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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Специальный класс» является углубленная ин-

дивидуальная подготовка студента по всему спектру профессиональной музыковедческой 

деятельности, развитие его научно-эвристического мышления, обучение навыкам ориен-

тации в современном научном пространстве, определение и активизация индивидуальных 

склонностей и способностей. 

Задачи дисциплины – научить студента формулировать научную проблему, стро-

ить гипотезу и обосновывать ее в тексте дипломной работы, формулировать доказатель-

ства выдвинутых положений, применять практически новейшие научные методологии, 

работать с нотными, книжными и фонографическими источниками, определять методоло-

гию исследования, логически оправданно структурировать и редактировать текст, грамот-

но и корректно использовать приемы научной дискуссии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

2.1. Учебная дисциплина «Специальный класс» относится к Блоку 1 обязательной части 

ООП (Б 1. О. 26) и завершает профессиональную подготовку студентов защитой диплом-

ной работы. 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими и параллельно изучаемыми дисциплинами специально-

го и общегуманитарного блока: 

- История искусства – умение осмыслить развитие музыкального мышления в его связи с 

другими видами искусства. 

- История музыки – знание основных закономерностей развития музыкального искусства 

в историческом контексте. 

- Полифония – знания основных видов полифонических техник и умение применять их в 

аналитической работе. 

- Гармония – знание основных закономерностей развития гармонического мышления кон-

кретных исторических эпох, навыки гармонического анализа. 

- Музыкальная информатика – умение приобретать и использовать в практической дея-

тельности новые знания с помощью информационных технологий. 

- Музыкальная форма – знания принципов построения музыкальных форм и умение при-

менять их в аналитической работе. 

- История оркестровых стилей – навык анализа оркестровой партитуры. 

- Теория современной композиции – знание современных композиторских техник и владе-

ние методами их анализа. 

- Музыкально-теоретические системы – знание основных научных трудов по избранной 

проблематике, владение специальной терминологией и методами теоретического обобще-

ния материала. 

- Методология музыковедческого исследования – знание основных методов музыковедче-

ского исследования, ориентация в соответствующей научно-исследовательской и методо-

логической литературе. 

-Основы редактирования – умение логически оправданно структурировать и редактиро-

вать текст дипломного исследования. 

- История – умение ориентироваться в основных законах развития человеческого обще-

ства и осмысление опосредованных связей развития искусства и конкретных обществен-

но-исторических условий. 

- Философия – знание основных философских представлений конкретного исторического 

периода. 

- Эстетика – знание основных эстетических представлений конкретного исторического 

периода. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент должен овладеть следующими компе-

тенциями, совокупно определяющими результаты обучения по параметрам «знать», 

«уметь», «владеть»: 

Коды ком-

петенций 

Содержание компетенции Результаты обучения 

 

УК-1  

 

 
 
 

УК-2  

 

 

УК-4 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

- Способность осуществлять кри-

тический анализ проблемных си-

туаций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию 

действий; 

- Способность управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла; 

-. Способность применять совре-

менные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном 

языке, для академического и про-

фессионального взаимодействия; 

-. Способность анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимо-

действия; 

-Способность применять теорети-

ческие и исторические знания в 

профессиональной деятельности, 

постигать произведение искусства 

в широком культурно-

историческом контексте в связи с 

эстетическими идеями конкретно-

го исторического периода; 

- Способность планировать соб-

ственную научно-

исследовательскую работу, отби-

рать и систематизировать инфор-

мацию, необходимую для ее осу-

ществления; 

-. Способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной де-

ятельности с применением ин-

формационно-коммуникативных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной без-

опасности. 

- Способность ставить проблему 

исследования, отбирать необходи-

мые для осуществления научно-

исследовательской работы анали-

тические методы и использовать 

их для решения поставленных за-

дач; 

В результате изучения дисциплины сту-

дент должен: 

Знать 

- основные направления науки о музы-

кальной культуре и искусстве, основные 

методы музыковедческого исследования, 

основные научные труды по выбранной 

проблематике (УК-5, ОПК-5);  

 основные методы проведения научного 

г исследования; технологии систематиза- 

ции и структурирования информации 

а (ПК-1);  

- общие законы развития искусства, виды 

искусства, направления, стили; основные 

понятия и термины искусствоведения, 

специфику отдельных видов искусств и 

проблему их синтеза (ПК-2);  

Уметь  

- обосновывать актуальность, цели и за-

дачи исследования;  

-работать с источниками информации, 

исходя из задач конкретного исследова-

ния (ПК-1); 

- применять теоретические знания в  

аналитической работе, подбирать  

 материал для исследования в области теории и истории музыки на базе 

 нотной и музыковедческой литературы, 

 архивных материалов, периодики, 

 материалов исполнительского творчества, систематизировать его,  составлять 

 библиографические списки, ставить зада- 

чи и определять методы их решения в ди- 

пломной работе, 

 грамотно и логично структурировать 

 текст работы  

(УК-1, УК-2, УК-4, ОПК-1, ОПК-4); 

- анализировать процессы развития  

музыкального искусства в контексте 

 эпохи и во взаимосвязи с другими видами 

 искусства (ПК-2); 

-выявлять связи между музыкой и  

другими видами искусства (ПК-2); 

Владеть профессиональной лексикой, 

понятийно-категориальным аппаратом 

музыковедческой науки, методами рабо-

ты с информационными источниками – 



ПК-2 

 

- Способность осмыслять законо-

мерности развития музыкального 

искусства в контексте эпохи и во 

взаимосвязи с другими видами ис-

кусства 

нотными, справочно-

библиографическими, литературными, 

видео- и фонографическими, методами и 

навыками критического анализа музы-

кальных произведений, приемами рефе-

рирования текста и ведения научной по-

лемики, способностью к чувственно-

художественному восприятию мира, к 

образному мышлению (УК-4, ОПК-5, 

ПК-1); 

- методами музыковедческого анализа; 

  навыками создания научного текста  

(ПК-1); 

- методами исследования в области музы- 

ки и других видов искусств;  

- навыками критического осмысления  

музыкального искусства (ПК-2). 
 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 5-6 

Семестры 

№ 7-8 

Семестры 

№ 9-10. 

Кол-во  

часов 

Кол-во  

часов 

Кол-во  

часов 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия  

в том числе: 

212 32 64 116 

Лекции (Л)     

Семинары (С)      

Практические занятия (ПЗ): индивиду-

альные 

212 32 

(16+16) 

64 

(32+32) 

116 

(64+52) 

Консультации     

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студента 
(СРС)  

886 202 

(92+110) 

178 

(130+148) 

406 

(188+218) 

Вид промежуточной аттестации: 

зачет (З) и экзамен (Э) 

54  зачет (7 

семестр) 

экзамен 

(10 се-

местр) 54 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 1152 234 242 576 

(522+54) 

зач. ед. 28    

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины 
 

№№ Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

трудо-

Аудиторные занятия 

С
Р

С
 

Лек- Се- Практические 



емко-

сти 

ции ми-

нар

ы 

груп-

повые 

мелко-

груп-

повые 

инди-

виду-

альные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1.1. Подготовка к работе 

над дипломным исследо-

ванием. Постановка цели 

и основных задач иссле-

дования 

22     6 16 

 1.2. Выявление круга ис-

точников по теме и воз-

можных направлений ра-

боты 

29     4 45 

 1.3. Сбор и изучение ис-

точников по теме иссле-

дования 

44     6 64 

2 Выработка основной кон-

цепции исследования и 

подготовка аналитиче-

ских материалов 

90     16 94 

3 Написание и защита кур-

совой работы по аналити-

ческим материалам. 

192     32 160 

4 Продолжение аналитиче-

ской работы 
126     32 160 

5. 5.1. Работа над структу-

рой дипломного исследо-

вания 

105     32 73 

 5.2. Работа над дополни-

тельными разделами: 

Введением, заключением, 

списком литературы, 

приложениями 

105     32 80 

6 Редактирование рабочего 

варианта текста, оформ-

ление таблиц, нотных 

примеров, иллюстраций, 

проверка точности цитат 

и ссылок. 

212     52 160 

7. Написание автореферата 34      34 

 Промежуточная аттеста-

ция (экзамен) 
54       

Итого: 1152     212 886 



4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и  тем  

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Подготовка к 

работе над ди-

пломным ис-

следованием 

Уточнение проблематики дипломной работы. Работа с библио-

графической информацией. Анализ научных источников по 

выбранной проблеме. 

2 Выработка ос-

новной концеп-

ции исследова-

ния и подготов-

ка аналитиче-

ских материа-

лов 

Выработка основной концепции дипломного исследования. 

Завершение анализа научных и информационных источников 

и выбор методологических основ исследования. Начало анали-

тической (исследовательской) работы по избранной проблема-

тике. Подготовка текста аналитических материалов. 

3 Написание и 

защита курсо-

вой работы по 

аналитическим 

материалам. 

Работа над текстом исследования, его литературное оформле-

ние. По результатам написанного текста составление кратких 

тезисов для устного выступления и защиты курсовой работы. 

4 Продолжение 

аналитической 

работы 

Расширение аналитической базы исследования и углубление в 

избранную проблематику. Уточнение и окончательное форму-

лирование темы дипломного исследования. 

5 Работа над 

структурой ди-

пломного ис-

следования 

Уточнение структуры дипломного исследования и ее обосно-

вание во вводном разделе. Написание рабочего варианта тек-

ста аналитических разделов. Оформление текста вводного раз-

дела. Написание заключения. 

6 Редактирование 

рабочего вари-

анта текста. 

Завершение работы над текстом. Редактирование библиогра-

фического списка, оформление возможных приложений (схем, 

графиков, таблиц, нотных примеров). 

7 Написание ав-

тореферата 

Написание краткого автореферата по результатам исследова-

ния (для устного выступления на государственном экзамене). 

Подготовка и выступление на учебной предзащите дипломной 

работы. Защита дипломной работы. 

 



4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля 

 

№№ Наименование  

разделов и тем 

Задания для СРС 

 
Основная и доп. литература с 

указанием №№ глав и  

параграфов 

 

Форма текуще-

го контроля 

СРС 

 

1 2 3 4 5 

1. Подготовка к 

работе над ди-

пломным ис-

следованием 

Составить список 

научных источ-

ников по выбран-

ной теоретиче-

ской проблеме 

(творчеству вы-

бранного компо-

зитора)  

Статьи: 1.М. Этингер Опыт ор-

ганизации научной работы 

студентов-музыковедов. 

2. И.Котляревский Резервы 

науки (о планировании науч-

ных работ по музыкознанию в 

музыкальных вузах). 

3. А.Сафонов Основы научных 

исследований: Учебно-

методическое пособие. 

Обсуждение с 

преподавателем 

актуальных во-

просов научной 

проблематики 

2 Выработка ос-

новной кон-

цепции иссле-

дования и под-

готовка анали-

тических мате-

риалов 

Самостоятельное 

изучение выбран-

ного музыкально-

го материала. 

Подготовка кон-

спекта научных 

источников. 

Выбор литературы в соответ-

ствии с избранной проблема-

тикой 

Обсуждение с 

преподавателем 

основных во-

просов иссле-

дований по из-

бранной про-

блематике. 

Представление 

конспекта 

научных работ. 

3 Написание и 

защита курсо-

вой работы по 

аналитическим 

материалам. 

Оформить анали-

тический текст 

курсовой работы 

Виноградова Н. Пишем рефе-

рат, доклад, выпускную ква-

лификационную работу: Учеб-

ное пособие. 

Защита курсо-

вой работы в 

виде устного 

выступления на 

студенческой 

конференции 

4 Продолжение 

аналитической 

работы 

Самостоятельный 

анализ выбранно-

го музыкального 

материала. 

Выбор литературы в соответ-

ствии с выбранной проблема-

тикой 

Обсуждение с 

преподавателем 

научных во-

просов, связан-

ных с данным 

музыкальным 

материалом. 

5 Работа над 

структурой ди-

пломного ис-

следования 

Разбить текст ра-

боты на главы 

(параграфы). 

Написать ввод-

ный раздел и за-

ключение. Офор-

мить нотные при-

меры. 

Виноградова Н. Пишем рефе-

рат, доклад, выпускную ква-

лификационную работу: Учеб-

ное пособие. 

Н.Баловсяк Реферат, курсовая, 

диплом на компьютере. 

Представление 

письменного 

текста 



6 Редактирование 

рабочего вари-

анта текста. 

Привести оформ-

ление текста в 

единый стиль (за-

головки, цитаты, 

сноски, ссылки). 

Оформить список 

литературы. 

Виноградова Н. Пишем рефе-

рат, доклад, выпускную ква-

лификационную работу: Учеб-

ное пособие. 

Представление 

письменного 

текста 

7 Написание ав-

тореферата 

Составить план 

автореферата, вы-

делить постанов-

ку проблемы и 

основные науч-

ные идеи по каж-

дой главе работы. 

Виноградова Н. Пишем рефе-

рат, доклад, выпускную ква-

лификационную работу: Учеб-

ное пособие. 

Н.Баловсяк Реферат, курсовая, 

диплом на компьютере. 

Открытая за-

щита диплом-

ной работы 

 

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

При изучении научной литературы по избранной теме студенту предлагается пись-

менно сформулировать основные аспекты проблемы, которые исследованы авторами ис-

точников. 

При оформлении реферата предлагается конкретный план, по которому студент 

может выстроить свой текст: введение (постановка проблемы), аналитическая часть, за-

ключение (основные выводы работы), список литературы, выполненный в соответствии с 

современными требованиями 

Подготовка к устному выступлению (на студенческой конференции, на защите 

курсовой и дипломной работы) предполагает выделение главных положений студенческо-

го исследования. 

 

4.3.3. Воспитательная работа, проводимая при изучении учебной дисциплины  
В русле изучения дисциплины воспитательная работа осуществляется постоянно 

как в учебное, так и внеучебное время. В ходе этой работы студентам разъясняется, что в 

процессе аудиторных и самостоятельных занятий при освоении новых тем, теоретических 

положений и практических навыков, при чтении научной литературы, подготовке рефера-

тов и выполнении любых иных составляющих курса предусматривается воспитание у 

обучающихся логического мышления, умения ставить перед собой конкретные задачи и 

прогнозировать возможные пути их решения. Этому способствует, прежде всего, выпол-

нение аналитических заданий, регулярность которых воспитывает у обучающегося чув-

ство ответственности, а также умение слушать ответы своих сокурсников, давая им объек-

тивную оценку. Немалую роль в этой форме занятий играет и воспитание эстетического 

чувства, умения распознать в раскрываемых технологических принципах уровень мастер-

ства композитора, достижение им сугубо художественных результатов, установление ба-

ланса традиционных и новых средств, соотнесенных со стилевыми особенностями эпохи. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Освоение дисциплины предполагает систему индивидуальных занятий с обяза-

тельным выполнением текущих практических заданий и письменных работ с учетом 

критериев, предъявляемых к современному научному исследованию. 

Виды письменных работ и практических заданий могут быть различными, однако 

все они так или иначе связаны с различными стадиями работы над основным (диплом-

ным) исследованием. В промежуточных заданиях могут использоваться формы работы, 

позволяющие оптимально подготовить студента к защите дипломной работы и ведению 

научной дискуссии. Формой такого рода является система тренировочных «предзащит», 



на которых студенты дают письменные отзывы на работы друг друга или устно выпол-

няют функции оппонентов. Подобные формы направлены на выработку способности к 

объективному взгляду на результаты исследования и готовят к итоговой защите. 

Кроме того курсом предусматриваются постоянное использование информацион-

ных технологий, интернет-ресурсов, а также участие в проведении бесед (мастер-

классов) с приглашаемыми вузом российскими и зарубежными музыкантами (компози-

торами, исполнителями, музыковедами). 

 

5.1. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обу-

чающихся с инвалидностью и с ОВЗ 

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индиви-

дуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка 

соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дис-

циплины, с сохранением ее общей трудоемкости. 

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента 

(сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисципли-

ны. 

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оце-

ночные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень 

сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регла-

мент и форма проведения аттестации по дисциплине.  

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в 

личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала 

занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры. 

 



6.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ п/п Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны 

 

Код контролируемой ком-

петенции 

(или ее части) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1.  

Раздел 1 

 

УК-1, ОПК-1 

Обсуждение с препода-

вателем 

2.  

Раздел 2 

 

УК-4, 5, ОПК-4, ПК-1 

Представление конспек-

та, литературных источ-

ников 

3.  

Раздел 3 

 

УК-1, 2, 4, ОПК-1, 4, 5, 

ПК-1, ПК-2. 

Представление текста 

курсовой работы, устное 

выступление на студен-

ческой конференции. 

4. Раздел 4 УК-1, ОПК-1, ОПК-4,  Обсуждение с препода-

вателем 

5. Раздел 5 УК-2, 5, ОПК-4, 5, ПК-1, 

ПК-2. 

Представление письмен-

ного текста 

6. Раздел 6 УК-1, 2, 4, ОПК-4, 5, ПК-

1, ПК-2.. 

Представление письмен-

ного текста 

7 Раздел 7 УК-1, 2, 4, 5, ОПК-1, 4, 5, 

ПК-1, 2. 

Представление текста 

автореферата 

8. Промежуточная атте-

стация (экзамен) 

УК-1, 2, 4, 5, ОПК-1, 4, 5, 

ПК-1, 2.. 

Открытая защита ди-

пломного исследования 

 

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Форма оце-

нивания 

 

Уровни оценивания  Критерии оценивания 

Представле-

ние письмен-

ного текста 

курсовой ра-

боты 

Не аттестован 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Обучающийся а) не смог представить письменный 

текст курсовой работы, б) не смог раскрыть постав-

ленную в работе проблему  

Низкий («удовле-

творительно») 

Обучающийся представил менее 10 страниц науч-

ного текста, нелогично и непоследовательно вы-

строил структуру работы; небрежно оформил текст. 

Средний («хоро-

шо») 

Обучающийся вовремя представил текст работы, 

грамотно оформил ее структуру, но допустил 1-2 

несущественные ошибки в формулировках или в 

оформлении списка литературы. 

Высокий («отлич-

но») 

Обучающийся вовремя представил грамотно 

оформленный и логично построенный текст работы, 

дал в тексте убедительные формулировки, точные 

определения примененных понятий, терминов. 

Устная защи-

та курсовой 

работы 

Не аттестован 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Обучающийся не смог логично выстроить рассказ о 

работе, не смог ответить на вопросы и замечания 

рецензентов.  

Низкий («удовле- Обучающийся нелогично выстроил рассказ о рабо-



творительно») те, недостаточно полно ответил на вопросы и заме-

чания рецензентов. 

Средний («хоро-

шо») 

Обучающийся логично выстроил рассказ о работе, 

но недостаточно полно ответил на вопросы или за-

мечания рецензентов. 

Высокий («отлич-

но») 

Обучающийся логично и убедительно выстроил 

рассказ о своей работе, полно ответил на вопросы 

рецензентов. 

Рецензирова-

ние курсовой 

работы со-

курсников 

Не аттестован 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Обучающийся не представил рецензию на поручен-

ную ему работу. 

Низкий («удовле-

творительно») 

Обучающийся представил формальную рецензию на 

работу сокурсника, не смог сформулировать ни од-

ного вопроса по ее содержанию. 

Средний («хоро-

шо») 

Обучающийся представил обстоятельную рецензию 

на работу сокурсника, но не смог сформулировать 

ни одного вопроса по ее содержанию 

Высокий («отлич-

но») 

В представленной рецензии дан полный разверну-

тый обзор содержания рецензируемой работы, 

сформулированы вопросы и замечания к ее содер-

жанию и оформлению. 

 

 

6.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ): 

Семестр № 7 

1.Образцы упражнений для освоения интонационных трудностей современной музыки в 

курсе сольфеджио. 

2. Особенности гармонического языка в творчестве группы Beatles. 

3. О претворении «Чаконы» И.С.Баха в творчестве А.Денисова. 

4. Композиционно-стилевые проекции в произведении С.Слонимского «Три грации». 

5. Особенности гармонического языка в романсах «Не пой, красавица, при мне» на стихи 

А.С.Пушкина в трактовке русских композиторов. 

6. «Бюрократиада» Р.Щедрина как образец музыкальной сатиры. 

 

6.4. Требования к проведению зачета. 

Зачет в 7-м семестре проводится в форме защиты курсовой работы. На зачете студент 

должен кратко охарактеризовать основное содержание работы, ее предполагаемое место в 

дипломном исследовании, а также ответить на вопросы, возражения и замечания рецен-

зентов по ее содержанию и оформлению. 

 

6.5. Требования к проведению экзамена. 

Экзамен в 10-м семестре проводится в форме «предзащиты» дипломного исследования на 

заседании кафедры. На экзамене студент должен кратко охарактеризовать структуру и со-

держание работы, ответить на вопросы и замечания рецензента. 

Государственный экзамен проводится в форме открытой защиты дипломного исследова-

ния перед государственной комиссией. Защита предполагает устное выступление студента 

с краткой характеристикой основного содержания дипломного исследования, выступле-

ние рецензента, ответы студента на вопросы и замечания рецензента, а также на вопросы 

членов государственной комиссии, как по содержанию дипломной работы, так и колло-

квиумного типа. 

 

 



По результатам экзамена выставляется оценка, которая определяется следующими крите-

риями: 

• актуальность избранной темы исследования; 

• разработанность научного аппарата исследования; 

• новизна и оригинальность в решении поставленной проблемы; 

• владение комплексом специальных знаний в сфере музыкознания; 

• структурная четкость и логичность изложения; 

• соответствие существующим правилам оформления рукописи; 

• характер защиты - свободное владение материалом исследования, умение дис-

кутировать, убедительность ответов на вопросы рецензентов, членов аттестационной ко-

миссии и присутствующих в зале специалистов. 

 

б) При выставлении оценки учитываются следующие критерии: 

Оценка «отлично» выставляется при полном соответствии дипломной работы ука-

занным параметрам, и в процедуре предзащиты выпускник дает исчерпывающие ответы 

на вопросы рецензентов и членов кафедры. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если в работе обнаруживаются неко-

торые неточности оформления или содержания дипломной работы, а в процедуре предза-

щиты выпускник не дает исчерпывающего ответа на вопросы рецензентов и членов ка-

федры,но демонстрирует достаточные знания при наводящих вопросах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если в работе обнаружи-

ваются значительные неточности оформления и содержания дипломной работы, а в про-

цедуре защиты выпускник демонстрирует поверхностное и схематичное изложение ос-

новных положений дипломного исследования, слабое владение материалом при ответах 

на вопросы рецензентов и членов кафедры. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за полное несоответствие дипломной ра-

боты и процедуры защиты по всем указанным параметрам. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ*
1
 

 Основная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы)

 
Наименование 

Место и год 

 издания 

1 2 3 4 

1.  Баловсяк Н. Реферат, курсовая, диплом на компьютере. СПб., 2007. 

2.  Виноградова Н. Пишем реферат, доклад, выпускную квалифи-

кационную работу: Учебное пособие. 

М., 2005. 

3.  Котляревский И. Резервы науки (о планировании научных ра-

бот по музыкознанию в музыкальных вузах // 

Советская музыка. 1986. № 4. 

М., 1986. 

4.  Сафонов А. Основы научных исследований: Учебно-

методическое пособие. 

 

Владивосток, 

2000 

5.  Этингер М. Опыт организации научной работы студентов-

музыковедов // Развитие творческой активно-

сти студентов вузов культуры и искусств. 

М., 1984. 

 

7.2. Рекомендуемая литература:  
 

                                                           

 



1. Акопян Л. Анализ глубинных структур музыкального текста. М., 1995. 

2. Акопян Структурное слышание: угасающее направление музыкальной науки // Ис-

кусство ХХ века: уходящая эпоха? В 2-х тт. Т.2. Нижний Новгород, 1997. 

3. Александров Е. Основы теории эвристических решений. М., 1975. 

4. Александрова Л. Порядок и симметрия в музыкальном искусстве. Новосибирск, 

1995. 

5. Аль Д. Основы драматургии. – М., 2013. 

6. Андреев Л. Сюрреализм: История. Теория. Практика. М., 2004. 

7. Арановский М. Мышление, язык, семантика //Проблемы музыкального мышления. 

М., 1974. 

8. Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. М., 1998 

9. Арановский М. Структура музыкальных жанров и современная ситуация в музыке // 

Музыкальный современник. Вып. 6. М., 1987.  

10. Аспекты теоретического музыкознания: Сб. статей. Вып. 2. Л., 1989. 

11. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. М., 1963. 

12. Байбурин А. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ 

восточнославянских обрядов. – СПб., 1993. 

13. Баткин Л. Тип культуры как историческая целостность //Вопросы философии. 

1969 № 12. 

14. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. 

15. Барцева И. Опыт этимологического анализа // Советская музыка, 1985. № 9. 

16. Басин Е. Искусство и коммуникация. М., 1990. 

17. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе //Бахтин М. Эстетика словесного 

творчества. М., 1979. 

18. Бахтин М. Эпос и роман //Вопросы литературы и эстетики. М., 1980. 
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