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Пояснительная записка 

 

Методические указания по освоению дисциплины «Методика преподавания 

специальных дисциплин» профиль «Дирижирование оркестром народных инструментов» 

разработаны в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 53.03.05 

«Дирижирование» (уровень -бакалавриат) и рабочей программой дисциплины.  

Цель методических рекомендаций обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Приступая к изучению дисциплины «Методика преподавания специальных 

дисциплин» обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, 

настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств; а также с нотной, 

учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, 

получить доступ в электронные библиотечные системы; ознакомиться с фондом 

вузовской фонотеки. Обучающийся должен иметь возможность заниматься 

самостоятельно в аудиториях кафедры в свободное от учебных занятий время. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

1. Краткие методические рекомендации 

  

Целью профессионального музыкального образования является воспитание 

всесторонне развитого специалиста. Студент за время обучения должен получить все 

необходимые знания, умения и навыки по методике преподавания, которые могут быть 

востребованы в его последующей практической педагогической деятельности. Студентам 

следует обращать особое внимание на контекстную взаимосвязь всех, полученных в ходе 

освоение данного курса, сведений по истории, теории и практике преподавания 

дирижерских дисциплин. При этом необходимо помнить, что наиболее полное и яркое 

представление о той или иной образовательной технологии может дать наиболее полное и 

всестороннее ее изучение через знакомство с широким спектром научно-методических 

источников, помноженное на практический опыт.  

Чрезвычайно значимым достоинством будущего специалиста является также 

профессионально грамотная речь, в связи с чем, с самого начала изучения дисциплины 

надо стремиться к освоению и последующему использованию необходимого объема 

терминов, в том числе и на иностранных языках. Важнейшее качество самостоятельной 

работы студента – умение выявлять межпредметные связи,  

проводить определенные параллели, углубляя и дополняя, таким образом, знания по  

разным дисциплинам.  

  

2. Организация самостоятельной работы 

  

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую  

роль в процессе воспитания и образования молодых музыкантов. Актуальность её связана  

с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация 

самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений 

является важнейшей и приоритетной задачей педагога.  

Цели самостоятельной работы:  

• закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и  

навыков;  

• приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.  

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности музыканта, 

определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с 



педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы 

студента. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным 

условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных 

исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, 

небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть 

опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных 

навыков.  

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в  

возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или 

ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу основания:  

• судить о степени освоения студентом учебного материала;  

• следить за его профессиональным ростом;  

• оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую  

мотивацию;  

• понять природу дарования студента;  

• точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем процессе  

обучения.  

Предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий 

позволяет педагогу применить к каждому студенту индивидуальный подход, 

учитывающий психологические особенности и художественные предпочтения 

формирующегося музыканта.  

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать 

планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. 

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее 

усваивается необходимый теоретический материал, но и легче воспитывается 

профессиональная компетентность. Существенным фактором является дисциплина в 

самостоятельной работе.  

  

При организации самостоятельной работы необходимо учитывать принцип 

наименьшей затраты энергии, минимальной утомляемости и наибольшей продуктивности  

в работе. Проблема количества и качества занятий должна решаться индивидуально, но в 

любом случае приоритетной остаётся проблема качества самостоятельных занятий.  

Для сохранения энергии и творческого тонуса исполнителя следует учитывать 

оптимальные нормы нагрузок, рационально сочетать активные и пассивные формы 

работы. Объём самостоятельных занятий непосредственно зависит от индивидуально-

личностных характеристик обучающегося: возраста, физических данных, конкретных  

задач данной стадии обучения, других факторов.  

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного  

усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне 

оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального 

становления.  

В некоторых случаях необходима «превышающая» нагрузка, позволяющая 

добиться стабильности и уверенности в овладении материалом музыкального сочинения. 

По этим соображениям следует предпочесть не «жёсткую», а свободно варьирующуюся 

структуру занятий; в частности – чередовать порядок и последовательность работы над 

изучаемым материалом. Следует обращать внимание студента на необходимость 

самоконтроля при домашних занятиях.  

К распространённым методическим просчётам относится шаблонность схемы 

домашних занятий. Преодолеть эту ошибку можно, практикуя моделирование домашних 

занятий непосредственно на уроке с педагогом, вводя различия в порядок 

самостоятельных занятий в соответствии с этапами работы над конкретными темами.  

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

  

Основной целью курса является становление творческого и самостоятельного 

музыкального мышления студента.  

В процессе обучения, преподавателю следует опираться на творческое понимание 

значения понятия «метод преподавания». На занятиях работу следует строить так, чтобы 

студент как можно раньше осознал, что главной целью обучения, основанного на 

приобретении определенного комплекса знаний и умений под руководством педагога, 

является пробуждение его познавательных и творческих сил, формирование 

интеллектуальной и эмоциональной инициативы, становления профессионально-

значимых качеств.  

Необходимо, чтобы учебные занятия строились на принципах диалогического 

общения и межличностной коммуникации между педагогом и студентом, что является 

основополагающим фактором повышения эффективности педагогического процесса. В 

ходе реального диалога у студента более активно происходит процесс формирования 

мыслительных, аналитических и коммуникативных навыков.  

Следует также обратить особое внимание на структурную чёткость при проведении 

учебного занятия - это равномерное распределение времени на разные виды деятельности: 

работа над новым материалом, проверка домашнего задания, чтение с листа, проведение  

репетиционной работы, моделирование самостоятельных занятий студента. Важным 

направлением в педагогическом процессе является четкая постановка перед студентом 

конкретных задач, промежуточных этапов и конечной целей его профессионального 

совершенствования в процессе освоения дисциплины.  

Единство музыкально-художественного, технического, диалогического и 

коммуникативного подходов в обучении; постепенность и последовательность 

накопления знаний, умений и навыков; сочетание различных форм учебной работы, а 

также воспитание и развитие творческой инициативы и самостоятельности студентов, – 

является важнейшим принципом музыкальной педагогики. В процессе вузовских занятий 

в классе фортепиано открываются широкие возможности для формирования всесторонне 

образованного, подготовленного к всесторонней деятельности музыканта – дирижера 

оркестра народных инструментов.  

Аудиторные занятия по дисциплине «Методика преподавания профессиональных 

дисциплин» должны быть содержательными, разнообразными по видам и формам работы 

на уроке. При подборе лекционного материала особенно важны следующие критерии: 

последовательность, соответствие принципу «от простого – к сложному» и доступность 

восприятия данного материала небольшой группой студентов. Следует также исключить 

случаи резкого и неоправданного завышения сложности или объема информации.  

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, 

мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), 

подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую 

(дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную 

(направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной 

работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала должны 

быть направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и 

соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля.  

Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диалогических 

формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, обсуждения результатов работы студенческих работ 

(курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций. 

К участию в семинарах и творческих выступлениях должны привлекаться ведущие 

деятели искусства и культуры, специалисты-практики. В рамках учебных курсов должны  



быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

учреждений культуры, средств массовых коммуникаций, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы специалистов. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, 

особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, в 

учебном процессе.  

 


