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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Определение 

Основная образовательная программа высшего образования подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – ООП) по направлению 
подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические науки, реализуемая в Рос-
сийской академии музыки имени Гнесиных (далее – Академия), сформирована 
на основании Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования. 

ООП, реализуемая в Академии, имеет направленность (профиль) (далее – 
направленность), характеризующая ее ориентацию на конкретную область зна-
ния в соответствии с научной специальностью 13.00.02 – теория и методика 
обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (утв. Приказом 
Минобрнауки № 59 от 25.02.2009 г.). Содержание научной специальности и со-
ответствующие объекты исследования определены паспортом научной специ-
альности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (по областям и 
уровням образования) (размещен на сайте ВАК: http://vak.ed.gov.ru). 

Основной целью ООП является создание аспирантам условий для подго-
товки их к научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении, 
защиты научно-квалификационной работы (диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-
товки выпускника и включает в себя: учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей), а также 
программы учебных практик и иные материалы, обеспечивающие реализацию 
образовательной программы. 

1.2. Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу основной образовательной программы со-
ставляют следующие документы: 
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-
ния по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный Приказом 
Минобрнауки РФ № 902 от 30.07.2014 г., зарегистрированный в Минюсте Рос-
сии 20.08.2014 г. № 33712, с изменениями и дополнениями согласно Приказу 
Минобрнауки РФ № 464 от 30.04.2015 г., зарегистрированному в Минюсте Рос-
сии 29.05.2015 г. № 374511; 

1 Согласно Приказу Минобрнауки РФ № 464 от 30.04.2015 г. «О внесении изменений в федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалифика-
ции)» (п. 42), зарегистрированному в Минюсте России 29.05.2015 г. № 37451, внесены изменения и дополнения 
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– Приказ Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 
– иные нормативные документы Минобрнауки России;
– нормативные документы по проектированию и обслуживанию зданий;
– Устав Российской академии музыки имени Гнесиных;
– локальные акты Академии.

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Нормативный срок освоения ООП для очной формы обучения, включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-
тестации, – 3 года. Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных 
единиц за весь период обучения, что включает все виды аудиторной и самосто-
ятельной работы аспиранта, практики, время, отводимое на контроль качества 
освоения аспирантом программы аспирантуры и государственную итоговую ат-
тестацию, вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы аспирантуры по индивидуальному плану, в 
том числе при ускоренном обучении. Одна зачетная единица соответствует 36 
академическим часам. Трудоемкость основной образовательной программы по 
очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

При приеме на ООП аспирантов по направлению подготовки 44.06.01 – 
Образование и педагогические науки Академия проводит вступительные испы-
тания. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ АСПИРАНТУРЫ 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму аспирантуры, включает исследование педагогических процессов, обра-
зовательных систем и их закономерностей, разработку и использование педаго-
гических технологий для решения задач образования, науки, культуры и соци-
альной сферы. 

во все соответствующие разделы данной Основной образовательной программы, а также в Календарный учеб-
ный график и Учебный план. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются: 
– образовательные и социокультурные системы;
– процессы обучения, воспитания, развития и социализации;
– педагогическая экспертиза и мониторинг.

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности 

 Аспирант должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 
деятельности: 
– научно-исследовательская деятельность в области образования и социальной
сферы; 
– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования; 

 Аспирант должен быть подготовлен к решению профессиональных за-
дач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области научно-исследовательской деятельности: 
– проведение фундаментальных исследований в области музыкального образо-
вания и педагогики; 
– исследования в области истории и развития методологии музыкальной педа-
гогики и образования; 
– представление научной и широкой общественности результатов своих иссле-
дований (выполненных самостоятельно или в составе научных коллективов), 
демонстрирующих владение всем арсеналом современных методов изучения в 
области теории и методики музыкального обучения и воспитания;  
– руководство исследовательскими проектами;

в области преподавательской деятельности: 
–преподавание специальных музыкально-исторических и музыкально-
теоретических дисциплин с использованием современных инновационных ме-
тодик и технологий;  
– разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в
том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических 
исследований, включая подготовку методических материалов, учебных посо-
бий и учебников; 
– подготовка учебно-методической документации по преподаваемым специаль-
ным дисциплинам высшей школы; 
– выполнение научно-методической работы, осуществление контрольных ме-
роприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса; 
– ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в
том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-
нальной деятельности, к которым готовится выпускник. 
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2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции   
выпускников в соответствии с профессиональными стандартами 

Наименование профессионального стандарта Трудовая функция, код 

Специалист по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам 

Осуществление проведения работ по обработке и 
анализу научно-технической информации и ре-
зультатов исследований 
A/01.5 

Подготовка элементов документации, проектов 
планов и программ проведения отдельных этапов 
работ A/03.5 

Руководство группой работников при исследова-
нии самостоятельных тем 
B/03.6 

Осуществление научного руководства проведени-
ем исследований по отдельным задачам C/01.6 

Формирование новых направлений научных ис-
следований и опытно-конструкторских разработок  
D/01.7 

Подготовка и осуществление повышения квали-
фикации кадров высшей квалификации в соответ-
ствующей области знаний D/02.7 

Координация деятельности соисполнителей, 
участвующих в выполнении работ с другими ор-
ганизациями D/03.7 

Определение сферы применения результатов 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ D/04.7 

Преподаватель (педагогическая деятельность в про-
фессиональном образовании, профессиональном обу-
чении, дополнительном профессиональном образова-
нии, дополнительном образовании) 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и ДПП,  J/01.7  

Руководство научно-исследовательской, проект-
ной, учебно-профессиональной и иной деятельно-
стью обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и ДПП, J/03.7 

Разработка научно-методического обеспечения 
реализации курируемых учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), J/04.8 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) по программам подготовки кадров 
высшей квалификации и дополнительным про-
фессиональным программам, K/01.7 

Разработка научно-методического обеспечения 
реализации программ подготовки кадров высшей 
квалификации и ДПП, K/06.8 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
дующими универсальными компетенциями (УК): 
– способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-
жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
– способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-
воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-
2); 
– готовность участвовать в работе российских и международных исследова-
тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3); 
– готовность использовать современные методы и технологии научной комму-
никации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
– способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК-5); 
– способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
дующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
– владение методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1);
– владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в
том числе с использованием информационных и коммуникационных техноло-
гий (ОПК-2); 
– способность интерпретировать результаты педагогического исследования,
оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образо-
вательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований 
(ОПК-3); 
– готовность организовать работу исследовательского коллектива в области пе-
дагогических наук (ОПК-4); 
– способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный про-
цесс и проектировать программы дополнительного профессионального образо-
вания в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 
– способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образова-
тельные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обес-
печения планируемого уровня личностного и профессионального развития обу-
чающегося (ОПК-6); 
– способность проводить анализ образовательной деятельности организаций
посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития 
(ОПК-7); 
– готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-8). 
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Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
дующими профессиональными компетенциями (ПК): 
– способность к рефлексии своего и чужого подходов к образовательному про-
цессу и готовность выстраивать собственные стратегии музыкального обучения 
с учетом историко-философских аспектов развития общей и музыкальной педа-
гогики и системных знаний в области истории, теории, методологии музыкаль-
ного образования (ПК-1); 
– способность формулировать собственные педагогические принципы и методы
обучения, используя традиционные и современные технологии и методики об-
разования в области музыкального искусства с целью формирования у обуча-
ющихся эстетических потребностей и художественного вкуса (ПК-2); 
– готовность осуществлять консультации при подготовке творческих проектов
в области музыкальной культуры и образования (репертуарные планы, про-
граммы фестивалей, творческие конкурсы и пр.) (ПК-3); 
– способность освещать важнейшие события и факты в области музыкального
искусства, науки и педагогики в газетах, журналах, информационных 
агентствах, на телевидении и радио, в сетевых средствах массовой информации, 
информационно-рекламных службах (ПК-4). 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
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 Вариативная часть 
(элективные дисциплины)2  

ВЧ.ОД.03.01 Научный текст 6 216 64 64 84  4   32 32 44     32 32 44 4       II  5 
ВЧ.ОД.03.02 Актуальные проблемы исторического и теоретического 

музыкознания  3,4,5 
ВЧ.ОД.04.01 Основы современной музыкальной психологии 4 144 32 32 76 4   32 32 76 4            I  3 
ВЧ.ОД.04.02 Методология современного  

музыкознания  5 
ВЧ.ФД Факультативные дисциплины (по выбору аспиранта)3 3 108  64 44                          64 44      
ВЧ.ФД.01 Компьютерные технологии в современном музыкальном 

творчестве и научных исследованиях   6 
ВЧ.ФД.02 Второй иностранный язык  2 
ПП Блок 2 “Практики” 6 216  64 116 36     32 58 18     32 58 18          
ПП.ВЧ Учебная практика (лекторская практика) 

 3 108  32 58 18     16 29 9     16 29 9       II  3,5 

ПП.ВЧ Производственная практика (педагогическая практика) 3 108  32 58 18     16 29 9     16 29 9       I , II  7 
НИ.ВЧ Блок 3 “Научные исследования” 

135 
4860 
(30 

нед.) 
  4536  324   1296  108   1512  108   1728  108    

 Научно-исследовательская деятельность, подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) по 
научной  специальности 13.00.02 – теория и методика 
обучения и воспитания (музыка) 

135 4860 
(30 нед.)   4536  324   1296  108   1512  108   1728  108 I , II  2,5,7 

ГИА.БЧ Блок 4 “Государственная итоговая аттестация” 4 9 324 
(6 нед.)   270 18 36             270 18 36    

 Подготовка и сдача государственного экзамена 3 108   90 18              90 18    Гос. (III)  
 Подготовка и представление научного доклада  об ос-

новных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

6 216   180  36             180  36  Гос. 
(III)  

Объем программы аспирантуры 180 6480 256 320 5478 66 360 160 160 1710 22 108 96 160 1762 26 108     1998 18 144    
Всего часов (ЗЕТ) по годам         2160 (60 ЗЕТ) 2160 (60 ЗЕТ) 2160 (60 ЗЕТ)    

Список кафедр: 
1. кафедра общих гуманитарных дисциплин 
2. кафедра иностранных языков 
3. кафедра истории музыки 
4. кафедра аналитического музыкознания 
5. кафедра теории музыки 
6. кафедра компьютерной музыки 
7. кафедра педагогики и методики  

 

2 Элективные дисциплины, избираемые аспирантом, являются обязательными для освоения. 
3 Организация обеспечивает возможность освоения факультативных дисциплин (1-2 по выбору аспиранта), необязательных для освоения программы аспирантуры. Часы, отведенные на освоение факультативных дисциплин, не включаются в общий объем программы аспирантуры. 
4 Содержание Государственной итоговой аттестации прописано в «Порядке проведения в РАМ им. Гнесиных государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» и приведено в соответ-
ствие с изменениями во ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утв. Приказом Минобрнауки РФ № 464 от 30.04.2015 г. 
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4.3. Аннотации к программам учебных дисциплин, практик 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 
1. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 
 получение теоретических знаний и закрепление практических навыков, 

обеспечивающих решение задачи формирования междисциплинарного 
мировоззрения, основанного на глубоком осмыслении истории и филосо-
фии научного мышления, как части общечеловеческой культуры; 

 формирование научного мировоззрения; необходимость применения об-
щефилософских, общеметодологических принципов, законов, категорий в 
познании и практической деятельности; 

 необходимость обоснования основных принципов социально-
политической, научной, нравственной, эстетической ориентации аспиран-
тов; 

 развитие у аспирантов интереса к фундаментальным знаниям, стимули-
рование потребности к философским оценкам исторических событий и 
фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-
культурного процесса при одновременном признании многообразия его 
форм. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате освоения дисциплины «История и философия науки» аспи-
ранты должны: 
         знать: 
• основные этапы развития философского знания, основные философские и 

научные школы, направления, концепции; 
• особенности представлений о научных, философских и религиозных кар-

тинах мироздания, сущности человеческого бытия, о многообразии форм 
человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, 
рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, ду-
ховных ценностях; 

• условия формирования личности, ее свободы, меры ответственности перед 
обществом; 

• иметь представление о предмете философии науки, ее основных пробле-
мах и задачах, а также особенностях современного взаимодействия фило-
софии и науки; 
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• иметь представление об основных направлениях исторического развития 

науки; 
• знать сущность философской методологии и о ее роли в профессиональной 

деятельности; 
• знать о современных философских проблемах отраслей научного знания; 
• знать место и роль науки в развитии культуры и цивилизации; 
• методологические подходы к историческим и теоретическим исследовани-

ям в сфере искусства, культуры и науки; 
• основные закономерности развития искусства в контексте мирового про-

цесса; 
• философские аспекты познания закономерностей научного и художествен-

ного творчества; 
• основные этапы становления науки; 
• структуру научного знания; 
• динамику порождения нового знания; 
• идеалы и нормы научного познания; 
• типы научной рациональности; 
• логику развития и методологию науки; 
• методы научного познания. 
 
        уметь: 
• ориентироваться в наиболее сложных проблемах общественного развития; 
• применять основные положения мировой и отечественной философии в 

своей профессиональной деятельности и в жизни; 
• методологически грамотно проводить эмпирические и теоретические ис-

следования, используя знания об общих закономерностях развития мира; 
• применять методы научного исследования явлений искусства; 
• формулировать решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности; 
• выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существу-

ющие и разрабатывать новые научные подходы; 
• осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню анали-

за; 
• определять объект и предмет исследования; формулировать проблему, 

цель, задачи и выводы исследования; 
• использовать знания истории и философии науки, методы научного и фи-

лософского познания при решении конкретных проблем научно-
квалификационной работы (диссертации). 

 
        владеть: 
• навыками осмысления современных научных достижений, рефлексивного 

познания, формально-логического определения понятий; 
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• методологией ведения научных исследований в области педагогики и об-

разования; 
• методами научного исследования, инновационными технологиями и мето-

дами выявления проблем в профессиональной сфере; 
• навыками системного подхода к анализу научных проблем, получения 

синтетических (по Канту) суждений, аргументации и объяснения научных 
суждений. 

         
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И  

ОТЧЕТНОСТИ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и 
включает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также ви-
ды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение пер-
вого года обучения. 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 

Количество акаде-
мических часов 

Формы контроля  
(по годам) 

Кандидатский экзамен 
Общая трудоемкость 4 144 1 год Аудиторные занятия  68 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Владение иностранным языком является обязательным компонентом под-

готовки аспиранта. Основная цель – овладение иностранным языком как сред-
ством межкультурного, межличностного и профессионального общения в раз-
личных сферах научной и научно-педагогической деятельности. 

Целью обучения в границах учебной дисциплины «Иностранный язык» 
является формирование у аспиранта способности к профессиональной деятель-
ности в иноязычной среде, т.е. приобретении им динамичной совокупности 
знаний, умений и навыков, которая позволит средствами иностранного языка 
осуществлять межкультурную, межличностную и профессиональную речевую 
деятельность в научных дискурсах в области музыкального искусства, теории и 
методики обучения и воспитания, эстетики. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» аспирант дол-

жен соответствовать следующему уровню иноязычной коммуникации: 
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знать: 
• грамматические, фонетические, лексические  нормы соответствующего ино-

странного языка, позволяющие вести диалог в различных жанрах и формах;  
• интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое 

ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, реле-
вантные для изучаемого языка:  

• виды речевых действий и приемы ведения общения; 
• опорные смысловые блоки информации, определять структурно-

семантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить логиче-
ские связи, исключать избыточную информацию, группировать и объеди-
нять выделенные положения по принципу общности, а также формировать 
навык языковой догадки (на основе контекста, словообразования, интерна-
циональных слов и др.); 

• правила речевого этикета в ситуациях научного диалогического общения; 
• основы теории перевода: эквивалент и аналог, переводческие трансформа-

ции; 
• средства оформления повествования, описания, рассуждения, уточнения, 

коррекции услышанного или прочитанного, определения темы сообщения, 
доклада и т.д. 

• средства языкового выражения: одобрения (неодобрения, удивления, восхи-
щения, предпочтения и т.д.), согласия/несогласия, способно-
сти/неспособности сделать что-либо, выяснение возможно-
сти/невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности говоряще-
го в сообщаемых им фактах; 

• основные правила ведения диалога, научной дискуссии, при построении со-
общения и т.д.;  

• обладать лексическим запасом в объеме не менее 5500 лексических единиц с 
учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 
500 терминов по профилю подготовки. 

 
уметь: 

• устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью 
адекватных стилистических средств; 

• вести диалог проблемного характера с использованием адекватных речевых 
форм; 

• адекватно передавать смысл профессионально ориентированного научного 
текста с соблюдением норм соответствующего иностранного языка;  

• различать многозначность слов, словарное и контекстуальное значение сло-
ва, значения интернациональных слов в родном и иностранном языке; 

• понимать звучащую аутентичную монологическую и диалогическую речь по 
научной проблематике, в том числе речь при непосредственном контакте в 
ситуациях научного общения (доклад, интервью, лекция, дискуссия, деба-
ты);  
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• логично и целостно в структурно-смысловом отношении выразить точку 

зрения по обсуждаемым вопросам; 
• составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования и оформлять 

заявку на иностранном языке для участия в конференциях и иных научных 
мероприятиях; 

 
владеть: 

• навыками чтения аутентичных текстов научного стиля (монографии, науч-
ные журналы, статьи, тезисы), в том числе всеми видами чтения (изучаю-
щее, ознакомительное, просмотровое, поисковое), предполагающими раз-
личную степень понимания и смысловой компрессии; 

• навыками ведения научного диалога на иностранном языке в различных 
коммуникативных ситуациях и формах; 

• навыками преобразования исходного материала, в том числе реферативного 
перевода научного текста, компенсации потерь при переводе, контекстуаль-
ных замен. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

И ОТЧЕТНОСТИ 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и вклю-

чает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также виды те-
кущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого и 
второго годов обучения. 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 

Количество 
часов  

Формы контроля  
(по годам) 

Кандидатский экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 2 год 
Аудиторные занятия  96 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ   

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель изучения дисциплины – подготовка аспирантов к профессиональной 
деятельности преподавателя вуза, исследователя, специалиста в области музы-
кального образования посредством: 
 изучения истории музыкального образования, его осмысления с точки зре-

ния задач, стоящих перед  музыкальным образованием на современном эта-
пе; 
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 теоретико-педагогической  профессиональной  подготовки; 
 воспитания методологической культуры. 

Программа дисциплины содержит дополнение к программе-минимуму, 
утвержденному Приказом Министерства образования и науки РФ, и направлена 
на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по научной специальности 
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (музыка). Программа раз-
работана на кафедре педагогики и методики и утверждена Ученым советом 
Академии и включает вопросы по современной библиографии в области музы-
кальной педагогики и образования (периодические издания, монографии, дис-
сертации, вышедшие за последние 10 лет). 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Аспирант, изучивший дисциплину, должен 
  
знать: 

• сущность целостного концептуального подхода к изучению истории музы-
кального образования; 

• основные исследовательские подходы к изучению историко-педагогичес-
кого процесса в области музыкального образования; 

• цели, основные задачи, принципы, содержание и средства организации му-
зыкального образования; 

• содержание методологической культуры музыканта – преподавателя, иссле-
дователя; взаимосвязь музыкально-педагогической наука и практики;  

• сущность методологических связей педагогики музыкального образования с 
философией и науками; содержание методологического анализа; 

• методологическую характеристику музыкально-педагогического исследова-
ния; 

• пути и задачи совершенствования педагогического процесса в разных зве-
ньях системы современного отечественного музыкального образования; 

• актуальные проблемы современной музыкально-педагогической науки и 
практической педагогики музыкального образования; 

• специфику различных учебно-методических, программных и пр. докумен-
тов, обеспечивающих учебный процесс. 
 

уметь: 
• выявлять взаимосвязь между историей развития музыкально-педагогичес-

кой мысли  и общефилософскими, художественно-эстетическими течения-
ми, особенностями музыкальной культуры, искусства в различные истори-
ческие эпохи; 

• осуществлять профессионально-ориентированный историко-педагогичес-
кий анализ различных видов историко-педагогического материала; 
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• анализировать и сопоставлять различные представления о целях, задачах, 

принципах, содержании, формах и средствах музыкального образования; 
• характеризовать приоритетные профессиональные качества и педагогиче-

скую деятельность в различных моделях выпускника вуза – бакалавра, спе-
циалиста, магистра; 

• анализировать и оценивать качество содержания и методики преподавания в 
разных звеньях системы современного отечественного музыкального обра-
зования. 

владеть: 
• основными навыками аналитической, учебно-организационной, экспери-

ментальной,  научно-исследовательской работы в различных областях му-
зыкального образования и воспитания; 

• навыками создания исследовательских работ в области истории, теории и 
методологии музыкального образования, а также необходимым инструмен-
тарием для составления различных учебно-методических материалов в со-
ответствии с требованиями учебного процесса. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И 

ОТЧЕТНОСТИ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и вклю-
чает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также виды те-
кущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение второго и 
третьего годов обучения. 

 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 
Количество  

академических ча-
сов 

Формы контроля  
(по годам) 

Кандидатский экзамен 
Общая трудоемкость 6 216 2 год Аудиторные занятия  104 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 
 

1. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями изучения дисциплины являются: 
 воспитание высокообразованного специалиста, свободно ориентирующегося 

в актуальных проблемах музыкальной педагогики; 
 формирование целостного представления о психолого-педагогических осо-

бенностях построения учебного процесса в современных условиях; 
 повышение общей и психолого-педагогической культуры аспирантов. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 знать: 
• проблемы, насущные задачи, подходы и способы решения актуальных во-

просов современной музыкально-педагогической науки и практической пе-
дагогики музыкального образования;  

• направления современной педагогической науки и практики; 
• способы организации знаний, принятые в общей педагогике; 
• психологические основы музыкального образования.  
• основные научные тенденции в области современной педагогики; актуаль-

ную проблематику музыкальной педагогики у нас в стране и за рубежом; 
• принципы организации обучения музыке в европейских школах XVIII-XX 

веков; 
• основы обучения в традиционных культурах в системе мастер-ученик; ор-

ганизацию обучения в странах Востока; 
• современные подходы, выработанные в реальной музыкально-

педагогической деятельности; пути и задачи совершенствования педагоги-
ческого процесса в разных звеньях системы современного отечественного 
музыкального образования; 

• современные инновационные методики и технологии в области музыкаль-
ной педагогики; 

• систему задач обучения на разных этапах обучения музыке; задачи учебные 
и профессионально значимые; соотношение репродуктивных и творческих 
задач; 

• цели обучения при традиционном и инновационном обучении; 
• способы организации процесса обучения; 
• формы взаимодействия педагога и  учащихся; способы перестройки форм 

взаимодействия в зависимости от типа решаемых задач; 
• типы проблемных ситуаций; подходы к решению проблемных ситуаций. 
 
 уметь:  
• ориентироваться в актуальных проблемах музыкальной педагогики, про-

блематике и направлениях, присущих современному состоянию науки и 
практики; 

• применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
• ориентироваться на поиск продуктивных подходов обучения на разных его 

этапах и в отношении разных групп обучающихся; 
• осуществлять самостоятельные исследовательские и аналитические проекты 

в рамках музыкально-педагогической деятельности с учетом новейших тен-
денций развития науки; 
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• осмысливать различные проблемы современной педагогики в целом в связи 

с новейшими разработками в области науки и практики преподавания му-
зыкальных дисциплин; 

• понимать процессы, вызывающие потребность в пересмотре существующих 
подходов к обучению. 

 
владеть: 

• основными навыками исследовательской и аналитической работы в различ-
ных направлениях, связанных с обучением музыке, ориентируясь на новей-
шие достижения и сохранение традиций; 

• современными подходами, выработанными в реальной музыкально-
педагогической деятельности, нацеленными на совершенствование педаго-
гического процесса в разных звеньях системы современного отечественного 
музыкального образования. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  
И ОТЧЕТНОСТИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и вклю-

чает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную  работу, а также виды 
текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого 
года обучения. 

 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 
Количество акаде-

мических часов 
Формы контроля  

(по годам) 
зачет 

Общая трудоемкость 5 180 
1 год 

Аудиторные занятия  64 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
НАУЧНЫЙ ТЕКСТ 

 
1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью изучения дисциплины является воспитание высокообразованного 

специалиста, свободно  ориентирующегося в специфической научной литера-
туре, способного к научной деятельности в различных областях музыкального 
искусства и культуры, в том числе к созданию научных текстов различных 
жанров в избранной области исследования. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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В результате освоения дисциплины «Научный текст» аспирант должен: 
знать:   

• базовые методы научного познания и их историческое формирование;  
• методологические подходы, выработанные в области музыкальной науки; 
• универсальные методологические подходы в научном исследовании; 
• современные научные тенденции в области музыкознания и других гумани-

тарных наук; 
• специфику научного описания и феномен научного текста; 
• основы научного языка описания; 
• установочные аспекты исследования: выбор темы, актуальность, научная 

новизна, гипотеза, материал исследования; 
• объект и предмет исследования (научно-квалификационной работы (диссер-

тации)); необходимые ограничения; положения, выносимые на защиту; 
• структурную организацию научного текста; соотношение целого и его ча-

стей; 
• основную библиографию и «литературу вопроса» применительно к специ-

фике исследования; 
• научный язык и стиль исследования. 
 

уметь: 
• ориентироваться в проблематике и актуальных направлениях музыкальной 

науки; 
• применять профессиональные музыкальные знания в различных видах ис-

следовательской и аналитической деятельности; 
• ориентироваться в поиске адекватных методов и методик при анализе и 

описании музыкальных явлений и фактов; 
• анализировать научные тексты различных жанров (отзывы, рецензии, статьи 

монографии, диссертации) с точки зрения соответствия их требованиям 
научного описания; 

• осуществлять самостоятельные исследовательские и аналитические проекты 
в рамках профессиональной деятельности. 
владеть: 

• базовыми навыками научного описания и основными элементами научного 
языка и применять их в своей исследовательской деятельности; 

• навыками составления научных текстов различных жанров (доклад, отзыв, 
рецензия, статья) в соответствии со спецификой каждого из них и избран-
ной тематикой научного исследования. 

  
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И 

ОТЧЕТНОСТИ 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и вклю-
чает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также виды те-
кущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого и 
второго годов обучения. 
 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 

Количество акаде-
мических часов 

Формы контроля  
(по годам) 

зачет 
Общая трудоемкость 6 216 

2 год 
Аудиторные занятия  132 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 

И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МУЗЫКОЗНАНИЯ 
 

1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины является воспитание высокообразованного 
специалиста, свободно ориентирующегося в новейших научных изысканиях в 
историческом и теоретическом музыкознании и способного проводить само-
стоятельные исследования в области музыкальной науки и культуры. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы исторического 
и теоретического музыкознания» аспирант должен: 
 

знать: 
• основную проблематику и актуальные направления современного историче-

ского и теоретического музыкознания; 
• структуру современного музыкознания, специфику сложившихся его отрас-

лей, различать их предмет, цели, задачи, методы научного осмысления; 
• специфическую терминологию, сложившуюся в различных областях исто-

рического и теоретического музыкознания, учитывая ее историческую из-
менчивость и возможность современного применения; 

• основные факты, имена, школы в историческом и теоретическом музыко-
знании; 

• современные методологические подходы, выработанные в области музы-
кальной науки, наряду с базовыми методами научного познания. 

 
уметь: 
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• ориентироваться в проблематике и актуальных направлениях современной 

музыкальной науки; 
• применять полученные профессиональные музыкальные знания в различных 

видах исследовательской и аналитической деятельности; 
• осмысливать развитие музыкального искусства в связи с новейшими мето-

дами его анализа и описания. 
 

владеть: 
• навыками аналитической работы с учетом новейших достижений в различ-

ных областях музыкальной науки; 
• музыковедческой терминологией, сложившейся в отечественной научной 

традиции. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
И ОТЧЕТНОСТИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и вклю-

чает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также виды те-
кущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого и 
второго годов обучения. 

 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 
Количество академиче-

ских часов 
Формы контроля  

(по годам) 
зачет 

Общая трудоемкость 6 216 II год Аудиторные занятия   132 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПСИ-

ХОЛОГИИ 
 

1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений, 
необходимых аспиранту для правильной организации процесса обучения и 
дальнейшего самостоятельного творчества, для реализации личностного и 
творческого потенциала, для более глубокого понимания вопросов, связанных с 
восприятием музыкального искусства, воздействием его на слушателя. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
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знать: 
основы современной педагогики и музыкальной психологии; 
предмет психологии, основное направление развития музыкальной психологии; 
роль личности в искусстве; назначение и роль преподавателя-музыковеда на 
современном этапе;  
специфику педагогической работы в группах разного возрастного уровня; 
специальную литературу в области современной музыкальной психологии; 
классификацию волевых действий и способы воспитания воли у творческой 
личности; 
характерологические особенности музыкантов; 
• основы психологии музыкального восприятии; особенности восприятия му-

зыки профессионалами;  
• специфические особенности музыкального восприятия в индивидуально-

психологическом и культурно-историческом контексте; взаимосвязь раз-
личных видов искусства и её значение для музыкального восприятия; 

• структуру музыкальных способностей; проблемы детской одаренности; 
роль музыкального творчества в воспитании детей; 

• основные параметры музыкального мышления; компоненты системы музы-
кального мышления и взаимосвязи между ними; функции музыкального 
мышления; методы развития музыкального мышления; 

• подходы к проблеме музыкального сознания; приемы развития художе-
ственно-образного сознания в занятиях с обучающимися. 

 
уметь: 
пользоваться справочной литературой в области общей и музыкальной психо-
логии; собирать, хранить и обрабатывать соответствующую информацию, при-
меняемую в сфере профессиональной деятельности;  
проектировать и планировать педагогическую деятельность, определять веду-
щие профессиональные задачи воспитания и обучения;  
давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способно-
стей); 
интерпретировать собственное психическое состояние;  
воспринимать, слышать и анализировать явления действительности и давать 
верную психологическую оценку. 
владеть: 
методами психологического и художественного воздействия на учащихся;  
приемами развития образного воображения и ассоциативного мышления у 
учащихся различных музыкальных специальностей и специализаций. 
 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  
И ОТЧЕТНОСТИ 
  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и 
включает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также ви-
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ды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение пер-
вого года обучения. 

 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 
Количество акаде-

мических часов 
Формы контроля  

(по годам) 
зачет 

Общая трудоемкость 4 144 1 год Аудиторные занятия  68 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО  

МУЗЫКОЗНАНИЯ 
 

1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью изучения дисциплины является: воспитание высокообразованного 

специалиста, ориентирующегося в методологии современного музыкознания, 
способного применять методы исторического и теоретического музыкознания и 
других гуманитарных наук в своей научно-исследовательской деятельности.  

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины «Методология современного музыко-

знания» аспирант должен: 
знать: 

• определение концепта метод и понятие методологии науки; 
• традиционные научные методы современного исторического и теоретиче-

ского музыкознания и других гуманитарных наук; 
• основные музыковедческие научные школы, их представителей, основные 

направления исследований; 
• новейшую методологию современного музыкознания в исторической и тео-

ретической областях; 
• современные методологические подходы, выработанные в смежных обла-

стях, наряду с базовыми методами научного познания; 
• специфику методологических подходов в отечественной и зарубежной лите-

ратуре в избранной сфере музыкальной науки; 
• логические категории, актуальные для музыковедческого исследования; 
• особенности конкретных методов научного исследования, применяемых в 

соответствующих подходах: стилевом, структурном, семиотическом, компа-
ративном, герменевтическом. 
 

уметь: 
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• пользоваться  научными методами современного исторического и теорети-

ческого музыкознания в различных областях профессиональной деятельно-
сти; 

• понимать процессы, вызывающие обновление исследовательских методов и 
методик; 

• ориентироваться на поиск адекватных новейших методов и методик при 
анализе и описании музыкальных явлений и фактов; 

• осуществлять самостоятельные исследовательские и аналитические проекты 
в рамках профессиональной деятельности с учетом новейших тенденций 
развития науки; 

 
владеть: 

• навыками анализа и описания различных явлений музыкального искусства в 
соответствии с новейшими методами научного знания;  

• методологией исторического и теоретического музыкознания и применять ее 
в своей исследовательской работе. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

И ОТЧЕТНОСТИ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и 
включает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также ви-
ды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение пер-
вого года обучения. 

 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 
Количество акаде-

мических часов 
Формы контроля  

(по годам) 
зачет 

Общая трудоемкость 4 144 1 год Аудиторные занятия  68 
 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СОВРЕМЕННОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
1. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Цели изучения дисциплины: 

 воспитание высокообразованного современного специалиста, сочетающего 
в своей профессиональной деятельности традиционные методы и новейшие 
коммуникационные технологии;   
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 обучение основам работы будущего специалиста с динамично развивающи-

мися музыкально-компьютерными технологиями в целях повышения эф-
фективности своей профессиональной деятельности — творческой, научной, 
педагогической. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате освоения дисциплины «Компьютерные технологии в совре-
менном музыкальном творчестве и научных исследованиях» аспирант должен 

 
знать: 

• основные этапы развития электронной и компьютерной музыки; 
• актуальную проблематику электронной и компьютерной музыки в России и 

за рубежом; 
• основные проблемы, связанные с областью компьютерной композиции и 

синтеза звука; 
• современную музыкально-инструментальную среду композитора и науч-

ного исследователя; 
• эволюцию тембрового мышления; 
• основы ладозвонной интегральной музыкально-теоретической системы; 
• основные направления применения компьютерных технологий в музыкаль-

ной науке и образовании. 
 

уметь: 
• анализировать тенденции развития электронной и компьютерной музыки;  
• свободно ориентироваться в музыкальном программно-аппаратном инстру-

ментарии; 
• применять полученные знания в области электронной и компьютерной му-

зыки в различных сферах профессиональной деятельности; 
• эффективно находить необходимую информацию для профессиональных 

целей и свободно ориентироваться в музыкальных ресурсах «Интернета». 
 
владеть: 

• совокупными знаниями в области информационных технологий для профес-
сиональной творческой, научной и педагогической деятельности; 

• навыками в области музыкально-компьютерных технологий для наиболее 
эффективного ведения разнообразной профессиональной деятельности. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

И ОТЧЕТНОСТИ 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и 
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды 
текущей аттестации. Дисциплина является факультативной и ведется в течение 
третьего года обучения. 
 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 

Количество акаде-
мических часов 

Формы контроля  
(по годам) 

Контрольный устный  
опрос 

Общая трудоемкость 3 108 3 год Аудиторные занятия  64 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целью изучения дисциплины «Второй иностранный язык» является овла-

дение иностранным языком как средством межкультурного, межличностного и 
профессионального общения в различных сферах научной деятельности; фор-
мирование совокупности знаний, умений, навыков, способностей и личностных 
качеств, включая систему социальных, нравственных и профессиональных ори-
ентиров, которая позволяет средствами иностранного языка осуществлять меж-
культурную, межличностную и профессиональную речевую деятельность в 
научных дискурсах теории и методики обучения и воспитания. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: 

• языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), 
необходимый для общения в научной сфере речевой деятельности аспиран-
тов; 

• интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логиче-
ское ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, 
релевантные для изучаемого языка:  

• виды речевых действий и приемы ведения общения; 
• опорные смысловые блоки информации, определять структурно-

семантическое ядро, выделять основные мысли и факты; 
• правила речевого этикета в ситуациях научного диалогического общения; 
• средства оформления повествования, описания, рассуждения, уточнения, 

коррекции услышанного или прочитанного, определения темы сообщения, 
доклада и т.д. 
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• средства языкового выражения: одобрения (неодобрения, удивления, вос-

хищения, предпочтения и т.д.), согласия/несогласия, способно-
сти/неспособности сделать что-либо, выяснение возможно-
сти/невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности говоря-
щего в сообщаемых им фактах. 
уметь: 

• понимать основное содержание научно-популярных и научных текстов, 
блогов/веб-сайтов;  

• выделять значимую информацию прагматических текстов справочно-
информационного и рекламного характера;  

• вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя 
основные стратегии;  

• заполнять деловые бумаги; поддерживать контакты при помощи электрон-
ной почты; оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо. 

владеть: 
системой изучаемого иностранного языка как целостной системой;  
основными грамматическими категориями;  
основными способами построения простого, сложного предложений. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
И ОТЧЕТНОСТИ 

  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и 

включает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также ви-
ды текущей аттестации. Дисциплина является факультативной и ведется в те-
чение третьего года обучения. 

 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 
Количество академиче-

ских часов 
Формы контроля  

(по годам) 
Контрольный устный  

опрос 
Общая трудоемкость 3 108 3 год Аудиторные занятия   64 

 
Аннотация к рабочей программе практики 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
(ЛЕКТОРСКАЯ ПРАКТИКА) 

 
1. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики — формирование у аспиранта комплекса знаний и умений, 

позволяющих в дальнейшем осуществлять научно-исследовательскую, и педа-
гогическую и научно-просветительскую деятельности на высоком уровне. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать структуру современной музыкальной культуры (творчество композито-
ров и исполнителей, различные жанры – театральные и концертные, направле-
ния – академическая музыка, массовая, «третье течение»); особенности речи 
как сферы общения, типы аудитории, основы современного публичного моно-
лога (устного выступления): лекция, беседа, интервью; основы редактирования 
различных типов текстов; возможности компьютерных технологий, основные 
информационные базы данных; 
уметь составлять лекции разного типа с учетом избранной аудитории, писать 
критические статьи и журналистские репортажи, осуществлять связь со сред-
ствами массовой информации (периодическими изданиями, радио, телевидени-
ем, сетью Интернет); осуществлять музыкально-редакторские функции; поль-
зоваться разного рода справочной литературой; собирать, хранить и обрабаты-
вать информацию, применяемую в сфере профессиональной деятельности; 
владеть принципами музыкально-литературного анализа музыкальных произ-
ведений и явлений в области музыкального искусства; навыками работы с ката-
логами и библиографическими изданиями, в том числе электронными; речевым 
стилем музыкального критика и журналиста, умением обращаться к массовой 
аудитории. 
 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТИ 
  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы и включа-
ет в себя учебную практику (аудиторную и  самостоятельную работу), а также 
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется непрерывно в 
течение первого и второго годов обучения. 

 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 
Количество академиче-

ских часов 
Формы контроля  

(по годам) 
зачет 

Общая трудоемкость 3 108  
2 год Аудиторные занятия   50 

 
Аннотация к рабочей программе практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 
I. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель – подготовить аспиранта к самостоятельной педагогической работе в 

учебных заведениях высшего профессионального образования. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  
СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

 
В результате освоения курса педагогической практики аспирант должен: 
 

• знать специфику музыкально-педагогической работы с учащимися высших 
образовательных учреждений, методическую литературу по профилю, ос-
новные принципы отечественной и зарубежной педагогики, традиционные и 
новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; современные 
инновационные методики и технологии в области музыкальной педагогики, 
принципы составления учебно-методических материалов по преподаваемым 
специальным дисциплинам высшей школы; 

• уметь преподавать дисциплины по профилю обучающихся в образователь-
ных учреждениях высшего профессионального образования, подбирать не-
обходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения за-
нятий, а также для зачетов, экзаменов, планировать учебный процесс, со-
ставлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий, ве-
сти психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение уча-
щимися учебного материала и делать необходимые методическую коррек-
цию, пользоваться справочной литературой, оформлять учебную докумен-
тацию, использовать методы психологической и педагогической диагности-
ки в решении профессиональных задач; 

• владеть навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального 
цикла, навыками творческого подхода к решению педагогических задач 
разного уровня, навыками общения с учащимися; навыками воспитательной 
работы, различными современными методами, формами и средствами обу-
чения, необходимым комплексом общепедагогических и психолого-
педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, 
психологии музыкальной деятельности, приемами психической саморегу-
ляции, педагогическими технологиями, способностью к разработке новых 
педагогических технологий. 

 
3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ, ВИДЫ РАБОТЫ  

И ОТЧЕТНОСТИ 
 
Общая трудоемкость практики включает в себя производственную практи-

ку и преддипломную практику, аудиторную и самостоятельную работу, а также 
виды текущей и промежуточной аттестаций. 

 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 
Количество  

академических 
часов 

Формы контроля  
(по годам) 

зачет 
Общая трудоемкость 3 108 1,2 год 
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Аудиторные занятия   50 

 
4.4. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

(научно-исследовательская деятельность) 
 

1. ЦЕЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Основной целью научно-исследовательской деятельности является подго-
товка аспиранта как к самостоятельной научно-исследовательской работе, так и 
к проведению научных исследований в составе научного коллектива. Основ-
ным результатом научно-исследовательской деятельности в аспирантуре явля-
ется написание, успешная защита научно-квалификационной работы (диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата наук). 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
Научно-квалификационная работа (диссертация), выполненная по специ-

альности научных работников – 13.00.02 «теория и методика обучения и воспи-
тания (музыка)», должна соответствовать паспорту указанной научной специ-
альности и иным критериям, установленным для научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата искусствоведе-
ния. 

Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) оформля-
ется в соответствии с требованиями Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, предъявляемыми к оформлению научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-
дата наук. 

В результате проведенных научных исследований и подготовки научно-
квалификационной работы аспирант должен проявить: 

знания: 
• универсальных методологических подходов в научном исследовании; 
методологических подходов к историческим и теоретическим исследованиям в 
области музыкальной педагогики; 
полной библиографии и «истории вопроса» применительно к специфике темы 
диссертационного исследования;  
избранного материала исследования; 
• специфики научного описания и основ научного языка описания; 
• установочных аспектов исследования: выбор темы, актуальность, объект и 

предмет исследования (научно-квалификационной работы (диссертации)), 
научная новизна, гипотеза, материал исследования, необходимые ограниче-
ния, положения, выносимые на защиту; 

• структурной организации текста диссертационного исследования, соотно-
шения целого и его частей; 
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• требований к составлению научных текстов различных жанров (доклад, от-

зыв, рецензия, статья); 
• требований, предъявляемых к оформлению научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 
умения: 

выбирать необходимые методы, исходя из задач конкретного исследования;  
пользоваться специальной справочной литературой; собирать, хранить и обра-
батывать необходимую для диссертационного исследования информацию, про-
водить сравнительный (критический) анализ соответствующей научной литера-
туры;  
осуществлять выбор программы самостоятельной исследовательской деятель-
ности и подбор соответствующего информационно-библиографического мате-
риала;  
пользоваться международными специальными изданиями в сфере музыкально-
го источниковедения и музыкальной педагогики, такими, как RISM (Междуна-
родный каталог музыкальных первоисточников), RILM (Международный ката-
лог литературы о музыке), RIPM (Международный каталог музыкальной пери-
одики) и другими базами данных; 
• осуществлять самостоятельные исследовательские и аналитические проекты 

в рамках профессиональной деятельности. 
 владение: 

• навыками научного описания и основными элементами научного языка и 
применять их в своей исследовательской деятельности; 

методологией и навыками научно обоснованной интерпретации различных яв-
лений в области музыкальной педагогики; навыками описания и хранения ин-
формации, работы с каталогами и библиографическими изданиями; навыками 
по изучению, описанию и расшифровке разного рода опубликованных и не-
опубликованных источников; 
• навыками составления научных текстов различных жанров (доклад, отзыв, 

рецензия, статья) в соответствии со спецификой каждого из них и избран-
ной тематикой научного исследования. 

 
 

3. ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТИ 
 

Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 зачетных 
единиц и включает в себя аудиторные занятия с научным руководителем  
(научное руководство), самостоятельную работу,  а также виды текущей и ито-
говой аттестации. Научные исследования, подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) ведется в течение трех годов обуче-
ния. 
 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 

Количество 
академических 

Формы контроля  
(по годам) 
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часов текущая 
аттестация 

(отчеты на кафедре) 

итоговая аттестация 
(представление научно-
квалификационной ра-

боты (диссертации)) 
Общая трудоемкость 135 4860 

1, 2 годы 3 год Аудиторные занятия 
(научное руководство) 

 324 

 
4.5. Кандидатские экзамены 

 
Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 

при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой сте-
пени кандидата наук.  

В перечень кандидатских экзаменов входят: история и философия науки, 
иностранный язык, специальная дисциплина в соответствии с темой научно-
квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандида-
та педагогических наук по научной специальности 13.00.02 – теория и методика 
обучения и воспитания (музыка)). 

Кандидатские экзамены по истории и философии науки и иностранному 
языку могут быть сданы в других организациях. При наличии ранее сданных 
указанных кандидатских экзаменов время, отведенное в учебном плане на 
освоение соответствующих дисциплин, включается в объем часов, отведенных 
на самостоятельную научно-исследовательскую работу. 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается аспирантами 
в Академии. 

Программы кандидатских экзаменов разработаны и утверждены в Акаде-
мии на основе примерных программ-минимумов кандидатских экзаменов, 
утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации5. 

Подготовка к сдаче указанных кандидатских экзаменов осуществляется в 
рамках требований соответствующих дисциплин учебного плана. 

Программа кандидатского экзамена по научной специальности 13.00.02– 
теория и методика обучения и воспитания (музыка) включает требования соот-
ветствующей программы-минимума, утвержденной Министерством образова-
ния и науки РФ (Приказ № 697 от 17.02.2004 г.) и дополнительной программы, 
включающей вопросы по современной библиографии в области истории, тео-
рии и методологии музыкального образования и воспитания (периодические 
издания, монографии, диссертации), вышедшей за последние 10 лет. Подготов-
ка аспирантов к кандидатскому экзамену по научной специальности осуществ-
ляется в рамках программы дисциплины «История, теория и методология обу-
чения и воспитания». 

5 Пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, 
ст. 5074). 
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Для приема кандидатских экзаменов в Академии создаются комиссии по 
приему кандидатских экзаменов, состав которых утверждается ректором Ака-
демии. Основанием для допуска аспирантов к кандидатским экзаменам являют-
ся выписки из протоколов заседаний соответствующих кафедр: по истории и 
философии науки – кафедры общих гуманитарных дисциплин, по иностранно-
му языку – кафедры языковой коммуникации, по специальной дисциплине – 
кафедры педагогики и методики. 

Состав экзаменационных комиссий по приему кандидатских экзаменов 
формируется из числа высококвалифицированных научно-педагогических и 
научных кадров Академии, включая научных руководителей аспирантов, в ко-
личестве не более 5 человек и включает в себя председателя, заместителя пред-
седателя и членов экзаменационной комиссии. Состав экзаменационных комис-
сий по приему кандидатских экзаменов утверждается приказом ректора Акаде-
мии не позднее, чем за месяц до начала кандидатских экзаменов. Председате-
лем экзаменационной комиссии по приему кандидатских экзаменов по каждой 
дисциплине является проректор по научной работе Академии. Регламент рабо-
ты комиссий определяется приказом ректора Академии. 

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специ-
альной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специаль-
ной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, име-
ющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной специальности, 
соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по исто-
рии и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по исто-
рии и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 специали-
стов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских наук, в 
том числе 1 доктор философских, исторических, политических или социологи-
ческих наук. 

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по ино-
странному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранно-
му языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих 
высшее образование в области языкознания, подтвержденное дипломом специ-
алиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, в том числе 1 
кандидат филологических наук, а также 1 специалист по проблемам научной 
специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготовило 
или подготавливает научно-квалификационную работу (диссертацию), имею-
щий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностран-
ным языком. 

Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной ко-
миссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа аспирант использу-
ет экзаменационные листы, которые хранятся после приема экзамена в течение 
года.  

На каждого аспиранта заполняется протокол приема кандидатского экза-
мена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные соискателю 
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членами комиссии, а также указываются: код и наименование направления под-
готовки, по которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование 
научной специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавли-
вается научно-квалификационная работа или диссертация; оценка уровня зна-
ний по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия – уровень профессио-
нального образования и квалификация) каждого члена экзаменационной комис-
сии. 

Уровень знаний оценивается по системе: «отлично», «хорошо» «удовле-
творительно» и «неудовлетворительно». Критерии оценок по каждому экзамену 
разрабатываются соответствующими кафедрами и утверждаются Ученым сове-
том вместе с программами кандидатских экзаменов. 

Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 
решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обу-
чения, срок действия которой не ограничен. Образец справки об обучении или 
о периоде обучения устанавливается Академией самостоятельно. 

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не до-
пускается.  

 
 
 



 
4.6. Матрица компетенций  

Матрица соответствия компетенций составных частей образовательной программы 
Наименование элемента программы 
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Блок 1 “Дисциплины (модули)” 
Базовая часть 
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к кандидатским экзаменам 
История и философия науки                   
Иностранный язык                   
Вариативная часть 
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к кандидатскому экзамену по специальности и к преподавательской деятельности 
История, теория и методология обучения и воспитания                   
Актуальные проблемы музыкальной педагогики                   
Вариативная часть (элективные дисциплины) 
Научный текст                   
Актуальные проблемы исторического и теоретического 
музыкознания                   

Основы современной музыкальной психологии                   
Методология современного музыкознания                   
Факультативные дисциплины (по выбору аспиранта) 
Компьютерные технологии в современном музыкальном 
творчестве и научных исследованиях                    

Второй иностранный язык                   
Блок 2 “Практики” 
Учебная практика (лекторская практика)                   
Производственная практика (педагогическая практика)                   
Блок 3 “Научные исследования” 
Научно-исследовательская деятельность, подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) по 
научной специальности 13.00.02 – теория и методика 
обучения и воспитания (музыка) 

 
                 

Блок 4 “Государственная итоговая аттестация”  
Подготовка и сдача государственного экзамена                   
Подготовка и представление научного доклада об основ-
ных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

 
                 

 



 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (моду-
лям). Внеаудиторная работа также сопровождается методическим обеспечени-
ем с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается досту-
пом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам Акаде-
мии, формируемым по полному перечню дисциплин основной образовательной 
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

Каждый аспирант обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 
к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изуча-
емым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с пра-
вообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд Академии укомплектован печатными и электронны-
ми изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисципли-
нам базовой части всех циклов, изданной преимущественно за последние де-
сять лет, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хре-
стоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и ор-
кестровых произведений, аудио-видео-фондами, мультимедийными материала-
ми. 

 
Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 

 
 

№ 
п/п 

Литература  Кол-во 
наимено-

ваний 

Кол-во  
печатных  

экземпляров 

Наличие 
в ЭБС 

1 Основная литература, указанная в рабочих програм-
мах дисциплин (модулей), 

180 650 180 

2 Дополнительная литература, указанная в рабочих 
программах дисциплин (модулей), 

189 1032 189 

 
Библиотечный фонд включает также издания учебной, методической и 

нотной литературы, предназначенные для реализации образовательных про-
грамм в области музыкально-теоретических и музыкально-исторических дис-
циплин в учреждениях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств), образовательных учреждениях среднего профессионального образо-
вания. 

Фонд включает в себя законодательные и нормативные акты в области 
образования, официальные, справочно-библиографические и специализирован-
ные периодические издания, в том числе для учреждений дополнительного об-
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разования детей (детских школ искусств, музыкальных школ), образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования. 

Каждый аспирант обеспечен возможностью индивидуального доступа к 
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется до-
ступ к сети Интернет. Всем обучающимся обеспечен доступ к современным 
информационным справочным и поисковым системам и к библиотечному фон-
ду периодических изданий, состоящему из  газет и специализированных жур-
налов, числе которых:   

1. Культура                                              
2. Музыкальное обозрение 
3. MUSICUS                                         
4. OPERA MUSICOLOGICA        
5. Искусство и образование 
6. Искусствознание 
7. Культура и искусство 
8. Музыка и время 
9. Музыкальная академия 
10. Музыкальная жизнь 
11. Музыкант-классик 
12. Музыковедение 
13. Народное творчество 
14. Старинная музыка 
15. Театр. Живопись. Кино. Музыка (Альманах) 
16. Фортепиано 
 

Каждый аспирант обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 
к электронной информационно-образовательной среде Академии. Электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, и отвечает техническим требованиям 
Академии, как на ее территории, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечи-
вает:  
– возможность индивидуального доступа для каждого аспиранта из любой точ-
ки, в которой имеется доступ к сети Интернет к ресурсам библиотечно-
информационного центра Академии; 
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-
тик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-
тельным ресурсам, указанным в рабочих программах; 
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения основной образовательной программы; 
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-
ние работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса; 
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– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-
щих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды  
соответствует законодательству Российской Федерации. 

Одновременный доступ к электронно-библиотечной системе и к элек-
тронной информационно-образовательной среде Академии могут иметь не ме-
нее 25% аспирантов. 

В настоящее время в Академии в рамках программы по внедрению инно-
вационных технологий установлена мультимедийная система (система терми-
налов-киосков), с помощью которой можно получить индивидуальный доступ к 
находящимся на сервере Академии аудио и видео файлам фонотеки, к учебной 
и справочной литературе библиотеки, а также к специально разработанной си-
стеме синхронного воспроизведения аудиозаписей и нотных изданий музы-
кальных произведений. Одновременный доступ к мультимедийной системе мо-
гут иметь не менее 25 % аспирантов. 

Материально-техническая база, соответствующая действующим сани-
тарным и противопожарным нормам и правилам, обеспечивает проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работы: 
– большой концертный зал на 549 посадочных мест. Параметры сцены 13м х 
12м. Оснащение: 2 концертных рояля («Стейнвей» и «Ямаха»), электронный 
орган «Мейкен», 6 артистических комнат, современное звукотехническое и 
осветительное оборудование; 
– малый концертный зал на 100 посадочных мест. Параметры сцены 7,5м х 5м. 
Оснащение: 2 концертных рояля «Стейнвей», электронный орган; 
– музыкальная гостиная дома Шуваловой на 100 посадочных мест. Параметры 
сцены 7м х 5м. Оснащение: 2 концертных рояля («Шиммель», «Ямаха»); орган-
позитив фирмы «А.Шкрабл»; 
– камерный зал на 50 посадочных мест. Параметры сцены 6м х 4м. Оснащение: 
концертный рояль фирмы «Ямаха»; 
– органный зал на 50 посадочных мест. Сцена отсутствует. Оснащение: 1 кон-
цертный рояль («Стейнвей»), двухмануальный духовой орган Генри Джоунса, 2 
клавесина («Тирбах», «Аммир»); 
– библиотека, общая площадь – 360 м2, 2 читальных зала общей площадью 100 
м2; 
– библиотека и архив Музея-квартиры Е.Ф. Гнесиной; 
– лингафонные кабинеты; 
– фонотека, располагающая записями классического музыкального, как зару-
бежного, так и отечественного, наследия, в том числе уникальными записями. 
Общий объем фонда фонотеки составляет 16638,57 часов звучания. Из них: на 
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магнитной ленте 6616 коробок: на скорости 38 см/сек — 3852 коробки (3677 
км. или 2680,03 час.), на скорости 19 см/сек – 2764 коробок (2236,05км или 
3259,54 час.); на компакт-дисках: 7100 аудио дисков – 8283 час., 300 МР3 дис-
ков — 2416 час.  
– видеофонд фонотеки составляет: на VHS – 210 ед., на DVD – 275 ед. На дру-
гих цифровых носителях (накопителях на жестких дисках) 74 ед.; 
– учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, в том числе 
оснащенные роялями, мультимедийными системами, позволяющими воспроиз-
водить аудио-, видео- и графические материалы; 
– специализированные аудитории, оборудованная персональными компьюте-
рами и другой необходимой аппаратурой: 
 
Дисциплина Аудитория № Оснащение 
История и философия 
науки  
 

Кабинет общегу-
манитарных дис-
циплин (№63) 
 

Кабинет общегуманитарных дисциплин  
-доска 
-ЖК телевизор Philips, диагональ 42”  
-магнитофон Panasonic 
-оборудование для аудиотрансляции  
-экран для демонстрации фильмов 
-столы 
-стулья 

Иностранный язык,  
Второй иностранный язык 

Аудитория №30а 
или иная аудито-
рия с аналогич-
ным оснащением 

-доска 
-интерактивный экран 
- ноутбук Toshiba 
-магнитофон 
-аудиотрансляция 
-экран для демонстрации фильмов 
-лингафонное оборудование  
-столы  
-стулья 

Аудитория №111 
или иная аудито-
рия с аналогич-
ным оснащением 

-доска 
-интерактивный экран 
-компьютеры (16 шт.) 
-лингафонное оборудование 
-оборудование для аудиотрансляции 
-проектор 
-экран для демонстрации фильмов 
-столы  
-стулья 

История, теория и методо-
логия обучения и воспита-
ния  

Аудитория №36 
или иная аудито-
рия с аналогич-
ным оснащением 

-переносной проектор 
-ноутбук 
-колонки 
-столы 
-стулья  
-доска настенная 
-электронный киоск 
-1 рояль Estonia 
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Актуальные проблемы му-
зыкальной педагогики  

Аудитория №60 
или иная аудито-
рия с аналогич-
ным оснащением 

-переносной проектор 
-ноутбук 
-колонки 
-доска (экран) 
-столы 
-стулья  
-пианино Rosler 

Научный текст  Аудитория №70 
или иная аудито-
рия с аналогич-
ным оснащением 

-пианино Petrof 
-доска 
-экран для демонстрации фильмов 
-переносной проектор 
-ноутбук 
-колонки 
-столы 
-стулья 

Основы современной му-
зыкальной психологии  

Аудитория №53 
или иная аудито-
рия с аналогич-
ным оснащением 

-моноблок MSI  AE 
(компьютер, экран, встроенные колонки) 
-столы 
-стулья 

Методология современно-
го музыкознания 

Аудитория №27 
или иная аудито-
рия с аналогич-
ным оснащением 

-пианино Petrof 
-переносная доска (экран) 
-проектор 
-ноутбук 
-колонки 
-столы 
-стулья 

Актуальные проблемы ис-
торического и теоретиче-
ского музыкознания  

Аудитория № 26 
или иная аудито-
рия с аналогич-
ным оснащением 

-2 рояля 
-доска 
-аудиотрансляция (совмещенная с фонотекой) 
-экран для демонстрации фильмов 
-столы 
-стулья 

Компьютерные техноло-
гии в современном музы-
кальном творчестве и 
научных исследованиях  

Аудитория №8 
или иная аудито-
рия с аналогич-
ным оснащением 

Специализированная аудитория  
 -рояль WEIBACH 
-персональные компьютеры  Acer (сеть) 
-синтезаторs Casio XW-P1 и Casio WK-7600 
-электропиано Casio Privia 
-миди-клавиатуры ROLAND (2 шт.) 
-звуковые карты Focusrite (7шт.) и M-Audio project 
mix (1 шт.) 
-акустическая система  
-столы 
-стулья 

Педагогическая практика  Аудитория №54 
или иная аудито-
рия с аналогич-
ным оснащением 

-специализированные аудитории 
-рояли Stenwey and Song 
-дирижерские пульты 
-столы 
-стулья 
-переносная доска 
-оборудование для аудиотрансляции 
-магнитофоны 

Другие аудитории РАМ им. Гнесиных в соответствии с расписанием 
групп по педагогической практике 
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Лекторская практика Большой концертный зал 

Малый концертный зал 
Камерный зал 
Аудитории академии 

Научно – исследователь-
ская работа 

Читальный зал 
 

-каталог основного фонда и читального зала 
-персональные компьютеры  Acer (сеть) 
-рояль Bechstein 
-доска 
-столы 
-стулья 

 Аудитория для 
самостоятельной 
работы аспиран-
тов (№53 или 
иная аудитория с 
аналогичным 
оснащением) 

-компьютеры 
-столы 
-стулья 

 
 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Требования к вступительным испытаниям 
 

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образова-
ния – специалитет или магистратура. Прием граждан на обучение по програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется 
на конкурсной основе из числа лиц, наиболее способных и подготовленных к 
освоению программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре. 

Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испыта-
ния в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования (уровень специалиста 
или магистра): 
– специальную дисциплину, соответствующую профилю направления подго-
товки; 
– философию; 
– иностранный язык (английский, немецкий, французский). 

 
I. Требования к вступительному экзамену по специальной дисциплине 

 Экзамен состоит из двух разделов: 
 1.  Обсуждение реферата. Вопросы по теме и библиографии предполагаемого исследова-
ния. 
 Помимо общей характеристики предполагаемой работы, реферат должен в той или иной 
форме показать определенную степень продуманности и разработанности тех исследова-
тельских задач, которые абитуриент ставит перед собой. 
 Реферат – в объеме 1 п.л. (24 стр.) – должен содержать: 
 а)  обоснование актуальности темы и практической значимости будущего исследования; 
 б)  предполагаемый план научно-квалификационной работы (диссертации); 
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 в) фрагмент исследования, раскрывающий потенциальные исследовательские возможно-
сти поступающего и научную перспективность избранной темы.  
 Желательно представление опубликованных или рукописных работ поступающего. 
 
 2.  Устный ответ на один из проблемных вопросов в области теории и методики обучения 
и воспитания (музыка): теоретико-методологические основы теории, методики и технологии 
музыкального образования (обучения, воспитания, развития) на всех уровнях системы обра-
зования в контексте отечественной и зарубежной образовательной практики. 
   

Требования к структуре и содержанию реферата 
 Каждый поступающий в аспирантуру представляет письменную работу по теме бу-
дущего исследования (реферат) объемом 1 п.л. (24 стр.), в которой должны содержаться ос-
новные положения – программные, гипотетические, методологические, структурные и т.д.. 
Общий абрис текста можно представить в следующих характеристиках: 
1. Наименование будущего исследования должно быть раскрыто в основной проблеме рабо-
ты, объединяющей более частные аспекты, местные задачи. Для того чтобы обозначить ос-
новную проблему, следует проанализировать ситуацию, сложившуюся в области изучаемого 
объекта: научное знание о нем, конкретные подходы, результаты изучения. Нужно также 
сформулировать цель исследования, которая, как правило, шире и значительнее избранного 
предмета. Работа должна содержать: 
• Описание материала, на котором будут строиться научные выводы, необходимого для 
решения поставленной проблемы и конкретных субпроблем. 
• Описание используемых методов исследования. В случае комплексного подхода, при-
влечения научного знания из смежных областей – объяснение необходимости этого. Имеется 
в виду профессиональная осведомленность в специфических частных методиках, процедурах 
анализа и т.п. 
• Описание структуры будущего текста (предположительный план, выражающий ос-
новные идеи будущей работы) – с учетом деления на части, разделы, параграфы и т.п. Необ-
ходима  краткая аннотация того, о чем автор намеревается писать с целью начального осо-
знания развития творческой мысли, ее логического становления.  
• Желательно изложение «рабочей гипотезы» как интуитивного видения результатов, 
подтвержденного уже проведенным исследованием (имеется в виду, например,– выводы, 
сделанные в дипломной работе студента). Гипотеза как «предварительное суждение о зако-
номерной связи явлений» оформляется на данной стадии в виде характеристики, еще не по-
лучившей облика тех научных суждений, которые связываются с теоретической концепцией, 
определенными дефинициями понятий, четко структурированным текстом высказывания. 
2. К программе будущего исследования должна быть приложена библиография (возможно, и 
нотография). Это может быть или список литературы, или библиографическое описание на 
карточках (возможно включение как прочитанной, так и непрочитанной, но обнаруженной 
литературы). Библиография должна содержать новейшую литературу по избранной теме, по-
следние исследования в изучаемой области. 
3. Программа будущего исследования, кроме «установочной» части, предполагает аналити-
ческий текст, иллюстрирующий владение материалом, терминологическим аппаратом, лите-
ратурно-научной прозой. Если избранная тема является продолжением исследования, нача-
того в дипломной работе, то можно представить из нее аналитический раздел – при условии 
соответствия с поставленными задачами и пр. (см. п. 1 данной записки). 

 

II. Требования к вступительному экзамену по философии 
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Требования к вступительному экзамену по философии соответствуют федеральным 
государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования 
(уровень специалиста или магистра). 
 

 Список вопросов: 
1. Предмет философии и ее функции. 
2. Философия как вид знания. 
3. Ранняя греческая философия. Милетская философия. Натурфилософия. 
4. Гераклит Эфесский. Понятие о Логосе. 
5. Философия Элеатской школы  (Ксенофан, Парменид, Зенон). 
6. Философия атомизма. 
7. Софистика, проблема рационального знания. 
8. Метод познания истины в философии Сократа. 
9. Учение Платона об “идеях”. 
10. Учение Платона о душе и человеке. 
11. Аристотель: понятие сущности и материи. Учение о причинах. 
12. Учение Аристотеля о душе. Разум и воля. 
13. Эпикур.  Физический и социальный атомизм. 
14. Философия стоицизма. 
15. Неоплатонизм. Завершение античной традиции. 
16. Средневековая философия как синтез двух традиций: христианской и античной филосо-

фии. 
17. Патриотика. Отцы церкви о соотношении веры и разума. 
18. Учение А.Августина о Боге;  проблема добра и зла. 
19. Фома Аквинский – систематизатор средневековой схоластики. 
20. Проблема универсалий в эпоху схоластики. Номенализм и реализм. 
21. Основные черты философии эпохи Возрождения. Гуманизм. Антропоцентризм. Панте-

изм. 
22. Философские учения в эпоху Возрождения (Н. Кузанский). 
23. Социально-политические учения в эпоху Возрождения. 
24. Основные черты в философии Нового времени. Механицизм и проблемы метода. 
25. Эмпиризм философии Ф. Бэкона. 
26. Проблема познания в философии Дж. Локка. 
27. Гносеология Т. Гоббса, его концепция знания и языка. 
28. Картезианский рационализм. 
29. Учение о субстанции Спинозы. 
30. Новое обоснование рационализма Лейбницем. 
31. Субъективный идеализм Дж.Беркли и скептицизм и агностицизм Д. Юма. 
32. Сущность просветительского движения в философии 18 в. Деизм, материалистическое 

понимание природы, критика церкви и религии.  
33. Французское просвещение: философия природы, учение о материи природы 
34. Э.Кант. Понятие трансцедентальности. Определение критерия и границ достоверного по-

знания. 
35. Этика Э. Канта. Категорический императив и проблема свободы человека. 
36. Г.-В. Гегель. Философия как самосознание абсолютного начала. 
37. Л. Фейербах. “Философия будущего” и сущность антропологического материализма. 
38. Формирование и развитие марксистской философии. 
39. Материалистическое понимание истории. История как закономерный процесс, историче-

ская необходимость и сознательная деятельность людей. 
40. Философия иррационализма. Волюнтаризм как основная метафизическая концепция в 

философии А. Шопенгауэра. 
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41. Ф.Ницше. Основные концептуальные принципы: воля к власти, идея сверхчеловека, веч-

ное возвращение. 
42. С. Кьеркегор как предшественник философии экзистенциализма. 
43. “Жизнь” как исходный принцип метафизических, психологических, нравственных оце-

нок в философии иррационализма. 
44. “Философия жизни”:  А. Бергсон, В. Дильтей. 
45. З. Фрейд.  Бессознательное и его роль в культуре. 
46. Феноменология Э. Гуссерля. 
47. Экзистенциализм. Проблема существования, ее выражение в экзистенциальном и рацио-

нальном мышлении. 
48. “Экзистенциалы” «страха», «свободы», «коммуникации» в творчестве Хайдегера, Яспер-

са, Сартра. 
49. Специфические особенности и своеобразие русской философии. 
50. Важнейшие течения в русской философии 19 века. 
51. Концепция метафизики всеединства и софиологии Вл. Соловьева. 
52. Проблема личности, свободы и творчества в философии Бердяева. 
 

 
III. Требования к вступительному экзамену по иностранному языку 

Требования к вступительному экзамену по иностранному языку соответствуют требо-
ваниям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессио-
нального образования (уровень подготовки специалиста или магистра). 
 

Экзамен состоит из трех разделов: 
1. Письменного перевода и чтения текста в соответствии с выбранной научной специально-

стью (2000 знаков, 60 минут на подготовку со словарем). 
2. Устного перевода теста в соответствии с выбранной научной специальностью (1600 зна-

ков, 20 минут на подготовку без словаря). 
3. Беседы на иностранном языке о творческих профессиональных интересах абитуриента. 
 
 

6.2. Образовательные технологии 
 

6.2.1. Методы и средства организации и реализации  
образовательного процесса 

 
Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, прак-

тические занятия (индивидуальные и групповые), самостоятельная работа ас-
пиранта; консультации; текущие формы контроля теоретических знаний, науч-
ное руководство. 

Методы и средства практической подготовки: индивидуальные и груп-
повые занятия, мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 
учебная практика; реферат, самостоятельный проект. 

Образовательная программа реализуется в форме индивидуальных и 
групповых занятий. 

В образовательном процессе используются различные типы лекций: 
вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой 
дисциплине), подготовительная (готовящая аспиранта к более сложному мате-
риалу), интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествую-
щего материала), междисциплинарная. Содержание и структура лекционного 
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материала направлены на формирование соответствующих компетенций и со-
относятся с выбранными преподавателем методами контроля.  

Основными активными формами обучения профессиональным компетен-
циям в течение всего периода обучения являются практические занятия в виде 
семинаров. Семинар проводится в форме дискуссий, разборов конкретных си-
туаций, обсуждения результатов аспирантских работ (самостоятельных проек-
тов, рефератов, творческих заданий и т.д.), вузовских и межвузовских конфе-
ренций. К участию в семинарах привлекаются деятели искусства и культуры, 
специалисты-практики.  

Практические занятия (индивидуальные и групповые) проводятся по дис-
циплинам: Иностранный язык, Методология современного музыкознания, Ос-
новы современной музыкальной психологии, Педагогическая практика, Лек-
торская практика.  

Самостоятельная работа аспирантов представляет собой обязательную 
часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах 
и выполняемую аспирантом вне аудиторных занятий в соответствии с задания-
ми преподавателя. Самостоятельная работа может выполняться аспирантом в 
читальном зале различных библиотек, архивах, лабораториях, компьютерных 
классах или в домашних условиях. Самостоятельная работа имеет учебно-
методическое и информационное обеспечение, включающее учебники, учебно-
методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы и т.д. Ре-
зультат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Формы практической самостоятельной работы аспирантов реализуются в 
виде рефератов, самостоятельных проектов, позволяющие им критически осво-
ить один из разделов образовательной программы (или дисциплины). Пример-
ный план реферата и самостоятельного проекта: тема, предмет (объект) и цель 
работы; метод проведения работы; поиски и обработка материалов; принятые и 
отвергнутые гипотезы; результаты работы; выводы (оценки, предложения); об-
ласти применения; библиография. 
 

6.2.2. Организация практики 
 

Учебная, производственная и преддипломная  практика представляет со-
бой виды занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подго-
товку к государственному экзамену и представлению научно-
квалификационной работы. 

При реализации образовательной программы предусматриваются следу-
ющие виды учебной практики: педагогическая и лекторская. 

Согласно учебному плану и учебной программе по педагогической прак-
тике аудиторные занятия аспиранта проводятся в пассивной и активной форме. 
29-30% аудиторного времени, отведенного на реализацию педагогической 
практики, отводятся на проведение аспирантом занятий с обучающимися по 
профильным образовательным программам высшего образования в области му-
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зыкального искусства; остальные 70-71% — на подготовку аспиранта к заняти-
ям с обучающимися и получение консультаций. 

Лекторская практика является учебной, реализуется в форме лекций, ве-
дения концертов, фестивалей, творческих вечеров, конкурсов, проходящих на 
концертных площадках Академии – Большом и Малом концертных залах, Гос-
тиной Дома Шуваловых, органном зале и последующих публикациях в элек-
тронных СМИ Академии – официальном сайте и студенческой газете «Беz 
фальши», а также информационных партнерах Академии – газете «Музыкаль-
ное обозрение», «Играем сначала», журнале «Филармоник». 

Педагогическая практика является производственной, включает предди-
пломную практику. 

Цели, задачи и формы отчетности по всем видам практик разработаны в 
Положении о практиках и рабочих программах соответствующих практик. 

Руководители практик назначаются приказом ректора в соответствии с 
действующим Положением о практиках. Аттестация аспирантов по практикам 
(текущий контроль и промежуточная аттестация по итогам практики) осу-
ществляется на соответствующих кафедрах, где она организована. Результаты 
прохождения практик фиксируются в письменных отчетах, утверждаемых ру-
ководителем практики и заведующим соответствующей кафедры. 

 
6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
6.3.1. Общие требования к кадровому обеспечению 

 
Реализация ООП обеспечена руководящими работниками Академии и 

научно-педагогическими кадрами профессорско-преподавательского состава 
Академии, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препо-
даваемых дисциплин, и систематически занимающимися научно-методической 
или научно-исследовательской деятельностью. 

Из работающих в Академии преподавателей, участвующих в реализации 
ООП высшего образования подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре по направлению подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические 
науки, доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, со-
ставляет не менее 80 % (в приведенных к целочисленным значениям ставок). 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соот-
ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином ква-
лификационном справочнике должностей руководителей и специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководи-
телей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профес-
сионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенном к чис-
ленном значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количе-
ства научно-педагогических работников Академии. 



49 
 

Среднегодовое количество публикаций научно-педагогических работни-
ков Академии в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приве-
денных к целочисленным  значениям ставок составляет не менее 2 в журналах, 
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в 
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в 
научных рецензируемых изданиях, определенных в перечне рецензируемых из-
даний согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской федерации от 24 сентяб-
ря 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации) в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 60 про-
центов. 

 
6.3.2. Научное руководство аспирантами 

 
Научный руководитель назначается каждому аспиранту для оказания 

научной и методической помощи при работе над научно-квалификационной 
работой (диссертацией), контроля над выполнением работы, оказания, в случае 
необходимости, психологической поддержки, выработки рекомендаций по по-
воду участия аспирантов в учебном процессе. 

Научный руководитель назначается из числа докторов или кандидатов 
наук, осуществляющих самостоятельную научно-исследовательскую деятель-
ность по направленности (профилю) подготовки и имеющих публикации по ре-
зультатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отече-
ственных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляющих апробацию результатов указанной научно-
исследовательской деятельности на национальных и международных конфе-
ренциях. 

Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководите-
лю, определяется с его согласия ректором Академии в рамках ежегодно утвер-
ждаемой педагогической нагрузки.  

Оплата руководства научно-исследовательской работой аспиранта (неза-
висимо от количества аспирантов, прикрепленных к одному научному руково-
дителю) осуществляется из расчета 108 академических часа в год на одного ас-
пиранта.  

Научный руководитель, тема научно-квалификационной работы (диссер-
тации) утверждается приказом ректора Академии не позднее 3 месяцев с зачис-
ления аспиранта на обучение по программе аспирантуры на основании выписки 
из протокола заседания соответствующей кафедры и решения Ученого совета 
Академии. 

Научный руководитель осуществляет следующие функции:  
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– определяет цель и задачи научно-квалификационной работы (диссертацион-
ного исследования);  
– направляет работу аспиранта в соответствии с выбранной темой;  
– координирует подготовку аспиранта для получения необходимых знаний и 
навыков; 
– консультирует аспиранта по теоретическим, методологическим, стилистиче-
ским и другим вопросам написания научно-квалификационной работы (диссер-
тации). 

При подготовке к экзамену кандидатского минимума по истории и фило-
софии науки научный руководитель рекомендует аспиранту (по согласованию с 
кафедрой общих гуманитарных наук), по какому из разделов курса подготовить 
реферат, чтобы получить необходимые методологические навыки для выполне-
ний научно-квалификационной работы (диссертации).   

Научный руководитель рекомендует аспиранту список иностранных ис-
точников в соответствии с тематикой производимого исследования для подго-
товки и сдачи экзамена кандидатского минимума по иностранному языку.  

После получения окончательного варианта научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук научный 
руководитель составляет письменный отзыв, в котором характеризует качество 
работы, отмечает ее положительные стороны, особое внимание обращает на не 
устраненные недостатки, мотивируя возможность или нецелесообразность 
представления диссертационной работы на защиту в диссертационном совете.  

Заведующие кафедрами отвечают за организацию работы аспирантов на 
кафедре, своевременное выполнение индивидуальных планов, качественное 
написание диссертационных исследований.  

 
6.4. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

государственная аттестация, фонды оценочных средств 
 

Оценка качества освоения ООП включает в себя текущий контроль успе-
ваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, включающую сдачу кан-
дидатского минимума по истории и философии науки, иностранному языку и 
научной специальности, необходимого для защиты кандидатской диссертации, 
и государственную итоговую аттестацию выпускников. В качестве средств те-
кущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные 
опросы, письменные работы, тестирование, прослушивания. В качестве средств 
промежуточного контроля используются зачеты и кандидатские экзамены. Раз-
работаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 
успеваемости обучающихся. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, вклю-
чающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, поз-
воляющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 
Фонды оценочных средств соответствуют требованиям ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки, целям и задачам программы, учебному плану и обес-
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печивают оценку качества универсальных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

Требования к содержанию, объему и структуре научно-
квалификационной работы определены на основании разработанного в Акаде-
мии «Положения о государственной итоговой аттестации» выпускников аспи-
рантуры, а также ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основ-
ной образовательной программы. 
 Государственная итоговая аттестация включает в себя и проводится в 
указанной последовательности: 
– государственный экзамен; 
– представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы. 
 Государственный экзамен проходит в форме научно-методической кон-
ференции с представлением выпускниками аспирантуры самостоятельно вы-
полненной учебно-методической разработки: учебной программы, учебного 
плана, лекции, семинара, где должны быть отражены цели, задачи и достигае-
мые результаты. 
 Тематика представленных учебно-методических разработок ограничена 
сферой методик преподавания специальных дисциплин высшей школы. В пред-
ставленной учебно-методической разработке должны быть отражены знания, 
умения и компетенции, полученные в результате освоения дисциплины «Акту-
альные проблемы музыкальной педагогики», а также результаты пройденной в 
период обучения в аспирантуре педагогической практики. Темы учебно-
методических разработок утверждаются на выпускающих кафедрах и подаются 
в отдел аспирантуры не позднее, чем за 2 недели до экзамена, что является ос-
нованием для допуска к государственной итоговой аттестации. 
 Учебно-методические разработки представляется в форме доклада (10–15 
минут) с последующим обсуждением (дискуссией). 
 Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена 
оценку «неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестаци-
онному испытанию – представлению научного доклада об основных результа-
тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Подготовленная выпускником аспирантуры научно-квалификационная ра-
бота, выполненная по специальности научных работников – 13.00.02 – теория и 
методика обучения и воспитания (музыка), должна соответствовать паспорту 
указанной научной специальности и иным критериям и иным критериям, уста-
новленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук. 

Тексты научно-квалификационных работ, прошедшие обсуждение на со-
ответствующей выпускающей кафедре и получившие положительное решение 
о допуске к государственной итоговой аттестации, представляются в печатном 
виде в 3-х экземплярах и в электронном виде (формат pdf) не позднее чем за 2 
недели до защиты для прохождения процедуры рецензирования, размещения во 
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внутренней электронно-библиотечной системе Академии и проверки на объём 
заимствования. 
 НКР подлежат внутреннему рецензированию. Для проведения внутренне-
го рецензирования ВКР назначаются два рецензента из числа научных (научно-
педагогических) работников Академии, имеющих ученые степени по соответ-
ствующей специальности научных работников. 
 Не позднее, чем за пять календарных дней до представления научного до-
клада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра-
боты в государственную экзаменационную комиссию передаются в письмен-
ном виде отзыв научного руководителя и рецензии, с которыми в обязательном 
порядке ознакамливаются авторы научно-квалификационных работ. 
Оканчивающие аспирантуру представляют результаты проведенных на
 Оканчивающие аспирантуру представляют результаты проведенных 
научных исследований в форме научного доклада (10 минут) по подготовлен-
ной научно-квалификационной работе с последующими ответами на вопросы 
рецензентов, председателя и членов государственной экзаменационной комис-
сии. 
 Результаты представления научного доклада определяются оценками «за-
чтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение госу-
дарственного аттестационного испытания. 
  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план и индивидуальный учебный план аспирантуры, утвердившие те-
мы своих учебно-методических разработок и прошедшие обсуждение подго-
товленной научно-квалификационной работы на выпускающих кафедрах. 
 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключи-
тельных случаях, подтвержденных документально), вправе пройти ее в течение 
следующей государственной итоговой аттестации. Обучающийся, не прошед-
ший одно государственное аттестационное испытание по уважительной при-
чине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного ис-
пытания (при его наличии). 
 Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испыта-
ние в установленный срок в связи с неявкой на государственное аттестационное 
испытание по неуважительной причине или получением оценки «неудовлетво-
рительно» или «не зачтено» отчисляется из Академии как не прошедший госу-
дарственную итоговую аттестацию с выдачей ему справки об обучении. 
 Лицо, отчисленное из Академии как не прошедшее государственную ито-
говую аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттеста-
цию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые. 
 
На итоговой государственной аттестации выпускник демонстрирует: 
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знание закономерностей развития общего и музыкального образования, 
общих и специфических их проявлений в разных национальных культурах; 
проблем, насущных задач, подходов и способов решения актуальных вопросов 
современной музыкально-педагогической науки и практической педагогики му-
зыкального образования; путей и задач совершенствования педагогического 
процесса в разных звеньях системы современного отечественного музыкально-
го образования; актуальных проблем современной музыкально-педагогической 
науки и практической педагогики музыкального образования; специальной оте-
чественной и зарубежной литературы в избранной сфере педагогической науки; 
методологии педагогического исследования; специальной научной терминоло-
гии; специфики научного описания и феномен научного текста; основ научного 
языка описания; установочных аспектов исследования и структурной организа-
ции научного текста; требований к составлению научных текстов различных 
жанров (доклад, отзыв, рецензия, статья); речевых норм соответствующего 
иностранного языка, позволяющих вести диалог в различных жанрах и формах, 
правил речевого этикета в ситуациях научного диалогического общения; основ-
ных направлений применения компьютерных технологий в музыкально-
педагогической науке и образовании; основ современной педагогики и музы-
кальной психологии; путей и задач совершенствования педагогического про-
цесса в разных звеньях системы современного отечественного музыкального 
образования; актуальных проблем современной музыкально-педагогической 
науки и практической педагогики; современных инновационных методик и 
технологий в области музыкальной педагогики; специфики и принципов со-
ставления различных учебно-методических, программных и пр. документов, 
обеспечивающих учебный процесс; 

умение анализировать и сопоставлять различные представления о целях, 
задачах, принципах, содержании, формах и средствах музыкального образова-
ния; выявлять взаимосвязь между историей развития музыкально-педагогичес-
кой мысли  и общефилософскими, художественно-эстетическими течениями, 
особенностями музыкальной культуры, искусства в различные исторические 
эпохи; формулировать решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности; выбирать адекватные методы и методологию 
научного исследования в избранной сфере музыкознания, модифицировать су-
ществующие и разрабатывать новые научные подходы; осуществлять самосто-
ятельные исследовательские, творческие проекты в рамках профессиональной 
деятельности с учетом новейших тенденций развития науки; анализировать 
научные тексты различных жанров с точки зрения соответствия их требованиям 
научного описания; эффективно находить любую необходимую информацию 
для профессиональных целей и свободно ориентироваться в ресурсах Интерне-
та; вести диалог и адекватно передавать смысл профессионально ориентиро-
ванного научного текста с соблюдением норм соответствующего иностранного 
языка; анализировать и сопоставлять различные представления о целях, зада-
чах, принципах, содержании, формах и средствах музыкального образования; 
характеризовать приоритетные профессиональные качества и педагогическую 
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деятельность в различных моделях выпускника вуза (бакалавр, специалист, ма-
гистр); анализировать и оценивать качество содержания и методики преподава-
ния в разных звеньях системы современного отечественного музыкального об-
разования; ориентироваться в актуальных проблемах музыкальной педагогики 
и психологии, проблематике и направлениях, присущих современному состоя-
нию науки и практики; находить продуктивные подходы обучения на разных 
его этапах и в отношении разных групп обучающихся; преподавать специаль-
ные дисциплины в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, подбирать и составлять необходимые учебно-методические мате-
риалы для проведения всех типов занятий, использовать методы психологиче-
ской и педагогической диагностики в решении профессиональных задач; 

владение навыками критического осмысления явлений в области музы-
кальной педагогики; рефлексивного познания, формально-логического опреде-
ления понятий; методами научного исследования; инновационными технологи-
ями и методами выявления проблем в профессиональной сфере; навыками ис-
следовательской и аналитической работы в различных областях музыкально-
педагогической науки с учетом ее новейших достижений; традиционными и 
новейшими методами сбора и интерпретации необходимых данных для форми-
рования обоснованных научных суждений; специальной терминологией, сло-
жившейся как в отечественной, так и в зарубежной научной традициях; навы-
ками научного описания и основными элементами научного языка; навыками 
составления научных текстов различных жанров; совокупными знаниями в об-
ласти информационных технологий для профессиональной творческой, науч-
ной и педагогической деятельности; навыками в области компьютерных техно-
логий для наиболее эффективного ведения разнообразной профессиональной 
деятельности; основными навыками учебно-организационной и научно-
исследовательской работы в различных областях музыкального образования и 
воспитания, ориентируясь на новейшие достижения и сохранение традиций; 
необходимым комплексом общепедагогических и психолого-педагогических 
приемов для успешного ведения педагогической деятельности; современными 
подходами, выработанными в реальной музыкально-педагогической деятельно-
сти; необходимым инструментарием для составления различных учебно-
методических материалов в соответствии с требованиями учебного процесса; 
методикой проведения занятий, навыками творческого подхода к решению пе-
дагогических задач разного уровня; различными современными методами, 
формами и средствами обучения, педагогическими технологиями, способно-
стью к разработке новых педагогических технологий. 
 

7. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
7.1. Материально-техническая база 
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Образовательный процесс ведется на материально-технической базе Ака-
демии, представляющей собой здания и помещения, находящиеся в оператив-
ном управлении. Общая площадь учебных зданий – 19997,8 м². Здания и поме-
щения оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации и контроля 
доступа. Ведется поэтапное оснащение учебных площадей средствами видео-
наблюдения. 

Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем 
состоянии, имеют необходимое оборудование. Действуют мультимедийные си-
стемы. Непосредственно в учебном процессе используется 73 компьютера. 
Имеется выход в Internet через Internet-сервер со скоростью 512 Кбит/сек и вы-
ше. К сети подключено 170 компьютеров, 20 из которых используются для те-
стирования как в режиме on-line, так и в off-line. В образовательной деятельно-
сти используются обучающие компьютерные программы, профессиональные 
пакеты программ по направлениям подготовки и специальностям. Имеются 
электронные версии справочников, энциклопедий, словарей, электронных 
учебных пособий. Учебный процесс по мере необходимости поддерживается 
полиграфическим центром.  

 
7.2. Социальная инфраструктура 

 
Реализация образовательной программы обеспечивается социальной ин-

фраструктурой Академии.  
Пунктами питания обеспечены учебный корпус – столовая общей площа-

дью 291,7 м² на 152 посадочных места – и студенческое общежитие – столовая 
общей площадью 145,3 м² на 50 посадочных мест). 

В учебном корпусе структурного подразделения Академии – колледже 
имени Гнесиных – располагается оборудованный медицинский пункт для об-
служивания аспирантов и сотрудников Академии площадью 13 м². 

Всем иногородним аспирантам (за исключением проживающих в Мос-
ковской области) предоставляется общежитие жилой площадью 11774,5 м². 
Общежитие построено по типовому проекту, имеет все виды благоустройства, 
оборудовано помещениями социально-бытового назначения, системами пожар-
ной сигнализации и контроля доступа, оснащено средствами видеонаблюдения. 
В общежитии предусмотрены помещения для самостоятельной работы аспи-
рантов. 

 
7.3. Финансовые условия реализации программы аспирантуры 

 
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного показате-
ля мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществ-
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ляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государствен-
ной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 
подготовки, с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специ-
фику образовательных программ в соответствии с методикой определения нор-
мативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образова-
ния по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013г. 
№ 638. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Форма индивидуального плана аспиранта 
 

Министерство культуры Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
Российская академия музыки  имени Гнесиных 

_______________________________________________________________________________________ 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА  
 
Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________ 
Дата приема _________________________ Срок окончания _____________________________ 
Специальность___________________________________________________________________ 
Кафедра________________________________________________________________________ 
Научный руководитель____________________________________________________________ 
Тема НКР (диссертации)___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Тема утверждена на Ученом Совете вуза ___________________________________________ 
 

Кандидатские  экзамены  и  зачеты Срок сдачи  Оценка 
История и философия науки (1 год)   
Методология современного музыкознания (1 год)  зачет   
Актуальные проблемы музыкальной педагогики (1 год) 
зачет   

Иностранный язык (2 год)   
Научный текст (2 год) зачет   
Специальность (3 год)   

Работа над научно-квалификационной работой (НКР) (диссертацией):   
        Срок выполнения 
Введение              ________________ 
1 глава              ________________ 
2 глава              ________________ 
3 глава               ________________ 
Заключение              ________________ 
Представление 1-ого варианта НКР (диссертации) 
(за 6 месяцев до окончания аспирантуры)          ________________ 
Представление завершенной НКР (диссертации)         ________________ 
Утверждено на совете факультета «______»_____________________ 20       г. 
Зав. кафедрой____________________________(подпись) 
Научный руководитель_________________________________(подпись) 
Аспирант  _____________________________________(подпись) 
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РАБОЧИЙ ПЛАН  1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Работа по специальности (план на учебный год) 
 
Педагогическая практика (только для аспирантов очного отделения) 
 
Аттестация аспиранта научным руководителем  
 
       Научн. руководитель ______________(подпись) 
Отчет аспиранта на заседании кафедры за 1 год обучения принят «___»____________20       г.  
Зав. кафедрой ______________(подпись)   
Учебный план за 1 год обучения выполнен. 
Аспирант переведен на 2 год обучения.  Зав. аспирантурой ____________(подпись) 

 
РАБОЧИЙ ПЛАН  2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Работа по специальности (план на учебный год) 
 
Педагогическая практика (только для аспирантов очного отделения) 
 
Аттестация аспиранта научным руководителем  
 
       Научн. руководитель ______________(подпись) 
Отчет аспиранта на заседании кафедры за 2 год обучения принят «___»____________20       г.  
Зав. кафедрой ______________(подпись)   
Учебный план за 2 год обучения выполнен. 
Аспирант переведен на 3 год обучения.  Зав. аспирантурой ____________(подпись) 
 

РАБОЧИЙ ПЛАН  3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
Работа по специальности (план на учебный год) 

 
Педагогическая практика (только для аспирантов очного отделения) 
 
Аттестация аспиранта научным руководителем  
 
 
       Научн. руководитель _____________(подпись) 
Отчет аспиранта на заседании кафедры за 3 год обучения принят «___»____________20       г.  
Зав. кафедрой ______________(подпись)   
Учебный план за 3 год обучения выполнен. 
Зав. аспирантурой ___________(подпись) 
 

РАБОЧИЙ ПЛАН  4-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
Работа по специальности (план на учебный год) 
 
Аттестация аспиранта научным руководителем  
 
 
       Научн. руководитель _____________(подпись) 
Отчет аспиранта на заседании кафедры за 4 год обучения принят «___»____________20       г.  
Зав. кафедрой ______________(подпись)   
Учебный план за 4 год обучения выполнен. 
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Зав. аспирантурой ___________(подпись) 

Форма отчета по научно-исследовательской деятельности 
 

ОТЧЕТ  
по научно-исследовательской работе 

аспиранта _____________________________(____года обучения) 
кафедры ________________________________________  
Научный руководитель____________________________ 

 
1. Утверждение темы научно-квалификационной работы (диссертации) 
тема_____________________________________________________ 
утверждена на Ученом совете_______________________________ 
 
2. Представление результатов исследования на конференциях, симпозиумах и 
т.п. 
_________________________________________________________ 
(название доклада, сроки и место проведения, название мероприятия) 
 
3. Публикации по теме исследования  
_________________________________________________________ 
(название, выходные данные, объем, степень готовности) 
 
4. Подготовка научно-квалификационной работы (НКР) 
________________________________________________________  
(объем и формы проведенной подготовительной работы, представленные раз-
делы текста НКР, объем, степень готовности) 
 
5. Отчет по результатам освоения образовательной программы 
__________________________________________________ 
(сдача канд. экзаменов, зачетов, прохождение практик) 
 
__________ (дата) 
 
Аспирант ________________________ФИО __________________ (подпись) 
 
Отчет заслушан на заседании кафедры ________« _____ » _______ 201_ г. 
 
Рецензенты (для аспирантов 2 и 3 годов обучения) 
Рецензент 1 ________________ФИО 
Рецензент 2_________________ФИО 
 
Отчет аспиранта ____________________принят. 
 
Зав. кафедрой  ________________________ФИО _______________ (подпись) 
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Форма отчета по педагогической практике 
Отчет по производственной (педагогической) практике 

аспиранта _____________________________(____года обучения) 
кафедры _______________________________________________  

 
Пассивная практика (наблюдательная) – посещение лекций, открытых уроков, ма-

стер-классов и другое. 
дата название лекции / открытого урока, ма-

стер-класса 
наблюдения 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

 
Активная практика (практические занятия) – проведение аспирантом самостоятель-

ных занятий с обучающимися. 
дата лекция/открытый урок наблюдения 
   

 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

 
Отчет заслушан на заседании кафедры __________________« _____ » _______ 2015 г. 
 
Отчет аспиранта ______________________ принят. 
 
Руководитель практики___________________________ 
 
Зав. кафедрой  __________________________________  
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Форма отчета по лекторской практике 
 

Отчет по учебной (лекторской) практике 
аспиранта _____________________________(____года обучения) 
кафедры _______________________________________________  

 
Пассивная практика (наблюдательная) – посещение концертов, фестивалей, конкур-

сов и другое. 
дата название концерта/ фестиваля, конкурса наблюдения 
   

 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

 
Активная практика (практические занятия) – самостоятельные выступления аспи-

ранта/написание аспирантом письменных работ. 
дата выступление/письм. работа наблюдения 
   

 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

 
Отчет заслушан на заседании кафедры __________________« _____ » _______ 2015 г. 
 
Отчет аспиранта ______________________ принят. 
 
Руководитель практики___________________________ 
 
Зав. кафедрой  __________________________________  
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