции Будапешт – Вена министров образования Европы.

Интеграционный процесс – процессы этнического объединения, в про-

цессе которых у нескольких этносов появляются обшие культурные черты.

Исследовательская деятельность – это специфическая человеческая де-

ятельность, основанная на системном инструментарии, направленая на удовле-

творение познавательных интеллектуальных потребностей, продуктом которой

является новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в

соответствии с объективными законами познания.

Культурный регион – территориально очерченная часть культуры этно-

са, обладающая историческим своеобразием материальной, духовной культуры.

Культурная область – совокупность типологически и территориально

близких кудбтур этносов либо регионов внутри этноса.

Культурная провинция – периферийная по отношения к этнокультур-

ному эпицентру совокупность этнических либо этнорегирнальных образований.
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Метакультурный регион – совокупность стран, народов, имеющие

культурное сходство высокого твксономического уровня (европейский, азиат-

ский, переднеазиатский, другие регионы).

Миксационный процесс – процесс взаимодействия одной или более эт-

нокушльтурных составаляющих, в результате чело появляется третий оъект,

соединяющий четры взаимодействующих.

Мифология – область науки, изучающая мифы; свод мифов страны,

народа; небывальщина, заведомая неправда.

Научное исследование – один из видов познавательной деятельности,

отличительной особенностью которого является использование научного ието-

да для получения новых знаний. Это –  процесс изучения, эксперимента, кон-

цептуализации и проверки теории, связанной с получением научных знаний.

Нация – 1. Форма этноса, присущая периоду капиталистического обще-

ства. 2. Этнос с базовыми признаками, существующий в рамках своей государ-

ственной системы.

Народность – форма этноса, имеющая относительно слабые этноконсо-

лидационные, государственные параметры и свя\занная в основном с эпохой

феодализма.

Племя – не имеющая государственности первичная форма этноса, при-

сущая в основном первобытному, рабовладельческому, феодальному обществу.

Полиэтническая культура – культура этноса, сходная с культурой дру-

гих этносов.

Традиционная культура – культура преимущественно сельского насе-

ления, основанная на устойчивой традиции и устной передаче информации.

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый

обучающимися без непосредственного контакта с преподавателем или управля-

емый преподавателем опосредовано через специальные учебные материалы.

Социализация – процесс и результат усвоения обучающимся социально-

го опыта, ценностей, норм, установок поведения. В результате обучающийся
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становится культурным, образованным и воспитанным человеком. В функцио-

нировании традиционной культуре социализация занимает важнейшее место.

Субэтнос – локальное подразделение этноса, абладающее осознанием

своих отличий (этниконом).

Традиционная культура – культура преимущественно сельского насе-

ления, основанная на устной передаче информации и консервации традиций.

Учебная дисциплина – логически завершенный раздел знаний, изучае-

мый в пределах какой-либо программы обучения в пределах одного периода

(семестра, триместра, четверти).

Фольклор – устное поэтическое и прозаическое нарожное творчество.

Этническая история – период этнических процессов, следующих за эт-

ногенезпм.

Этногенез – процесс происхождения народа (этноса).

Этнография – наука, занимающаяся описанием, систематизацией, типо-

логией объектов материальной и духовной традиционной культуры.

Этнографическая группа – небольшая, компактно локализованная часть

культуры региона, обладающая культурными отличиями, возможно – этниконом.

Этноспецифическая культура – культура этноса, составляющая его эт-

ническую специфику.

Эволюционные процессы – процесс поступательного саморазвития

культуры этноса.

Электронное средство обучения – это средство, работающее с исполь-

зованием компьютерной и телекоммуникационной техники и применяемое

непосредственно в образовательном процессе. ЭСО могут быть следующих ос-

новных типов: тестирующие системы, электронные тренажеры, виртуальные

учебные лаборатории, информационно-справочные системы (учебные базы

данных, электронные энциклопедии, справочники), дидактические компьютер-

ные игры и др.

Этнографическая группа – территориально-локальное подразжеление

этноса, имеющее специфические культурные особенности.
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Этноним – название этноса; со стороны экзоэтноним, самоназвание –

эндоэтноним.

Этнографическая экспедиция – основная форма осуществления сбора

этнографического материала в полевых условиях.

Этнос – основная единица этнической классификации, обладающая надо-

ром признаков: общность территории, языка, этнонима, этнического самосо-

знания, культуры, психологии, социально-экономической системы, антрополо-

гического облика.

Этносоциальный организм – этническое, социальное образование, ор-

ганически соединяющее социальные (социально-политические) и этнические

параметры (синоним этноса).
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