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1. Результаты освоения дисциплины и оценочные средства по ним 

 

 

Результаты освоения дисциплины Оценочные 

средства 

промежуточного 

контроля 

Знать: 

- методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских и практических задач в области 

искусствознания, в том числе в междисциплинарных областях;  

 - особенности представления результатов научной 

деятельности в письменной форме; 

- основные методы проведения научного исследования; 

- технологии систематизации и структурирования 

информации; 

- актуальные проблемы современного музыкознания; 

- научный категориальный аппарат искусствознания и жанры 

научной литературы.  

Уметь:  

- анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач в области 

искусствоведения, оценивать потенциальные риски реализации этих 

вариантов;  

- реферировать научную литературу, в том числе на 

иностранных языках, при условии соблюдения научной этики и 

авторских прав;  

- уметь самостоятельно формулировать цели и задачи 

научного исследования; подготовить статью к публикации.  

Владеть:  

- навыками написания научных публикаций, составления 

библиографии, написания аннотаций; 

- профессиональным понятийным аппаратом в области 

истории и теории музыки.  

 

Принятие к 

публикации 3 

статьи из списка 

журналов, 

рецензируемых 

ВАК.  

 

 

 

 

 

 

 

Принятие к 

публикации 3 

статей в 

рецензируемые 

научные журналы, 

сборники 

материалов 

международных и 

всероссийских 

конференций и 

конгрессов (РИНЦ) 

 

 

2. Шкалы/критерии оценивания оценочных средств промежуточного контроля 

представлением структурной части текста научно-квалификационной работы 

 
Оценивание по пятибалльной системе 

 

Критерии 

Оценка  

2  

(неудовлетвори

тельно) 

3  

(удовлетвори-

тельно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

ЗУНы Не принято к 

публикации ни 

одной статьи 

ВАК и РИНЦ 

Приняты к 

публикации 1 

статья ВАК и 

1 РИНЦ 

Приняты к 

публикации 2 

статьи ВАК и 2 

РИНЦ 

Приняты к 

публикации 3 

статьи ВАК и 3 

РИНЦ 



 
Оценивание по системе зачтено / не зачтено 

 

 

 

3. Методические указания/материалы, определяющие процедуру оценивания 

промежуточной аттестации 

 

Научная статья имеет четкую структуру и, как правило, состоит из следующих частей. 

1. Название (заголовок). 

2. Аннотация. 

3. Ключевые слова. 

4. Введение. 

5. Обзор литературы. 

6. Основная часть (методология, результаты). 

7. Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 

8. Список литературы. 

Название (заголовок) — обозначение структурной части основного текста 

произведения (раздела, главы, параграфа, таблицы и др.) или издания. 

Основное требование к названию статьи — краткость и ясность. Максимальная длина 

заголовка — 10—12 слов. Название должно быть содержательным, выразительным, 

отражать содержание статьи. При выборе заголовка статьи необходимо придерживаться 

следующих общих рекомендаций: заглавие должно быть информативным, название 

должно привлекать внимание читателя, в названии, как и во всей статье, следует строго 

придерживаться научного стиля речи, оно должно четко отражать главную тему 

исследования и не вводить читателя в заблуждение относительно рассматриваемых в 

статье вопросов, в название должны быть включены некоторые из ключевых слов, 

отражающих суть статьи. В заголовке можно использовать только общепринятые               

сокращения. При переводе заглавия статьи на английский язык не должно использоваться 

никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных 

имен, приборов и др. объектов, имеющих собственные названия; также не используется 

непереводимый сленг, известный только русскоговорящим специалистам. 

Аннотация — это не зависимый от статьи источник информации. Ее пишут после 

завершения работы над основным текстом статьи. Она включает характеристику основной 

темы, проблемы, объекта, цели работы и ее результаты. В ней указывают, что нового 

несет в себе данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и 

целевому назначению. Рекомендуемый объем — 100 – 250 слов на русском и английском 

языках. Аннотация выполняет следующие функции: позволяет определить основное 

содержание статьи, его релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту 

публикации; предоставляет информацию о статье и устраняет необходимость чтения ее 

полного текста в случае, если статья представляет для читателя второстепенный интерес; 

используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для поиска 

документов и информации. Аннотации должны быть оформлены по международным 

стандартам и включать следующие моменты: вступительное слово о теме исследования, 

цель научного исследования, описание научной и практической значимости работы, 

описание методологии исследования, основные результаты, выводы исследовательской 

работы, ценность проведенного исследования (какой вклад данная работа внесла в 

Критерии Оценка  

не зачтено зачтено 

ЗУНы Не принято к публикации ни 

одной статьи ВАК и РИНЦ 

Приняты к публикации 1 статья 

ВАК и 1 РИНЦ 



соответствующую область знаний), практическое значение итогов работы. В аннотации не 

должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать предложения из статьи и переносить 

их в аннотацию), а также ее название. В ней не должно быть цифр, таблиц, 

внутритекстовых сносок. В аннотации должны излагаться существенные факты работы, и 

не должно содержать материал, который отсутствует в самой статье. Предмет, тема, цель 

работы указываются, если они не ясны из заглавия статьи; метод или методологию 

проведения работы имеет смысл описывать в том случае, если они отличаются новизной 

или представляют интерес с точки зрения данной работы. Результаты работы описывают 

предельно точно и информативно. Приводятся основные теоретические и 

экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и 

закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам, важным 

открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, 

имеющим практическое значение. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, 

оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье. Сведения, содержащиеся в 

заглавии статьи, не должны повторяться в тексте авторского резюме. 

В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 

языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических 

конструкций. Он должен быть лаконичен и четок, без лишних вводных слов, общих 

формулировок. 

Ключевые слова выражают основное смысловое содержание статьи, служат 

ориентиром для читателя и используются для поиска статей в электронных базах. 

Размещаются после аннотации в количестве 4-8 слов, приводятся на русском и 

английском языках. Должны отражать дисциплину (область науки, в рамках которой 

написана статья), тему, цель, объект исследования. 

Введение призвано дать вводную информацию, касающуюся темы статьи, 

объяснить, с какой целью предпринято исследование. При написании введения автор 

прежде всего должен заявить общую тему исследования. Далее необходимо раскрыть 

теоретическую и практическую значимость работы и описать наиболее авторитетные и 

доступные для читателя публикации по рассматриваемой теме. Во введении автор также 

обозначает проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях, которые призвана 

решить данная статья. 

Во введении в обязательном порядке четко формулируются: 

1. Цель и объект предпринятого автором исследования. Работа должна содержать 

определенную идею, ключевую мысль, раскрытию которой она посвящена. Чтобы 

сформулировать цель, необходимо ответить на вопрос: «Что вы хотите создать в 

итоге проведенного исследования?» Этим итогом могут быть новая методика, клас-

сификация, алгоритм, структура, новый вариант известной технологии, 

методическая разработка и т. д. Формулировка цели любой работы, как правило, 

начинается с глаголов: выяснить, выявить, сформировать, обосновать, проверить, 

определить и т. п. Объект — это материал изучения. 

2. Актуальность и новизна. Актуальность темы — степень ее важности в данный 

момент и в данной ситуации. Это способность результатов работы быть 

применимыми для решения достаточно значимых научно-практических задач. 

Новизна — это то, что отличает результат данной работы от результатов, 

полученных другими авторами. 

3. Исходные гипотезы, если они существуют. 

Также в этой части работы читателя при необходимости знакомят со структурой статьи. 

После написания введения его необходимо проанализировать по следующим ключевым 

пунктам: четко ли сформулированы цели, объект и исходные гипотезы, если они 

существуют; нет ли противоречий; указана ли актуальность и новизна работы; упомянуты 

ли основные исследования по данной теме. 



Обзор литературы представляет собой теоретическое ядро исследования. Его цель 

— изучить и оценить существующие работы по данной тематике. Предпочтительным 

является не просто перечисление предшествующих исследований, но их критический 

обзор, обобщение основных точек зрения. 

Основная часть 

Методология 

В данном разделе описывается последовательность выполнения исследования и 

обосновывается выбор используемых методов. Он должен дать возможность читателю 

оценить правильность этого выбора, надежность и аргументированность полученных 

результатов. Смысл информации, излагаемой в этом разделе, заключается в том, чтобы 

другой ученый достаточной квалификации смог воспроизвести исследование, 

основываясь на приведенных методах. Отсылка к литературным источникам без описания 

сути метода возможна только при условии его стандартности или в случае написания 

статьи для узкоспециализированного журнала. 

Результаты 

В этой части статьи должен быть представлен авторский аналитический, 

систематизированный статистический материал. Результаты проведенного исследования 

необходимо описывать достаточно полно, чтобы читатель мог проследить его этапы и 

оценить обоснованность сделанных автором выводов. По объему эта часть занимает 

центральное место в научной статье. Это основной раздел, цель которого заключается в 

том, чтобы при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую 

гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями — 

таблицами, графиками, рисунками, которые представляют исходный материал или 

доказательства в свернутом виде. Важно, чтобы проиллюстрированная информация не 

дублировала текст. Представленные в статье результаты желательно сопоставить с 

предыдущими работами в этой области как автора, так и других исследователей. Такое 

сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей 

объективности. 

В зависимости от уровня знаний — теоретического или эмпирического — 

различают теоретические и эмпирические статьи. Теоретические научные статьи 

включают результаты исследований, выполненных с помощью таких методов познания, 

как абстрагирование, синтез, анализ, индукция, дедукция, формализация, идеализация, 

моделирование. Если статья имеет теоретический характер, чаще всего она строится по 

следующей схеме: автор вначале приводит основные положения, мысли, которые в 

дальнейшем будут подвергнуты анализу с последующим выводом. Эмпирические 

научные статьи, используя ряд теоретических методов, в основном опираются на 

практические методы измерения, наблюдения, эксперимента и т. п. 

Результаты исследования должны быть изложены кратко, при этом содержать 

достаточно информации для оценки сделанных выводов, также должно быть очевидно, 

почему для анализа выбраны именно эти данные. 

Заключение, выводы. Заключение содержит краткую формулировку результатов ис-

следования. В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. 

Всякие повторы излагаемого материала лучше оформлять новыми фразами, новыми 

формулировками, отличающимися от высказанных в основной части статьи. В этом разде-

ле необходимо сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы 

целью. В заключении суммируются результаты осмысления темы, делаются выводы, 

обобщения и рекомендации, которые вытекают из работы, подчеркивается их прак-

тическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего 

исследования в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить 

попытки прогноза развития рассмотренных вопросов. 

В процессе изучения дисциплины «Научно-исследовательская деятельность  

(подготовка к публикации результатов научной работы )» предусмотрены следующие 



формы контроля: текущий, промежуточный (зачет), итоговый контроль, контроль 

самостоятельной работы.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде обсуждения статей, 

над которыми работает аспирант. 

Промежуточный контроль осуществляется на зачетах и экзаменах.  

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена, на котором аспирант 

отчитывается о проделанной работе по подготовке публикаций результатов научного 

исследования.  

Контроль самостоятельной работы аспирантов осуществляется в течение шести 

семестров. Формы контроля: участие аспиранта в работе научно-практических 

конференций, конгрессов и симпозиумов.  

Структура экзамена 

Экзамен складывается из представления готовых научных публикаций по теме 

диссертационного исследования.  

 

4.1. Описание процедуры аттестации 

Процедура итогового контроля по дисциплине проходит в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени 

Дмитрия Хворостовского». 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей - в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лекционные 

занятия. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

института, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Критерии выставления оценки на зачете, экзамене, кандидатском экзамене: 

Ответ аспиранта оценивается по системе «неудовлетворительно»/«отлично». 

Критерии выставления экзамена: 

 «Неудовлетворительно»  –  не принято к публикации ни одной статьи ВАК и РИНЦ. 

 «Удовлетворительно» –  Приняты к публикации 1 статья ВАК и 1 РИНЦ. 
 «Хорошо» –  Приняты к публикации 2 статьи ВАК и 2 РИНЦ. 

       «Отлично» –  Приняты к публикации 3 статьи ВАК и 3 РИНЦ. 

«Зачтено» - Приняты к публикации 1 статьи ВАК и 1 РИНЦ. 

«Не зачтено» - Не принято к публикации ни одной статьи ВАК и РИНЦ 

 

 

 


