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1 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.  ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Дипломный реферат - это самостоятельно выполненное студентом задание под 

руководством преподавателя, в котором обстоятельно и творчески просматривается 

систематизация знаний в области хоровых стилей, теории и истории хорового искусства, 

методики анализа хоровой партитуры, обеспечивающих в базис профессиональной 

работы дирижера академического хора. Подготовка теоретической работы, включающей 

вопросы исполнительства, педагогики, знание специальной литературы в соответствии и с 

профилем подготовки показывает уровень интеллектуального развития студентов. 

Выполнение и защита дипломного реферата является заключительным этапом подготовки 

бакалавра. 

Дипломный реферат должен: 

1. носить комплексный характер; 

2. содержать элементы самостоятельного исследования; 

3. показать высокий уровень общенаучной и специальной подготовки студента-

выпускника, способность применять полученные знания при выполнении конкретного 

задания по профилю своей специальности; 

4. выявить умение вести библиографический поиск, творчески анализировать 

документы первичной и вторичной информации, критически их оценивать, улавливать 

закономерности, делать собственные обобщения и выводы; 

5. четко строить и в правильной литературной форме формулировать и излагать 

свои гипотезы и концепции, обоснованно их отстаивать. 

Цели и задачи  дисциплины: 

 подготовка теоретической работы (реферата), включающей вопросы 

исполнительства, педагогики, знание специальной литературы.  

 систематизация знаний в области истории хоровых стилей, теории и история 

хорового искусства, методики анализа хоровой партитуры, обеспечивающих базис 

профессиональной работы дирижера академического хора  

Требования к уровню освоения дисциплины: 

 иметь представление: об истории хоровых стилей 

 знать: теорию и историю хорового искусства 

 уметь: владеть методикой анализа хоровой партитуры 

 приобрести навыки: написания теоретического материала, включающий 

вопросы  педагогической деятельности 

 иметь опыт: анализа специальной литературы в соответствии с профилем 

подготовки. 

Выпускники должны самостоятельно решать вопросы интерпретации хоровых 

сочинений различных стилей, владеть методическими и практическими навыками работы 

с хоровыми коллективами различных жанров, должны способствовать творческому 

раскрытию современных методических проблем в хоровом исполнительстве, навыков 

обобщения и анализа различных путей их разрешения. В результате освоения дисциплины 

студент должен знать основы теоретического материала, уметь анализировать хоровые 

произведения. Данная дисциплина нацеливает на, то чтобы выпускник смог овладеть 

приемами исполнительского анализа хоровых произведений, уметь излагать свои мысли. 

 

Тема 1. Выбор темы дипломного реферата. Большое внимание уделяется выбору 

тем дипломных рефератов. Тематика дипломных рефератов устанавливается 

выпускающей кафедрой, студентам предоставляется право выбора. Необходимо, чтобы 

темы носили исследовательский характер и касались вопросов истории, теории, практики 

хорового исполнительства.  
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Тема 2. Поиск необходимой методической литературы. Студенту нужно подобрать 

по данной теме литературу, сделать обзор, выписать список необходимой литературы.   

Тема 3. Обзор литературы, составление плана написания реферата. Когда будет 

подобрана методическая литература, следует составить план написания дипломного 

реферата, состоящего из введения, глав, параграфов, библиографического списка, 

приложения. 

Тема 4. Работа над первой главой реферата включает написание двух или по 

необходимости трех параграфов в соответствии с планом дипломного реферата.  

Тема 5. Практические исследования, тестирование (при необходимости), подбор 

материала для второй главы. Дипломный реферат должен носить исследовательский 

характер, поэтому в некоторых случаях используется тестирование (опрос испытуемых). 

Необходимо проанализировать высказывания различных авторов книг, методик, сделать 

соответствующие выводы 

Тема 6. Работа над второй главой дипломного реферата. включает написание двух 

или по необходимости трех параграфов в соответствии с планом дипломного реферата.  

Тема 7. Работа над приложением. В приложении могут быть использованы нотные 

примеры, предложены тесты, фотографии выступлений и т.д. 

Тема 8. Оформление  библиографического списка. Все записи в списке 

использованной литературы даются в строгом соответствии с действующими 

государственными стандартами.   

Тема 9. Оформление всего реферата должно соответствовать требованиям 

стандарта. 

Тема 10. Представление дипломного реферата (краткое изложение). Необходимо 

студенту подготовить доклад в течение 10-15 минут с демонстрацией (в случае 

необходимости) наглядного материала.  

Тема 11. Представление работы рецензенту. За месяц до защиты дипломного 

реферата работу изучает рецензент, где высказывает свои замечания и пожелания. 

Тема 12. Исправление ошибок и подготовка к государственному экзамену (защите 

дипломного реферата). Исправляются орфографические ошибки, при необходимости 

учитываются замечания и пожелания рецензента.  

Тема 13. Итоговое занятие. Предзащита дипломного реферата, где выпускник 

сначала представляет свою работу, а потом отвечает на вопросы комиссии. 

Государственным экзаменом является защита дипломного реферата. На 

государственной итоговой аттестации выпускник демонстрирует:  

- знание общих законов развития музыкального искусства, видов, форм, 

направлений и стилей, исторических этапов в развитии национальных музыкальных 

культур, художественно-стилевых и национально-стилевых направлений в области 

музыкального искусства от древности до начала ХХI века; композиторского творчества в 

культурно-эстетическом и историческом контексте; направлений и стилей зарубежной и 

отечественной музыки ХХ-ХХI веков, техник композиторского письма ХХ-ХХI веков, 

творчества зарубежных и отечественных композиторов ХХ-ХХI веков, основных 

направления массовой музыкальной культуры ХХ-ХХI веков; классической и 

современной гармонии, разновидностей полифонической техники, истории и теории 

музыкальных форм, научных трудов, посвященных истории и теории музыки, 

особенностей развития музыкальных жанров; основных элементов мануальной техники 

дирижирования, приемов дирижерской выразительности, технологических и 

физиологических основ дирижерских движений, основ функционирования дирижерского 

аппарата, структуры дирижерского жеста, дирижерских схем, методики работы с 

исполнительскими коллективами разных типов, значительного хорового репертуара;  

 - умение излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и 

теории музыкального искусства, дирижерской техники; рассматривать музыкальное 

произведение или музыкально-историческое событие в динамике исторического, 
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художественного и социально-культурного процессов; пользоваться справочной 

литературой, применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений 

или других феноменов музыкальной культуры; осуществлять на высоком художественном 

и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность, а также 

репетиционную работу;  

 - владение профессиональной лексикой, профессиональным понятийным 

аппаратом в области истории, теории музыки и искусства дирижирования, методами и 

навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; техникой 

дирижирования и методикой работы с творческим коллективом; развитой способностью к 

чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению. 

При прохождении ГИА выпускник должен аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, владеть профессиональной терминологией, уметь ориентироваться в специальной 

учебно-методической литературе, иметь широкий кругозор в области различных видов 

искусства. 

 При проведении Государственного экзамена выпускник должен 

продемонстрировать знания в области теории и истории музыкального исполнительского 

искусства (теоретические основы и история исполнительского искусства, методика 

работы с творческими коллективами различных составов) и в области методики и 

педагогики (основные принципы отечественной и зарубежной общей и музыкальной 

педагогики, различные методы и приемы преподавания; история развития и современное 

состояние музыкального образования, педагогики и психологии; цели, содержание, 

структуру образования).  

Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в 

специальной учебно-методической литературе по соответствующему профилю 

подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и 

формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в 

области различных видов искусства. 

 

 

 
2. ЗАДАЧИ И ТЕМЫ КОЛЛОКВИУМА 

- формирование у студентов навыков самостоятельной работы; 

- формирование навыков работы с различными источникам информации (в том числе с 

аудио, видео, электронными); 

- углубление и расширение, а также систематизация теоретических знаний в области 

хорового искусства; 

- формирование умений правильно и кратко выражать свои мысли.         

Коллоквиум включает в себя целый комплекс разделов, касающихся различных сторон 

воспитания и образования будущих хоровиков. Это: 

-  вопросы техники дирижирования; 

- история развития вокальных школ; 

- музыкальная терминология; 

- история возникновения и творческой деятельности выдающихся хоровых коллективов и 

их руководителей; 

- сведения о творчестве композиторов; 

- пение голосов и аккордов по вертикали  в произведениях  a cappella. 

По каждому разделу коллоквиума составлены вопросы для подготовки. При этом круг 

вопросов очень четко обозначен  по каждому году обучения. Наряду с теоретическими 

знаниями студенты должны продемонстрировать  на коллоквиуме и некоторые 

практические навыки. Например, раздел «Техника дирижирования» предполагает не 

только знание вопросов организации и постановки дирижерского аппарата, но и 

практический показ различных приемов дирижирования (ауфтактов, штрихов, динамики, 
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темпов, агогики), дирижерских схем. Вопросы и задания составлены таким образом, 

чтобы  их выполнение помогло студентам подготовить качественно исполнительскую 

программу экзамена (зачета) по дирижированию - одной из важнейших специальных 

дисциплин, которая изучается на протяжении всего периода обучения и выносится на 

государственную итоговую аттестацию. Так, например, студент должен рассказать о 

творчестве композиторов, чьи произведения он в данный момент готовит по дисциплине 

«Дирижирование», а также наиграть на инструменте  или напеть несколько других 

произведений этих авторов. 

Подготовка к коллоквиуму – это самостоятельная работа. Она предполагает поиск 

студентами необходимого материала, систематизацию и анализ добытой информации. 

При этом информация представлена не только в учебных пособия, но и в периодических 

изданиях, материалах конференций, видео - и аудиоматериалах, нотных сборниках.  

 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

-  вопросы техники дирижирования; 

- история развития вокальных школ; 

- музыкальная терминология; 

- методика вокально-хоровой работы; 

- история возникновения и творческой деятельности выдающихся хоровых коллективов и 

их руководителей; 

- сведения о творчестве композиторов; 

- аннотации  хоровых  произведений. 

Для ответа на  коллоквиуме следует придерживаться следующего  плана аннотации 

хоровых произведений: 

I Сведения об авторе музыки и текста и содержании произведения. 

1. Характеристика творчества композитора, (биография, характеристика творчества, 

стилистика хорового творчества).  

2.Характеристика творчества автора литературного текста (стилистика творчества, 

особенности, связанные с созданием данного стихотворения). 

3.Содержание произведения (идея, сюжет, главные герои-образы, место и значение 

произведения в творчестве композитора). 

II Музыкально-теоретический анализ. 

1. Структурный анализ (форма произведения в целом и структура отдельных частей) 

2. Тематический анализ (характеристика мелодики, её интервально-ритмические 

особенности). 

3. Фактурный анализ (характеристика склада изложения). 

4. Тонально-гармонический анализ (ладотональный план произведения, характеристика 

его гармонического языка). 

III Вокально-хоровой анализ. 

1. Хоровая классификация (тип и вид хора). 

2 Характеристика хоровых партий (диапазон и тесситура голосов). 

3. Характеристика элементов хоровой техники (строй, ансамбль, особенности дыхания, 

дикции, звукообразования). 

4. Определение средств музыкальной выразительности (темп, динамика, агогика, 

метроритм). 

5. Взаимосвязь музыки и текста (фразировка, логические вершины, кульминация.) 

6. Взаимосвязь элементов хоровой техники со средствами музыкальной выразительности. 

IV Исполнительский анализ. 
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1. Определение основных трудностей произведения (на основе анализа технических, 

стилистико-исполнительских трудностей сделать вывод о степени сложности партитуры, 

необходимом качественном уровне исполнительского коллектива). 

2. Пути реализации указанных трудностей (предполагаемый репетиционный план работы, 

упражнения для преодоления технических трудностей; требования к дирижерскому 

жесту). 

  Работа над хоровой партитурой предполагает игру на фортепиано по нотам. При игре 

хоровых партитур на фортепиано следует добиваться от студентов не только ясного 

голосоведения, музыкальной фразировки, динамических и агогических нюансов, но и 

передачи (насколько это возможно на фортепиано) особенностей хорового звучания 

(например: попытка передать качество звучания хорового legato, выполнение цезур, 

связанных с вокальным дыханием или литературным текстом, и т.п.). 

 

 

 

4. ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТОВ 

Примерная тематика дипломных рефератов разрабатывается руководителем с 

учетом их актуальности и практической значимости и утверждаются на кафедре. При 

выборе темы следует руководствоваться следующим:  

1) тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, культуры и искусства;  

2) учитывать степень разработанности и освещенности темы в литературе. 

Примерные варианты тем дипломного реферата: 

1.Стилистические традиции духовных произведений Свиридова на примере цикла 

«Песнопения и молитвы». 

2. Вокально-хоровое воспитание в хоре мальчиков.  

3.Приёмы звукоизобразительности в хорах a cappella отечественных композиторов второй 

половины XIX–XXвека в аспекте традиций и обновления.  

4.Проблема развития мелодического слуха в вокально-хоровой работе старшего хора 

ДШИ. 5.Смутное время в операх русских композиторов XIXвека на примере Хора народа 

из оперы «Опричник» П.И.Чайковского».  

6.Деятельность Государственной Академической Хоровой Капеллы в период управления 

ею А.А. Юрловым. 

7.Из истории музыкального образования Симбирской губернии.  

8. Методика вокально-хоровой работы работы с детьми младшего хора ДШИ. 

9. Хоры-славления, хоры-величания в операх М. П. Мусоргского: драматургические 

особенности. Средства музыкальной выразительности.  

10. Особенности вокальной работы с церковным хором. 

11. Формирование духовно-нравственной культуры подрастающего поколения средствами 

хоровой музыки. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ И 

ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОГО РЕФЕРАТА 

Композиционная структура дипломного реферата традиционно состоит из 

следующих компонентов: титульный лист, оглавление, введение, главы основной части, 

заключение, список использованной литературы, приложения. 

Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле дипломного реферата указывается полное 

наименование учебного заведения, где выполнен реферат, наименование выпускающего 

факультета и кафедры. 

В среднем поле дается название темы, которое приводится без слова «Тема» и в 

кавычки не заключается. Ниже могут быть указаны подзаголовочные данные, который 
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должен быть предельно кратким и не превращаться в новое заглавие. После заглавия 

дипломного реферата помещаются сведения о специальности. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц текста. Номер страницы на титульном листе не 

проставляется, на следующей после него странице ставится цифра «2». 

Далее ближе к правому краю титульного листа дипломного реферата указывается 

фамилия и инициалы исполнителя и научного руководителя, его ученое звание и ученая 

степень. 

В левом нижнем углу титульного листа дипломного реферата ставится отметка 

заведующего кафедрой о допуске к защите. 

В нижнем поле указывается место выполнения дипломного реферата и год его 

написания (без слова «год»). 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все 

заголовки дипломного реферата и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности или 

соподчиненности нельзя. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под 

другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на 3-5 знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинаются с прописной 

буквы без точки на конце. Нумерация рубрик делается по индексационной системе. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты текста нумеруются арабскими цифрами с 

точкой, например: 1., 1. 1., 1. 1. 1.и т. д. 

Содержательная структура основной части работы должна соответствовать 

современным представлениям о предмете, современной классификации и терминологии. 

Следует уделить внимание четкой структуре и четкой тематической или проблемной 

направленности работы; культуре цитирования; логичности и выразительности подачи 

материала; многоаспектное и глубине анализа специальной литературы. 

Основная Содержательная Часть подразделяется на логически связанные между 

собой разделы и подразделы. Каждое структурное подразделение должно иметь краткое и 

информативное заглавие, определяющее его содержание. Количество глав, разделов и 

подразделов устанавливается студентом по согласованию с руководителем.  

Содержание текстовой части дипломного реферата может быть представлена в 

виде собственно текста, таблиц, иллюстраций, диаграмм и других составляющих. В тексте 

могут быть использованы следующие виды ссылок: 

 ссылки  на  структурные  элементы дипломного реферата, таблицы, 

диаграммы, иллюстрации, перечисления, приложения и т.д.;  

 ссылки на документы (библиографические ссылки), 

Ссылки на структурные элементы и фрагменты текста оформляются по следующим 

правилам: 

•  при ссылках в тексте на структурные элементы дипломного реферата или другие 

формы представления материала необходимо указывать их названия и порядковые 

номера. Например: «... в разделе 1 были рассмотрены ..», «... согласно 1.1.», «... в 

соответствии с табл. 1», (табл. 1), «... в перечислении (1)», «... в приложении 1», 

(приложение 1) и т.п.; 

•   если в тексте приводится только одна иллюстрация, одна таблица, одна 

диаграмма,  одно  приложение, то в ссылке следует указывать:  «... на рисунке», «в 

таблице», «... в перечислении», «... в приложении». 

Допускаются следующие виды ссылок на документы (библиографических ссылок): 

на документ в целом, на определенный фрагмент документа, на группу документов. 

Ссылки на документ в целом приводятся в виде порядкового номера этого 

документа в списке литературы, который указывается в скобках без точки, например: (1). 

Ссылки на определенный фрагмент документа отличаются от предыдущих 

обязательным указанием страниц рассматриваемого или цитируемого документа. Ссылки 
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на фрагмент документа следует приводить в скобках в виде порядкового номера 

документа, по списку литературы с отделенным от него запятой порядковым номером 

страницы, содержащей данный фрагмент, перед которым записывается буква «с» с 

точкой. Например: (1, с. 3). Если фрагмент в источнике размещается на нескольких 

страницах, их номера записываются через тире, например: (1, с. 201-203). 

Ссылки на мнение, разделяемое рядом авторов либо аргументированной в 

нескольких работах одного и того же автора, оформляются путем указания в скобках всех 

порядковых номеров документов в списке литературы, например: (7; 12-15; 21). 

Допускается использование подстрочных ссылок. Подстрочные ссылки 

располагаются внизу страницы, под строками основного текста, в сноске печатаются с 

абзацного отступа арабскими цифрами без скобки. Подстрочные ссылки нумеруются в 

последовательном порядке в пределах каждой страницы. На каждой следующей странице 

нумерацию ссылок начинают сначала. 

В дипломном реферате в словообразовании часто встречаются сокращения. Это 

усеченные слова, а так же часть слова или целое слово, образованное путем такого 

усечения. 

К общепринятым условным сокращениям, которые делаются после перечисления: 

т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), и др. (и другие), и пр. (и 

прочие). 

Общепринятые условные сокращения, которые делаются при ссылках: см. 

(смотри), ср. (сравни). 

Общепринятые условные сокращения при обозначении цифрами веков и годов: в. 

(век), вв. (века), г. (год), гг. (годы). 

Слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие» внутри предложения не 

сокращаются. Не допускается сокращение слов «так называемый» (т.н.), «так как» (т.к.), 

«например» (напр.), «около» (ок.), «формула» (ф-ла). 

В списке использованной литературы при упорядочении отобранных документов за 

основу берется первый элемент их библиографического описания (фамилия автора или 

основное заглавие) на уровне первых трех букв.  

Документы, принадлежащие одному автору или имеющие одинаковое заглавие, 

располагаются друг за другом с учетом года их издания, начиная с новейших. 

Библиографическое описание документов на языках с разной графикой допускается 

группировать в два алфавитных ряда: 

 вначале на русском языке или языках с кириллической графикой; 

 затем на языках с другой графикой (например, английском, немецком и др.). 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в 

дипломном реферате более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без 

знака №), например: «Приложение 1» и т.д. Нумерация страниц, на которых дается 

приложение, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом «смотри»; оно обычно сокращается и заключается вместе с 

цифрой в круглые скобки по форме. Каждое приложение, как правило, имеет 

самостоятельное значение и может использоваться независимо от основного текста. 

Отражение приложений в оглавлении дипломного реферата обычно бывает в виде 

самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Если в качестве приложения используется документ, имеющий самостоятельное 

значение (например: копия подлинного документа, ранее неопубликованного текста, 

переписки и т.д.), его вкладывают в дипломный реферат без изменений в оригинале. На 

титульном листе документа в правом верхнем углу печатают слово «Приложение» и 
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проставляют его номер, а страницы, на которых размещен документ, включают в общую 

нумерацию страниц  дипломного реферата. 

В приложениях к дипломному реферату используются таблицы, рисунки, графики, 

нотный текст и другой иллюстративный материал. 

Таблицы представляют собой форму организации материала, позволяющую 

систематизировать и сократить текст, обеспечить обозримость и наглядность 

информации. По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические. В 

неаналитических таблицах помещаются, как правило, необработанные статистические 

данные, необходимые для информации. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Правила обозначения таблиц: 

•  каждая таблица должна иметь  название, точно  и  кратко отражающее ее 

содержание. Название таблицы помещаются над ней; 

•    таблицы    нумеруются    арабскими     цифрами    порядковой нумерацией в 

пределах всего текста; 

•   слово «Таблица» и порядковый номер таблицы помещают над ней в правом 

верхнем углу над названием таблицы; 

•      если в тексте имеется одна таблица, то ни нумерационный заголовок, ни слово 

«Таблица» не пишут. 

Все иллюстрации в дипломном реферате должны быть пронумерованы. Нумерация 

их обычно бывает сквозной, т.е. через всю работу. Если иллюстрация в работе 

единственная, то она не нумеруется. В тексте на иллюстрации делаются ссылки, 

содержащие порядковые номера, под которыми иллюстрации помещены в дипломном 

реферате. Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной подписью, которая 

должна соответствовать основному тексту и самой иллюстрации. 

Подпись под иллюстрацией обычно имеет четыре основных элемента: 

•  наименование графического сюжета, обозначаемого сокращенным словом 

«Рис.»; 

• порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака «№» арабскими 

цифрами; 

• тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с характеристикой 

изображаемого в наиболее краткой форме. 

Рукописи, рисунки, фотокопии должны быть без пометок, карандашных 

исправлений, пятен и загибов, набивка буквы на букву и дорисовка не допускаются. 

Особое внимание должно быть обращено на оформление дипломного реферата. 

Текст дипломного реферата может быть выполнен машинописным способом или с 

применением печатающих и графических устройств ЭВМ. Его качество должно 

удовлетворять требованиям четкого воспроизведения средствами репрографии.  

Страницы текста нумеруются арабскими цифрами в середине верхнего поля 

страницы с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Иллюстрации, таблицы и 

диаграммы учитываются как страницы текста. 

Введение, разделы основной части, заключение, список использованной 

литературы, вспомогательные указатели и приложения должны начинаться с новой 

страницы и иметь заголовок, напечатанный прописными буквами. Подразделы, пункты и 

подпункты располагаются по порядку друг за другом. 

Заголовки структурных элементов текста следует располагать в середине строки 

без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются, предлоги 

и союзы в конце строки не оставляются. Расстояние между заголовками и текстом должно 

быть не менее 3-4 интервалов. 

Страницы текста дипломного реферата должны соответствовать формату А 4. 

Объем дипломного реферата - не менее 30 - 40 страниц текста. 
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Текст дипломного реферата следует печатать 14 кеглем, шрифт «Times new 

Roman», межстрочный интервал - 1,5. Размещать на одной стороне листа бумаги с 

соблюдением следующих размеров полей: левое не менее 30 мм., правое не менее 10 мм., 

верхнее не менее 15 мм., нижнее не менее 20 мм. 

Подготовленный в соответствии с вышеуказанными требованиями дипломный 

реферат тиражируется в количестве 2-х экз. в традиционном виде и в электронном виде на 

дискете или диске, оформляются в специальную папку или переплетаются. На 

электронном носителе указывается фамилия, инициалы студента-исполнителя, тема 

дипломного реферата, фамилия и инициалы научного руководителя. 

 

 

 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Название разделов и тем 

Вид самостоятельной работы 

(проработка учебного материала, решение задач, 

реферат, доклад, контрольная работа, 

подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.) 

Выбор темы дипломного 

реферата.  

Поиск необходимой 

методической литературы.   

Обзор литературы, 

составление плана написания 

реферата. 

 Обзор литературы, составление плана 

написания реферата; 

 Подготовка реферата; 

 Подготовка к устному опросу 

Работа над первой главой 

реферата. 

Практические исследования, 

тестирование (при 

необходимости), подбор 

материала для второй главы. 

 Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины; 

 написание двух или по необходимости трех 

параграфов в соответствии с планом дипломного 

реферата; 

 Подготовка к устному опросу 

Работа над второй главой 

дипломного реферата 

 Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины; 

 написание двух или по необходимости трех 

параграфов в соответствии с планом дипломного 

реферата; 

 Подготовка к устному опросу 

Работа над приложением. 

Оформление  

библиографического списка. 

 Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины; 

 Подготовка материалов для доклада по 

результатам деловой игры; 
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Оформление всего реферата.  Подготовка реферата; 

 Подготовка к устному опросу 

Представление дипломного 

реферата (краткое изложение). 

Представление работы 

рецензенту. 

 Подготовить доклад в течение 10-15 минут; 

 Подготовка реферата; 

 Подготовка к устному опросу 

Исправление ошибок и 

подготовка к 

государственному экзамену 

(защите дипломного 

реферата). 

Итоговое занятие. Предзащита 

дипломного реферата 

 Исправление ошибок; 

 Подготовка реферата; 

 Подготовка к устному опросу и коллоквиуму 

 

Перечень заданий для самостоятельной работы студентов 

1. Изучение творческих биографий авторов исполняемых произведений. 

2. Музыкально-теоретический, вокально-хоровой и исполнительский анализ изучаемых 

произведений. 

3. Исполнение хоровой партитуры на фортепиано. 

4.Совершенствование певческого мастерства и музыкальной памяти в процессе 

исполнения хоровых партий по нотам и наизусть (по горизонтали и вертикали). 

5. Выразительное декламирование поэтического текста. 

6.Прослушивание аудио-и видеозаписей, необходимых для изучения творчества 

композиторов, жанровых особенностей и специфики исполнительских манер. 

7. Изучение специальной литературы, необходимой для самостоятельного усвоения 

материала учебного курса. 

 

 

 

 

6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Характер и направленность самостоятельной работы обучающихся дирижированию 

обусловливается самой спецификой дирижерского искусства. Многоплановость 

дирижерской специальности требует многообразных форм домашней работы. Домашние 

задания направлены на всестороннее развитие исполнительских и специфических 

дирижерских навыков, на развитие выразительных средств управления исполнением. 

Направленность самостоятельной работы обучающегося зависит от цели, которую он 

перед собой ставит, от того, что именно считает необходимым осваивать и развивать и 

какими методами. Разумеется, самостоятельная работа связывается с работой в классе, и, 

в конечном итоге, отражает установку педагога. Педагогу следует тщательно 

продумывать и формулировать задания, чтобы учащийся хорошо представлял над чем 

работать и с помощью каких приемов добиваться необходимого результата. Для того 

чтобы сделать самостоятельную работу более эффективной, нужно прежде всего 

определить содержание этой работы. 

Профессиональная самостоятельность студентов включает умение эстетически оценить 

хоровое произведение, проанализировать, определив его художественно-образное 
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содержание, средства дирижерской выразительности, найти оптимальные пути 

воплощения идейно-художественного замысла в реальном звучании. 

Условно в самостоятельной работе можно выделить две стороны. Первая, особенно 

важная на начальном этапе обучения, ставит целью всестороннее развитие навыков дири-

жирования. Вторая – анализ и освоение партитуры (воспитание интерпретаторской 

культуры дирижера). Практически же эти стороны неразрывно связаны, составляют 

единое целое и важны на всех этапах творческого роста дирижера. 

Процесс самостоятельной работы студента должен быть максимально осознанным. 

Информация, которую нужно усвоить, должна представлять профессиональную 

значимость. От того, насколько точно преподаватель сформулирует задания, определит 

последовательность их исполнения, вооружит методическими рекомендациями, зависит 

успех самостоятельных занятий студента. 

В музыкальной практике общепризнаны три этапа работы над произведением. 

Первый – целостное восприятие нотного текста, дающее импульс к осознанию его 

основной идеи, психологического состояния. 

Второй – детальная проработка нотного текста, определяющая средства музыкальной 

выразительности, углубляющая и уточняющая интеллектуальное и эмоциональное про-

никновение в образ. Параллельно осуществляется техническое освоение произведения. 

Третий – синтез разученных фраз, построений, эпизодов. На этом этапе создается 

откорректированная исполнительская интерпретация произведения. 

Технический период 

1. Выучить музыку сочинения и играть ее на фортепиано. 

2. Рассмотреть сочинение с точки зрения музыкальной формы и определить ее. 

3. Найти в сочинении аккорды, лежащие вне ансамбля, и, если они есть, соответственно 

отработать их. 

4. Произвести анализ сочинения по строю и пометить как в партитуре, так и в хоровых 

партиях обозначения способов исполнения (стрелки). 

5. Произвести анализ сочинения с точки зрения нюансировки и разобрать подробно схему 

нюансов. 

6. Произвести анализ текста, наметив для хора задания по дикции и подчеркнув наиболее 

трудные для произношения слоги и слова. 

7. Рассмотреть сочинение с точки зрения дыхания и расставить соответствующие знаки 

как в партитуре, так и в хоровых партиях. 

8. Усвоить общий темп сочинения и частные отклонения от него. 

9. Рассмотреть контрапунктические места сочинения и определить (разметить) нужные 

для них нюансы. 

10. Наметить план проработки сочинения с хором по первой фазе основного периода 

(мозаичный разбор), разбив его на куски и установив порядковую очередь для хоровых 

партий, наметить такой же план работы по строю и нюансам. 

11. Определить практические приемы дирижирования, нужные для выработки 

ансамбля, строя и нюансов. 

12. Уяснить стиль сочинения (гармонический, контрапунктический и т.д.) и 

выработать дирижерские приемы, соответствующие специфике того или иного стиля. 

Художественный период 

1. Выучить наизусть текст без музыки и читать его как самостоятельное литературно-

художественное произведение. 

2. Выявить основные образы, картины, движения и действия, воспроизведенные в тексте. 

3. Выяснить и определить свое отношение к выявленным образам, картинам, движениям 

и действиям. 

4. Подготовить для занятия с хором разбор текстового содержания прорабатываемого 

сочинения, имея задачей вызвать у певцов те чувства, которые предстоит художественно 

выразить при исполнении сочинения. 
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5. Установить, насколько содержание музыки совпадает с содержанием текста, т. е. 

насколько правильно и полно его выражает. 

6. Найти технические расхождения композитора с поэтом, если они имеются, и наметить 

способы сгладить их при исполнении. 

7. Продумать способы претворения творческого замысла в художественное исполнение. 
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