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1. Пояснительная записка 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
«Введение в специальность» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по 
специальности 53.05.05 Музыковедение и рабочей программой дисциплины  
«Введение в специальность». 

Цель методических рекомендаций – обеспечить студентам 
оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 
выполнения различных форм самостоятельной работы. 

В современных условиях одним из важнейших требований к 
специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять 
свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.  

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны 
ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими 
методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, 
получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в 
библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, 
завести новую тетрадь для конспектирования лекций, тетрадь для подготовки 
к семинарам и выполнения заданий самостоятельной работы.  

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению 
дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых 
контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться 
следующего порядка обучения: 

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные 
формы индивидуальной работы. 

2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению 
дисциплины. 

3. По завершении отдельных тем подготовиться к обсуждению 
контрольных вопросов в рамках аудиторных занятий и/или передавать 
выполненные работы (эссе) преподавателю. 

При регулярном выполнении текущих заданий, активном участии в в 
аудиторной работе и успешном прохождении межсессионной аттестации 
студент может претендовать на сокращение программы итоговой аттестации 
по дисциплине. 

 
2. Формы самостоятельной работы 
При изучении дисциплины предполагаются следующие виды 

самостоятельной работы обучающихся:  
для овладения знаниями: для закрепления и 

систематизации знаний: 
для формирования 
умений: 

чтение и конспектирование 
текста (учебника, 
первоисточника, 
дополнительной 

работа с конспектом лекции, 
в том числе составление 
плана лекций 

подготовка к опросу и/или 
коллоквиуму: 
излагать и критически 
осмысливать информацию 



литературы) по истории 
музыковедческой науки 

составление плана текста 
(учебника, первоисточника, 
дополнительной 
литературы) 

повторная работа над 
учебным материалом 

выстраивание 
самостоятельной позиции и 
убедительность ее 
публичного оформления    

работа со словарями и 
справочниками 

составление плана и тезисов 
ответа 

поиск и обработка 
информации по заданной 
теме 

работа с нормативными 
документами 

составление таблиц для 
систематизации учебного 
материала 

самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, отобранной и 
структурированной для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности 

учебно-исследовательская 
работа 

подготовка к обсуждению 
контрольных вопросов по 
тематическим разделам 
дисциплины 

анализировать научные 
тексты разных исторических 
эпох; 
рассматривать процесс 
становления музыкальной 
науки в его исторической и 
социо-культурной динамике  

использование 
компьютерной техники, сети 
Интернет и др. 

подготовка эссе планировать цели и 
устанавливать приоритеты 
при выборе способов 
принятия решений с учетом 
условий, средств, 
личностных возможностей и 
временной перспективы 
достижения; 
применять технологии, 
которые в полной мере 
соответствуют содержанию 
и целям изучения 
конкретной дисциплины 

 составление библиографии пользоваться справочной 
литературой 

 
3. Рекомендации по подготовке к формам контроля, 

предусмотренным дисциплиной 
 

Обучение по дисциплине строится следующим образом. На лекциях 
преподаватель дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, 
различные научные концепции или позиции, которые есть по данной теме. 
Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий 
основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
После занятий необходимо провести дополнительную работу с конспектом 
лекций: 



1. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал 
конспекта, который вызывает затруднения для понимания. 

2. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, 
используя предлагаемую литературу.  

3. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 
сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на 
ближайшей лекции за помощью к преподавателю. 

 
При подготовке к практическому занятию (опрос, коллоквиум) 

обязательно требуется изучение дополнительной литературы по теме 
занятия. Без использования нескольких источников информации невозможно 
проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, 
построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 
характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот 
подход, который вам кажется наиболее верным. При этом следует учитывать 
необходимость обязательной аргументации собственной позиции. Во время 
практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 
рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и 
презентациями, принимать участие в выполнении контрольных работ. 

 
Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и 
обучающимся, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). 
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и 
грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 
использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 
связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 
аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, 
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 
дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических 
данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 
информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 
предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 
примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.  

Структура эссе  
1. Титульный лист;  
2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически;  



На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на 
который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.  

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 
вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 
эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 
момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и 
изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 
аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 
данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 
основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 
Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 
осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо 
обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 
предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 
аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 
таблицы.  

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 
должен содержать только одно утверждение и соответствующее 
доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом.  

Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 
(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 
ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный  

(и для большинства – совершено необходимый) способ построения 
любого эссе – использование подзаголовков для обозначения ключевых 
моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, 
что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой  

подход поможет следовать точно определенной цели в данном 
исследовании. Эффективное использование подзаголовков – не только 
обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 
последовательность может также свидетельствовать о наличии или 
отсутствии логичности в освещении темы.  

4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с 
указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 
вносит пояснения, подкрепляет смысл, и значение изложенного в основной 
части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 
содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 
применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с 
другими проблемами. 

 
Такие формы контроля самостоятельной работы студентов, как 

семинар, аудиовикторина, подготовка научного доклада, реферата и 
презентаций не предусматриваются, поскольку дисциплина «Введение в 



специальность», во-первых, изучается в самом начале вузовского обучения, 
когда целесообразно осваивать более простые формы преподнесения 
результатов самостоятельной работы студентов; во-вторых, содержание этой 
дисциплины, охватывающее историю науки о музыке от истоков до 
настоящего времени, преподносится в рамках 36-ти контакт-часов, что 
неизбежно влечет за собой обзорный характер его освоения, не 
предполагающий глубокого погружения в отдельные вопросы и проблемы. 

 
4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и 

итоговому контролю по дисциплине 
 

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными формами 
контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены. 
Изучение дисциплины «Введение в специальность» завершается итоговым 
контролем в форме зачета. 

Требования к организации подготовки к итоговому зачету те же, что и 
при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. 
При подготовке к итоговому зачету у студента должен быть хороший 
учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя 
в течение семестра.  

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой 
дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них 
разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные 
положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 
использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 
теоретического материала или при решении задач у студента возникают 
вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 
обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 
В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 
затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 
обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 
вопросы самопроверки. 

 
 
 


