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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Чем выше человек восходит в познаниях, 

тем пространнейшие открываются ему миры. 

Александр Радищев 

Человек, ориентированный на получение новых знаний 

о реальности, актуализирует в своей жизни ценность и зна-

чимость познавательной деятельности. Особой формой про-

цесса познания является научное исследование – системати-

ческое и целенаправленное изучение объектов, в котором ис-

пользуются научные средства и методы, и которое заверша-

ется формированием знаний об изучаемых объектах. 

Основными признаками научного процесса познания 

являются: 

1) характер целеполагания (формулировка цели иссле-

дования и соответствие результатов исследования сформу-

лированной цели); 

2) выделение специального объекта исследования 

(ограничение области исследования рамками, в которых бу-

дет осуществляться исследование, и соответствие содержа-

ния работы этой области); 

3) применение специальных средств познания (осу-

ществление научного поиска средствами теоретических и 

эмпирических методов исследования); 

4) однозначность терминов (в исследовании должна 

использоваться единая терминология, основные понятия не 

могут трактоваться и называться по-разному в рамках кон-

кретного исследования). 

При отсутствии какого-либо из перечисленных  призна-

ков работа не относится к числу научных. 

Одним из видов научного исследования является вы-

пускная квалификационная работа – итоговая аттестацион-
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ная работа выпускника,   демонстрирующая уровень иссле-

довательских умений обучающегося, глубину его знаний в 

избранной научной области, относящейся к профилю 

направления подготовки. Как показывает практика, выпол-

нение выпускной квалификационной работы является 

наиболее сложным этапом образовательного процесса обу-

чающихся. Не обладая достаточным  опытом научно-иссле-

довательской деятельности,  студент сталкивается с целым 

рядом трудностей различного характера. Настоящее пособие 

адресовано  именно тем, кто делает первые шаги в серьезную 

науку, кто ориентирован на повышение уровня собственной 

информированности и  методологической грамотности в во-

просах организации педагогического исследования. 
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Приложение К 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 

Для ВКР(Б) список использованной литературы должен 

составлять не менее 40 наименований, в том числе порядка 

15 библиографических источников последних 5–10 лет изда-

ния. 

Для МД список использованной литературы должен со-

ставлять не менее 50 наименований, в том числе порядка 15 

библиографических источников последних 5–10 лет изда-

ния. 

Список использованной литературы в выпускной ква-

лификационной работе может формироваться: в порядке по-

явления ссылок в тексте, в алфавитном или хронологическом 

порядке. Студент (магистрант) выбирает тот способ оформ-

ления, который, по его мнению, является наиболее целесо-

образным. Как правило, для работ музыкально-педагогиче-

ской направленности, – это алфавитный порядок. 

Сведения об иноязычных источниках подаются после 

списка русскоязычных и украинскоязычных источников. 

Сведения об электронных адресах в Интернете (назва-

ния сайтов по исследуемой проблеме, источники без авто-

ров) подаются в конце списка использованной литературы. 

Промежутки между знаками и элементами описания 

библиографических источников (точки, двоеточия, тире и 

др.) обязательны. 

Приведем примеры библиографического описания исполь-

зованных источников в соответствии с данными требованиями. 

Работа одного автора 

Образцов П.И. Методы и методология психолого-педа-

гогического исследования / П.И. Образцов. – СПб. : Питер, 

2004. – 268 с. 
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фессиональных дисциплин», «Методика музыкального обу-

чения и воспитания в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях». 

Методы исследования: теоретические – анализ психо-

лого-педагогической и музыкально-педагогической литера-

туры по исследуемой проблеме; моделирование; обобщение 

и систематизация основных направлений музыкально-рит-

мического развития младших школьников на уроках му-

зыки; 

эмпирические – беседа с учителями музыки с целью изу-

чения проблемы развития музыкально-ритмического чув-

ства детей; изучение и обобщение музыкально-педагогиче-

ского опыта в области развития музыкальных способностей 

младших школьников. 

Апробация результатов исследования. Основные ре-

зультаты исследования были представлены на Университет-

ской научно-практической конференции молодых ученых 

«Наука и искусство XXI столетия» 27 февраля 2020 года в 

Институте культуры и искусств Луганского национального 

университета имени Тараса Шевченко. По результатам вы-

ступления опубликованы тезисы в сборнике материалов кон-

ференции (Луганск, 2020). 

Структура работы. Выпускная квалификационная ра-

бота состоит из введения, двух разделов, заключения, списка 

использованных источников (45 наименований) и трех при-

ложений. Объем текста работы составляет 57 страниц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Учебно-методическое пособие представляет собой ру-

ководство по написанию выпускной квалификационной ра-

боты и предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние, профиль подготовки Музыкальное образование, и маги-

странтов, обучающихся по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, магистерская про-

грамма Музыкальное образование, а также для педагогов, 

осуществляющих руководство ВКР и магистерскими дис-

сертациями. Учебно-методическое пособие может быть ис-

пользовано в качестве дополнительного материала к учеб-

ной дисциплине «Методология научного исследования». 

Исследовательская деятельность является одним из ви-

дов профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата и маги-

стратуры. В числе профессиональных задач бакалавриата в 

области исследовательской деятельности, – умение форму-

лировать и решать исследовательские задачи в научной и об-

разовательной областях, владение методами научного иссле-

дования с целью их использования в профессиональной дея-

тельности. 

Профессиональные задачи магистрантов в области ис-

следовательской деятельности являются более сложными и 

опираются на такие умения, как: анализировать, системати-

зировать и обобщать результаты исследований в научной и 

образовательной сферах, умение применять комплекс иссле-

довательских методов в процессе решения конкретных 

научно-исследовательских задач, умение проводить научное 

исследование на основе современных научных методов и 

технологий, а также анализировать его результаты. 



 

8 

 

Таким образом, перечисленные профессиональные за-

дачи в области исследовательской деятельности, к решению 

которых должны быть готовы выпускники бакалавриата и 

магистратуры, в полной мере осваиваются в таком виде ис-

следовательской деятельности обучающихся, как подго-

товка выпускной квалификационной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы – 

это завершающий этап в подготовке бакалавров и магистров 

в области музыкального образования, а ее защита – это один 

из видов государственных итоговых испытаний, на основа-

нии которого выносится решение о присуждении квалифи-

кации по направлению подготовки и выдаче диплома о выс-

шем образовании и квалификации государственного об-

разца. 

Согласно учебному плану по программе бакалавриата 

(44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

Музыкальное образование) на подготовку выпускной квали-

фикационной  работы  выделяется  в  8 семестре  216 часов 

(6 кр.), а также 108 часов (3 кр.) преддипломной практики, 

которая посвящена выполнению научно-исследовательской 

работы. По завершении преддипломной практики преду-

смотрен зачет, выполняющий функцию предзащиты выпуск-

ной квалификационной работы. 

Учебным планом по программе магистратуры (44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа Му-

зыкальное образование) предусмотрена работа над маги-

стерской диссертацией на протяжении 2–4 семестров. В каж-

дом семестре выделяется по 270 часов (7,5 кр.) для научно- 

исследовательской работы магистрантов, а результаты вы-

полнения магистерского исследования отражаются в форме 

зачетов (предзащиты). Кроме того, в 4 семестре на подго-

товку к защите и процедуру защиты выпускной квалифика-
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2) охарактеризовать музыкально-ритмическое чувство 

как важную составляющую музыкальных способностей лич-

ности; проанализировать содержание и структуру понятия 

музыкально-ритмического чувства; 

3) выявить специфику развития музыкально-ритмиче-

ского чувства у младших школьников; 

4) на основе анализа педагогического опыта и научно-

методической литературы систематизировать основные 

направления музыкально-ритмического развития младших 

школьников на уроках музыки; 

5) разработать методические рекомендации по развитию 

музыкально-ритмического чувства младших школьников на 

уроках музыки. 

Научная новизна исследования заключается в том, что 

обобщены и систематизированы теоретико-методические 

направления музыкально-ритмического развития младших 

школьников на уроках музыки. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, 

что полученные результаты конкретизируют теоретические 

представление о содержании и структуре понятия «музы-

кально-ритмическое чувство» как важной составляющей му-

зыкальных способностей личности; о специфике развития 

музыкально-ритмического чувства у младших школьников; 

о содержании основных направлений музыкально-ритмиче-

ского развития младших школьников на уроках музыки. 

Практическая значимость исследования заключается 

в разработке методических рекомендаций по развитию му-

зыкально-ритмического чувства младших школьников на 

уроках музыки; материалы исследования могут быть исполь-

зованы в процессе преподавания курсов «Музыкальная пе-

дагогика и психология», «Кружковая работа в системе до-

полнительного образования», «Методика преподавания про-
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ния и воспитания. Мы считаем, что целенаправленное разви-

тие музыкально-ритмического чувства способствует разви-

тию музыкальных способностей, познавательных и двига-

тельных (моторика, мышечная свобода, координация движе-

ний) процессов, эмоциональной отзывчивости на музыку и 

способствует становлению творческой, всесторонне разви-

той личности школьника. 

Таким образом, анализ исследований по развитию музы-

кально-ритмического чувства младших школьников позво-

лил выявить противоречие между накопленным теоретиче-

ским и методическим материалом в области развития музы-

кальных способностей детей и необходимостью системати-

зировать теоретико-методические направления развития му-

зыкально-ритмического чувства младших школьников на 

уроках музыки. Очевидно, что проблема развития музы-

кально-ритмического чувства младших школьников на уро-

ках музыки сталкивается с необходимостью анализа и систе-

матизации накопленного опыта музыкального обучения и 

воспитания детей, что обусловило выбор темы исследова-

ния: «Развитие музыкально-ритмического чувства млад-

ших школьников на уроках музыки: теоретико-методи-

ческий аспект». 
Объект – музыкально-ритмическое развитие младших 

школьников на уроках музыки. 

Предмет – теоретико-методический аспект музы-

кально-ритмического развития младших школьников на уро-

ках музыки. 

Цель – проанализировать и систематизировать теоре-

тико-методические направления развития музыкально-рит-

мического чувства младших школьников на уроках музыки. 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть процесс развития музыкально-ритмиче-

ского чувства детей как педагогическую проблему; 
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ционной работы в учебном плане дополнительно предусмот-

рены 216 часов (6 кр.). 

Становится очевидным, что количество академических 

часов, выделяемых учебным планом на научно-исследова-

тельскую работу студентов и магистрантов, а также презен-

тация ее результатов в рамках государственной итоговой ат-

тестации подчеркивает значение научно-исследовательской 

работы, как важной составляющей профессиональной дея-

тельности современного педагога-музыканта. 

Таким образом, целью данного учебно-методического 

пособия является помощь студентам бакалавриата и маги-

странтам в освоении основных умений по планированию, ор-

ганизации и осуществлению исследовательской деятельно-

сти. Поэтому в учебно-методическом пособии конкретизи-

ровано содержание основных этапов работы над научным 

исследованием, представлено описание процедуры подго-

товки выпускной квалификационной работы к защите. 

В приложениях представлена рубрика «ВКР в вопросах 

и ответах: просто о сложном» (Приложение А), в которой ав-

торы попытались доступно объяснить достаточно сложные 

понятия, касающиеся сути научного исследования. Также в 

приложениях представлены образцы оформления титуль-

ного листа ВКР, примеры формулировки темы ВКР, вари-

анты содержания введения для работ опытно-эксперимен-

тального и теоретико-методического характера, примеры 

библиографического описания научных источников. 

Учебно-методическое пособие по выполнению выпуск-

ной квалификационной работы отвечает требованиям, 

предъявляемым к данному виду учебной литературы, а 

также нормативным документам, регламентирующим про-

цесс подготовки бакалавриата и магистратуры. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

Выпускная квалификационная работа – научно-иссле-

довательский труд студента выпускного курса, магистранта 

выпускного курса высшего учебного заведения, в котором 

содержится решение проблемы, имеющей существенное 

значение для определенной отрасли знаний. В области музы-

кальной педагогики круг исследуемых вопросов связан с 

теорией и практикой музыкального образования и воспита-

ния. Выпускная квалификационная работа отражает знания, 

умения и навыки, полученные студентом за годы обучения в 

вузе, демонстрирует уровень подготовки выпускника к само-

стоятельной работе, обеспечивает комплексную оценку го-

товности будущего специалиста к выполнению всех видов 

музыкально-педагогической деятельности, с применением 

освоенных общих и профессиональных компетенций. 

Важно: Особенностью выпускной квалификационной 

работы является ее научная составляющая. Студент про-

водит самостоятельное научное исследование, раскрываю-

щее недостаточно разработанный аспект в музыкально-пе-

дагогической области и доказывает обоснованность соб-

ственной позиции. Главная задача исследования состоит в 

выявлении внутренних связей и отношений, раскрытии за-

кономерностей и движущих сил развития музыкально-педа-

гогических процессов и явлений. 

Тип выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР) определяется образовательной программой, по кото-

рой выпускник заканчивает обучение: выпускная квалифи-

кационная работа бакалавра (далее – ВКР(Б)) и выпускная 
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обучения. Сложившаяся система общего музыкального об-

разования ориентирована на развитие творческих навыков, 

раскрытие музыкальных способностей и овладение практи-

ческими музыкальными навыками (восприятие музыки, пе-

ние, игра на элементарных музыкальных инструментах), а 

так же на всестороннее развитие личности школьников. Но в 

последние десятилетия педагоги-практики акцентируют 

внимание на недостаточном развитии музыкальных способ-

ностей, в частности – музыкально-ритмического чувства де-

тей. Это проявляется в формальном и произвольном испол-

нение ритма, частой опоре только на его ритмическую сто-

рону, что, как правило, лишает музыкальное исполнение 

определенности, конкретики и выразительности. 

Исследованиями в области музыкального ритма занима-

лись А. Алексеев, В. Анисимов, Л. Баренбойм, О. Берак, 

М. Бонфельд, Л. Бочкарев, В. Макаров, Б. Милич, Д. Нады-

рова, Г. Нейгауз, Б. Теплов, В. Холопова, Г. Цыпин и другие. 

На наш взгляд, для практики общего музыкального образо-

вания школьников могут быть адаптированы методические 

пособия по развитию музыкально-ритмического чувства, со-

зданные в области специального музыкального обучения де-

тей: работы О. Берак («Школа ритма» (2003 г.), Н. Бергер 

(«Сначала – ритм» (2004 г.), И. Елисеевой («Развитие музы-

кально-ритмического чувства на занятиях фортепиано в 

ДШИ: методическая разработка» (2014 г.), Т. Смирновой 

(«Фортепиано. Интенсивный курс. Методические рекомен-

дации» (1992 г.), В. Холоповой («Музыкальный ритм» (1980 

г.) и другие. 

Подчеркнем, что современная образовательная прак-

тика требует более активного использования разнообразных 

приемов и методов, позволяющих развивать музыкально-

ритмическое чувство детей в процессе музыкального обуче-
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В педагогике ХХ века особое место принадлежит музы-

кально-педагогическим системам, обращенным к самой ши-

рокой аудитории, которые были созданы выдающимися му-

зыкантами, – К. Орфом, З. Кодаи, Д. Кабалевским. Эти си-

стемы положили начало массового педагогического обраще-

ния к возможностям музыкального искусства в деле разви-

тия и воспитания человека будущего. 

Проблему музыкальных способностей как основы музы-

кального развития личности исследовали Н. Ветлугина, 

Д. Леонтьев, Е. Назайкинский, Б. Теплов и другие. Ученые 

отмечают, что комплекс музыкальных способностей лично-

сти формируется только в музыкальной деятельности. Кроме 

того, процесс развития специальных музыкальных способ-

ностей, особенно таких, как эмоциональная отзывчивость на 

музыку, свободное оперирование музыкально-слуховыми 

представлениями, – оказывает влияние на развитие способ-

ностей индивида в целом [12; 19; 25; 36; 49]. 

Проблема формирования музыкальных способностей 

личности также нашла свое творческое развитие в работах 

современных ученых-теоретиков и практиков в области му-

зыкальной педагогики и психологии – Э. Абдуллина, 

М. Авазашвили, Ю. Алиева, В. Анисимова, Л. Арчажнико-

вой, В. Григорьева, В. Петрушина, Г. Стуловой, Н. Сусло-

вой, Г. Тарасова, К. Тарасовой, Г. Цыпина и других. Изуче-

ние последних достижений музыкальной педагогики и пси-

хологии, опирающихся на современные философские трак-

товки законов развития общества и личности, достижения в 

области физиологии позволяют раскрыть закономерности и 

условия успешного формирования различного рода знаний, 

навыков и умений, способностей [2; 15; 29; 37; 38]. 

Развитие музыкальных способностей ребенка является 

одной из важных задач на начальном этапе музыкального 
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квалификационная работа магистра (далее – МД (магистер-

ская диссертация)). Студенческое научное исследование 

(ВКР(Б), МД) должно быть написано выпускником самосто-

ятельно (не менее 75% оригинальности текста), содержать 

признаки научной новизны, иметь внутреннее единство и 

свидетельствовать о личном вкладе автора в решение из-

бранной им проблемы. 

Важно: Несмотря на общность методологии, МД, в 

отличие от ВКР(Б), – более масштабное и фундаменталь-

ное исследование, характеризующееся глубокими теоре-

тико-методологическими основаниями и подходами к разра-

ботке проблемы исследования. МД предполагает наличие 

полемических и дискуссионных материалов. В работе маги-

странта приветствуется выраженная научная позиция ав-

тора, а также ссылки на собственные публикации или те-

зисы конференций. 

К каждому типу ВКР предъявляется определенный ком-

плекс требований. При этом существуют общие требования, 

которым должны соответствовать как ВКР(Б), так и МД, а 

именно: 

– оригинальность; 

– внутренняя логика, конкретизированная четкой струк-

турой; 

– последовательность в изложении материала исследо-

вания (изложение предпосылок исследования, описание, ин-

терпретация, оценка полученных результатов); 

– наличие  научных  методов,  методологических  под-

ходов; 

– признаки научной новизны результатов исследования. 

По способу получения знания и характеру информации 

ВКР в области музыкальной педагогики может иметь теоре-

тическую (объяснение, осмысление, установление фактов 
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посредством анализа теории и истории вопроса) либо эмпи-

рическую (объяснение, осмысление, установление фактов 

опытным путем) направленность. Обязательным условием 

научной работы эмпирического типа является организация и 

проведение педагогического эксперимента. 

Важно: По целеполаганию педагогические исследова-

ния достаточно разноплановы и многофункциональны. Они 

могут носить различный характер: теоретико-аналитиче-

ский, историко-педагогический, опытно-эксперименталь-

ный, обзорно-аналитический, проектно-теоретический и др. 

Традиционно, в музыкальной педагогике, по сложности 

решаемых задач и объему исследовательской работы, наибо-

лее актуальными являются работы опытно-эксперименталь-

ного и аналитико-методического характера. Именно по-

этому, в данном учебно-методическом пособии, наше внима-

ние будет сконцентрировано на анализе подобного рода ра-

бот. 

ВКР экспериментального и аналитико-методического 

характера характеризуются четкой структурой, способству-

ющей последовательному развертыванию (изложению) со-

держания. Более подробная информация представлена на ри-

сунке 1.1 (С. 13). 

Обращаем внимание на то, что в Приложении А пред-

ставлена рубрика «ВКР в вопросах и ответах: просто о слож-

ном», в которой осуществлена попытка авторов объяснить в 

доступной форме достаточно сложные понятия, касающиеся 

сути научного исследования, всех этапов его выполнения. 

Проверь себя! 

1. Что такое выпускная квалификационная работа?  

2. Каковы особенности ВКР? 

3. В чем отличие ВКР (Б) от МД? 
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Приложение Ж 

ОБРАЗЕЦ СОДЕРЖАНИЯ ВВЕДЕНИЯ 

Тема ВКР «Развитие музыкально-ритмического  чувства 

младших школьников на уроках музыки:  

теоретико-методический аспект» 

ВВЕДЕНИЕ 

Характер социального воздействия, воспитательное зна-

чение музыки определяют особое место этого искусства в 

системе человеческих ценностей. Утверждение гуманисти-

ческой парадигмы образования, в основу которой положены 

самоценность личности и создание наиболее эффективных 

условий для ее разностороннего творческого развития, обу-

словливает необходимость дальнейшей разработки про-

блемы приобщения к музыке как части духовной культуры 

[34, с. 2]. 

Значение музыкального воспитания в духовном разви-

тии подрастающего поколения изучалось Б. Асафьевым, 

Н. Ветлугиной, Д. Кабалевским, З. Кодаем, А. Мелик-Паша-

евым, Б. Неменским, В. Сухомлинским, Ю. Фохт-Бабушки-

ным, Г. Шевченко, Б. Юсовым и другими. Среди наиболее 

результативных направлений музыкального воспитания мо-

лодежи можно назвать модели музыкального образования, 

разработанные Б. Асафьевым, Д. Кабалевским, К. Орфом, 

Б. Яворским, которые остаются актуальными до нашего вре-

мени. 

Проблемами музыкального обучения и воспитания 

школьников занимались такие ученые, как О. Апраксина, 

Н. Ветлугина, Н. Гродзенская, А. Демьянчук, Д. Кабалев-

ский, Л. Коваль, Л. Масол, В. Остроменский, А. Ростовский, 

О. Рудницкая, В. Шацкая и другие. 
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психолого-педагогической литературы для обоснования ос-

новных понятий исследования; анализ учебно-методической 

литературы (учебных планов, программ, учебно-методиче-

ских пособий) с целью изучения состояния проблемы разви-

тия эмоционально-образного восприятия учащихся в 

учебно-воспитательном процессе общеобразовательной 

школы; изучение, систематизация и обобщение педагогиче-

ского опыта с целью определения основных направлений 

развития эмоционально-образного восприятия учащихся; 

эмпирические – анкетирование, индивидуальные беседы, 

опросы; методы статистической обработки результатов ис-

следования. 

Апробация результатов исследования. Результаты ис-

следования внедрены в практику работы ….. (указать назва-

ние учебных заведений, в которых осуществлялась опытно-

экспериментальная работа), а также презентованы и обсуж-

дены на …. (указать названия студенческих научных конфе-

ренций, научно-методических семинаров, где были пред-

ставлены результаты исследования). 

Структура работы. Выпускная квалификационная ра-

бота состоит из введения, двух разделов, заключения, списка 

использованной литературы (кол-во наименований), (кол-

во) приложений.  Общий объем ВКР составляет (кол-во) 

страниц. 
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4. Какие виды педагогических исследований по целепо-

лаганию Вам известны? 

5. Какие научные проблемы могут быть исследованы в 

ВКР профиля подготовки Музыкальное образование? 

1.1. Структура выпускной квалификационной работы 

Структура ВКР определяется спецификой исследуемой 

проблемы, однако, во всех случаях подобный научно-иссле-

довательский труд выпускника включает: титульный лист, 

оглавление, введение, основную часть (состоящую из двух 

(трех) разделов, четырех–шести подразделов), заключение, 

список использованной литературы, приложение (по жела-

нию и замыслу автора). 

Важно: дополнительным структурным элементом МД 

является рубрика – «Задание на выполнение магистерской 

диссертации» (далее – задание), располагаемое на втором 

листе исследования. В задании указывается тема работы, 

цель ее выполнения, научная проблема и задачи ее решения, 

технические требования к выполнению диссертации, исход-

ные данные, научная и практическая значимость ожидае-

мых результатов, способы реализации результатов иссле-

дования, перечень графических и иллюстративных матери-

алов (если таковые необходимы). Задание на выполнение ма-

гистерской диссертации подписывается магистрантом и 

научным руководителем. 

Первый (титульный) лист ВКР отражает информацию 

об университете, авторе, наименовании направления подго-

товки, научном руководителе и другие сведения информа-

тивного характера (Приложения Б, В). На втором листе ра-

боты размещается оглавление (содержание/план работы), с 

указанием номеров страниц, с которых начинается каждый 

раздел и подраздел. 
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4) выявить содержание уровней развития эмоцио-

нально-образного восприятия учащихся среднего школьного 

возраста; 

5) разработать и экспериментально проверить педагоги-

ческие условия развития эмоционально-образного восприя-

тия учащихся 5–9 классов на уроках музыки. 

Научная новизна исследования заключается в разра-

ботке педагогических условий развития эмоционально-об-

разного восприятия учащихся средних классов на уроках му-

зыки; выявлении содержания уровней развития эмоцио-

нально-образного восприятия учащихся среднего школьного 

возраста. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, 

что полученные результаты конкретизируют теоретические 

представления о содержании и структуре понятия «эмоцио-

нально-образное восприятие учащихся»; о возможностях 

урока музыки для развития эмоционально-образного вос-

приятия школьников; об особенностях и механизмах форми-

рования эмоционально-образного восприятия подростков на 

уроках музыки. 

Практическая значимость результатов исследования 

заключается в том, что разработанные педагогические усло-

вия развития эмоционально-образного восприятия учащихся 

могут быть внедрены в учебно-воспитательный процесс об-

щеобразовательной школы; теоретический материал иссле-

дования может быть использован в преподавании курсов ме-

тодики музыкального воспитания, музыкальной педагогики 

и психологии в учебных заведениях различных уровней ак-

кредитации. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы 

был использован комплекс методов исследования: теоре-

тические – анализ культурологической, музыковедческой и 



 

106 

 

подход к проблеме развития эмоционально-образного вос-

приятия школьников в контексте их музыкального воспита-

ния. Недостаточное теоретическое, а также практическое 

обоснование проблемы развития эмоционально-образного 

восприятия учащихся обусловило выбор темы исследова-

ния: «Развитие эмоционально-образного восприятия уча-

щихся средних классов на уроках музыки». 

Объект исследования – развитие эмоционально-образ-

ного восприятия учащихся. 

Предмет исследования – педагогические условия раз-

вития эмоционально-образного восприятия учащихся сред-

него школьного возраста на уроках музыки. 

Цель исследования – обосновать, разработать и экспе-

риментально проверить педагогические условия развития 

эмоционально-образного восприятия учащихся средних 

классов на уроках музыки. 

Гипотеза исследования заключается в предположении 

о том, что развитие эмоционально-образного восприятия 

учащихся на уроках музыки будет успешным при условиях: 

1) целенаправленного освоения в процессе музыкальной де-

ятельности умения анализа и интерпретации музыкального 

образа произведения; 2) использования на уроках музыки 

группы методов, активизирующих эмоционально-образное 

восприятие учащихся. 

Задачи исследования: 

1) на основе анализа культурологической, музыковедче-

ской, психолого-педагогической и музыкально-педагогиче-

ской литературы выявить содержание и структуру понятия 

«эмоционально-образное восприятие учащихся»; 

2) проанализировать особенности эмоционально-образ-

ного восприятия учащихся среднего школьного возраста; 

3) рассмотреть возможности урока музыки для развития 

эмоционально-образного восприятия школьников; 
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Важно: титульный лист, задание на выполнение маги-

стерской диссертации (для МД), оглавление не нумеруются, 

но учитываются. Нумерация ВКР начинается с третьего 

листа (рубрика введение), с цифры «3». 

Обязательными составляющими введения являются 

следующие компоненты: тема и ее актуальность, объект, 

предмет, цель, гипотеза (в экспериментальных работах), за-

дачи, методы исследования, научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость полученных результатов, апро-

бация результатов исследования, структура работы. Реко-

мендуемый объем введения – 4–5 страниц для ВКР (Б), 6–7 

для МД. 

Основная часть ВКР, конкретизированная двумя разде-

лами, представляет собой всесторонний глубинный анализ 

исследуемого явления. 

Важно: Основную часть необходимо распределять по 

разделам и подразделам в соответствии с поставленными 

задачами. Содержание разделов и подразделов должно от-

вечать их названиям, раскрывать содержание ВКР, заклю-

чать в себе сравнительный анализ, постановку проблем и 

обоснованные предложения по их разрешению. 

Первый раздел (теоретический) предполагает обосно-

вание предмета (темы) исследования (состояние проблемы и 

предмета исследования, анализ его основных понятий, выяв-

ление функций предмета исследования и его потенциала). 

Выводы по первому разделу – итог теоретической части ис-

следования (первый промежуточный результат). 

Второй раздел (логическое следствие теоретического 

обоснования предмета исследования). В отличие от первого 
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(теоретического), второй раздел может носить опытно-экс-

периментальный (практическая реализация разработанных 

теоретических идей; описание и анализ результатов педаго-

гического эксперимента) либо аналитико-методический 

(анализ педагогических явлений, обобщение и систематиза-

ция педагогического опыта, педагогических технологий, ме-

тодов, методик обучения и воспитания и др.) характер. Ло-

гическим завершением данной части исследования являются 

выводы по второму разделу (второй промежуточный резуль-

тат). 

Важно: Название первого раздела может быть со-

звучно проблеме исследования, а второго – теме ВКР. 

Названия же подразделов должны быть созвучны задачам 

научного исследования. Подобная автономность и в то же 

время взаимозависимость всех компонентов исследования 

обусловлена его системным характером, определяющим ло-

гику и результативность научного поиска. 

Заключение – научный результат, итог исследования; 

содержит выводы из выполненного исследования и вытека-

ющие из него рекомендации. Традиционно объем заключе-

ния составляет 2–3 страницы для ВКР(Б) и 3–4 для МД. 

Важно: В заключении автор работы перечисляет ре-

зультаты, полученные в ходе исследования, а также форму-

лирует выводы. Результаты должны коррелироваться с за-

дачами исследования, а выводы – с целью исследования. 

Список использованной литературы – отражает про-

блемное поле исследования. В библиографический список 

включаются все информационные источники, использован-

ные автором: нормативно-правовые акты, научная литера-

тура, учебная и справочная литература, статьи в научных 
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личности, – исследовалось О. Апраксиной, Ю. Алиевым, 

В. Белобородовой, Н. Ветлугиной, Л. Воеводиной, Н. Гро-

дзенской, В. Дряпикой, Д. Кабалевским, Л. Коваль, 

В. Остроменским, Т. Плесниной, В. Ревой, А. Ростовским, 

О. Рудницкой, В. Шацкой и др. 

Среди фундаментальных исследований в области музы-

кального восприятия необходимо отметить работы музыко-

ведов Е. Назайкинского и В. Медушевского, в которых ана-

лизируются, в том числе, процессы становления художе-

ственного смысла в музыкальном произведении, особенно-

сти его раскрытия исполнителем и слушателем [26; 29; 31]. 

В психологии проблеме эмоционально-образного вос-

приятия личности посвящены исследования Л. Бочкарева, 

Л. Выготского, Д. Кирнарской, К. Изарда, Е. Ильина, 

В. Петрушина, Б. Теплова и др. 

Особое значение для исследования проблемы развития 

музыкального восприятия школьников и его составляющей, 

– навыка анализа и интерпретации музыкального образа, – 

имеют работы Б. Асафьева, Л. Баренбойма, Н. Ветлугиной, 

П. Зинченко, Д. Кабалевского, Н. Менчинской, В. Остро-

менского, Г. Падалки, Г. Цыпина, Б. Яворского и других ав-

торов, анализирующих специфику музыкального восприя-

тия-мышления, изучающих пути формирования и развития 

адекватного музыкального восприятия личности. 

Проблема развития эмоционально-образного восприя-

тия школьников рассматривается учеными и педагогами в 

различных аспектах: в психологическом ракурсе, искусство-

ведческом – как проблема восприятия художественного об-

раза музыкального произведения, в психолого-педагогиче-

ском ракурсе – как развитие музыкального восприятия уча-

щихся, их музыкального мышления. Однако отсутствуют ис-

следования, в которых непосредственно рассматривается 
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Приложение Д 

ОБРАЗЕЦ СОДЕРЖАНИЯ ВВЕДЕНИЯ 

Тема ВКР «Развитие эмоционально-образного вос-

приятия учащихся средних классов на уроках музыки» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Художественное наследие, аккумулирующее эмоцио-

нально-эстетический опыт поколений, воплощающее и пере-

дающее ценностное отношение к миру, является эффектив-

ным способом формирования эстетической культуры, граж-

данской позиции молодежи. Благодаря универсальному ху-

дожественно-образному языку, ценности искусства не 

только передают понятную для разных народов смысловую 

информацию, но и дают возможность вступать в невербаль-

ный диалог с культурами прошлого и современности, позво-

ляют достичь взаимопонимания с другими и развивать таким 

образом собственный духовный мир. Следовательно, обра-

зование, приобретая культуротворческую направленность, 

охватывает все основные компоненты художественно-эсте-

тического опыта личности, а именно – сознание и деятель-

ность, миропонимание и мироощущение [24, с. 2]. 

Одним из средств, развивающих духовную сферу лич-

ности, способствующих накоплению художественно-эстети-

ческого опыта, является музыкальное искусство. Музыка 

способна воплощать широкий спектр эмоциональных состо-

яний человека, обобщать его отношение к окружающей дей-

ствительности, отражать уровень духовных и художествен-

ных потребностей. 

Развитие эмоционально-образного восприятия уча-

щихся осуществляется на основе сформированной культуры 

музыкального восприятия. Музыкальное восприятие как со-

ставная часть музыкальной, шире, – эстетической культуры 
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журналах и сборниках, диссертации и авторефераты диссер-

таций, интернет-ресурсы. Рекомендуется используемую ли-

тературу располагать в алфавитном порядке. Список исполь-

зованной литературы должен содержать не менее 40 наиме-

нований для ВКР(Б) и не менее 50 наименований для МД, в 

том числе порядка 15 библиографических источников по-

следних 5–10 лет издания. 

Приложения не являются обязательной частью иссле-

дования и могут быть представлены с целью уточнения задач 

исследования в случае, если представленный материал явля-

ется объемным и его нецелесообразно представлять непо-

средственно в тексте научной работы. Приложения вклю-

чают графический материал, таблицы, формулы, карты, 

ноты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный мате-

риал. В тексте ВКР на все приложения должны быть даны 

ссылки (приложения располагают в порядке ссылок на них). 

Приложения обозначают заглавными буквами русского ал-

фавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, 

Ы, Ъ. После слова приложение следует буква, обозначающая 

его последовательность. 

Важно: Материалы приложения не входят в общий 

объем ВКР; каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием в верхнем правом углу слова Прило-

жение А…. Само приложение должно иметь содержатель-

ный заголовок, начинающийся с прописной буквы. 

Важно: В общий объем ВКР также не входит список 

использованной литературы. 

Таким образом ВКР, в виде рукописи, имеет следую-

щую структуру: 
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Структура ВКР(Б) 

Титульный лист (Приложение Б) 

Оглавление (содержание/план работы) …………… 2 

Введение (актуальность, объект, предмет, цель, 

 гипотеза (для работ экспериментального 

характера), задачи, методы, научная новизна,  

теоретическая и практическая значимость,  

апробация результатов исследования, структура 

ВКР) …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

3 

Раздел 1. (теоретический) …………………………… 8 

1.1. Решение задачи исследования ………… 8 

1.2. Решение задачи исследования ………… 16 

1.3. Решение задачи исследования ………… 24 

Выводы по первому разделу 

(первый промежуточный результат) ………………... 

 

31 

Раздел 2. (опытно-экспериментального характера 

либо аналитико-методического характера) ………… 

 

33 

2.1. Решение задачи исследования ………… 33 

2.2. Решение задачи исследования ………… 40 

2.3. Решение задачи исследования ………… 49 

Выводы по второму разделу 

(второй промежуточный результат) ………………... 56 

Заключение (итог; основной научный результат) … 58 

Список использованной литературы ……………. 

(отражение проблемного поля исследования в  

 научных трудах; не менее 40 наименований)  

Приложения (вариативная часть, продиктованная 

замыслом исследователя) …………………………….  

Рекомендуемый объем ВКР(Б) 50–60 страниц тек-

ста. 
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24. Формирование навыка художественно-педагогиче-

ского анализа у будущих учителей музыки. 

25. Педагогические условия развития эстетического от-

ношения к искусству у младших школьников. 

26. Педагогические условия развития навыков музы-

кального восприятия у младших школьников. 

27. Развитие музыкальных способностей младших 

школьников в условиях кружковой работы. 

28. Становление и развитие скрипичной педагогики в 

России (конец XVIII – первая половина XX века). 

29. Концепция творческого развития младших школьни-

ков в музыкально-педагогическом наследии К. Орфа: теория 

и практика. 

30. Вокальное развитие детей среднего школьного воз-

раста в условиях кружковой работы общеобразовательного 

заведения. 

31. Педагогические условия развития вокально-хоровых 

навыков у младших школьников на уроках музыки. 
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10. Развитие навыков инструментального музицирова-

ния у младших школьников в условиях кружковой работы. 

11. Формирование музыкально-исполнительской компе-

тентности у будущего учителя музыки. 

12. Современные методики организации слушания му-

зыки в школе: теоретико-методический анализ. 

13. Использование межпредметных связей на уроках му-

зыки: теория и практика. 

14. Современные технологии преподавания музыки в 

школе: теоретико-методический аспект. 

15. Реализация системы Д.Б. Кабалевского в современ-

ной музыкально-педагогической практике: история, теория, 

практика. 

16. Музыкально-педагогическая система К. Орфа в со-

временном музыкальном образовании: пути реализации. 

17. Формирование музыкального кругозора школьников 

в условиях общеобразовательного учреждения. 

18. Формирование основ художественного мышления 

младших школьников средствами различных видов музы-

кальной деятельности. 

19. Формирование педагогической культуры учителя 

музыки в процессе профессиональной подготовки (на мате-

риале специальных практик). 

20. Музыкально-творческое развитие младших школь-

ников средствами современного детского фольклора. 

21. Формирование культуры музыкального восприятия 

у будущих учителей музыки (на материале творчества реги-

ональных композиторов). 

22. Развитие профессионального мышления у будущих 

учителей музыки. 

23. Развитие музыкального кругозора подростков на 

уроках музыки и внеклассных занятиях. 
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Структура МД 

Титульный лист (Приложение В) 

Задание на выполнение магистерской 

диссертации 

(тема, цель, научная проблема, задачи,  

технические требования к выполнению  

диссертации, исходные данные, научная  

и  практическая значимость ожидаемых 

результатов, способы реализации результатов 

 исследования, перечень иллюстративных 

материалов) 

 

Оглавление (содержание/план работы) …………..... 4 

Введение (актуальность, объект, предмет, цель, 

 гипотеза (для работ экспериментального 

характера), задачи, методы, научная новизна,  

теоретическая и практическая значимость,  

апробация результатов исследования, структура 

ВКР) …………………………………………………… 5 

Раздел 1. (теоретический) …………………………… 10 

1.1. Решение задачи исследования ………… 10 

1.2. Решение задачи исследования ………… 19 

1.3. Решение задачи исследования ………… 28 

Выводы по первому разделу 

(первый промежуточный результат) ………………... 

 

36 

Раздел 2. (опытно-экспериментального характера 

либо аналитико-методического характера) ………… 

 

40 

2.1. Решение задачи исследования ………… 40 

2.2. Решение задачи исследования ………… 51 

2.3. Решение задачи исследования ………… 62 

Выводы по второму разделу 

(второй промежуточный результат) ………………... 72 
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Заключение (итог; основной научный результат) … 76 

Список использованной литературы ……………. 

(отражение проблемного поля исследования в  

 научных трудах; не менее 50 наименований)  

Приложения (вариативная часть, продиктованная 

замыслом исследователя) …………………………….  

Рекомендуемый объем МД 80–90 страниц текста. 

Проверь себя! 

1. Какие структурные компоненты включает ВКР? 

2. Какая дополнительная рубрика отличает структуру 

МД от ВКР(Б)?  

3. Что определяет содержательный контекст заключения 

ВКР?  

4. В чем заключается основное отличие первого раздела 

ВКР от второго раздела?  

5. Являются ли приложения обязательной составляю-

щей ВКР? Почему? 
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Приложение Г 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕМ ВКР, МД 

по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки  

Музыкальное образование, 

44.04.01 Педагогическое образование,  

магистерская программа 

Музыкальное образование 

1. Педагогические условия формирования основ   музы-

кальной культуры учащихся среднего школьного возраста. 

2. Формирование музыкальных потребностей младших 

школьников средствами классического   музыкального искус-

ства. 

3. Гражданская социализация подростков средствами 

музыкальной культуры родного края. 

4. Духовно-нравственное развитие учащихся среднего 

школьного возраста средствами музыкального искусства. 

5. Развитие музыкальных способностей школьников 

средствами различных видов  музыкальной деятельности. 

6. Овладение навыком анализа музыкального образа 

как средство развития эмоционально- ценностного отноше-

ния подростков к искусству. 

7. Развитие образно-ассоциативного мышления млад-

ших школьников средствами программной музыки. 

8. Развитие творческого воображения учащихся сред-

него школьного возраста в процессе музыкальной деятель-

ности. 

9. Педагогические условия формирования эмоцио-

нально-ценностного отношения к культуре родного края у 

подростков на основе регионального музыкального насле-

дия. 
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Приложение В 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ») 

Факультет музыкально-художественного образования 

 имени Джульетты Якубович 

Кафедра культурологии и музыкознания 

УТВЕРЖДАЮ 

и.о. заведующего кафедрой 

культурологии и музыкознания 

  Л.П. Лабинцева 

« » 2021 г. 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

ГРАЖДАНСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ  

СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РОДНОГО КРАЯ 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа Музыкальное образование 
 

Магистрант    __________________ Чернов Д.В. 

Руководитель работы: 

доктор педагогических наук,  

доцент     __________________ Самохина Н.Н. 

Рецензент: 

кандидат педагогических наук,  

доцент     __________________ Коночкина О.И. 

Луганск, 2021 
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2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Системно-процессуальный характер ВКР предполагает 

наличие определенных этапов в ходе ее осуществления, а 

именно: 

– выбор и утверждение темы ВКР; 

– определение структуры и содержания исследования; 

– разработка календарного плана выполнения ВКР; 

– конкретизация научного аппарата исследования (ра-

бота над введением); 

– работа над первым разделом (теоретическим); 

– первая предзащита работы по итогам работы над тео-

ретической частью исследования; 

– работа над вторым разделом (опытно-эксперименталь-

ным либо аналитико-методическим); 

– вторая предзащита работы по итогам работы над вто-

рым разделом; 

– формулировка выводов (работа над заключением), 

оформление приложений, списка использованной литера-

туры; 

– подготовка доклада и презентации к защите работы; 

– защита работы. 

Важно: Все этапы определенным образом связаны 

между собой. Заданная осмысленная последовательность 

их выполнения – необходимое условие для получения каче-

ственного научного результата. 

Примерный график по планированию научно-исследо-

вательской работы студентов и магистрантов представлен в 

таблицах 2.1–2.2 (С. 22–25). 
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Примерный график проведения научно- 

исследовательской работы бакалавра (ВКР(Б) 

Таблица 2.1 

№ 

п/п 
Содержание этапов работы   над 

ВКР(Б) 

Сроки  

выполнения 

ВКР(Б) 

1. Выбор и утверждение темы вы-

пускной квалификационной ра-

боты. 

7 семестр 

Сентябрь – 1- я 

половина 

октября 

2. Определение структуры и содержа-

ния ВКР(Б). 
7 семестр 

Октябрь 

3. Разработка календарного плана 

выполнения ВКР(Б). 

7 семестр 

Октябрь 

4. Конкретизация научного аппарата 

выпускной квалификационной ра-

боты (работа над введением). 

7 семестр 

Октябрь –  

ноябрь 

5. Работа над разделом 1 (теоретиче-

ским) ВКР(Б). 

7 семестр 

Октябрь –  

декабрь 

6. Отчет по результатам выполнения 

выпускной квалификационной ра-

боты (итоги работы над теоретиче-

ской частью    исследования). 

7 семестр 

Декабрь 

7. Работа над разделом 2 (опытно-

экспериментальным, аналитико-

методическим) ВКР(Б). 

Уточнение положений раздела 1. 

8 семестр  

Январь –  

апрель 

8. Преддипломная практика (научно- 

исследовательская работа).   Про-

должение работы над разделом 2. 

8 семестр 

Апрель 
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Приложение Б 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ») 

Кафедра музыкального образования 
 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

 

 

и.о. заведующего кафедрой  

музыкального образования 

  А.В. Сергиенко 
«______»_____________2021 г 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на соискание квалификации бакалавр 

Т Е М А 

«Развитие вокальных навыков у детей младшего школьного 

 возраста на уроках эстрадного вокала в ДШИ» 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль подготовки Музыкальное образование 

 
Выполнила: студентка 4 курса  

Козлова Валерия Сергеевна 

 

Научный руководитель: 

кандидат педагогических наук, доцент 

 Горбулич Галина Валентиновна 

 

Рецензент: 

кандидат педагогических наук, доцент  

кафедры культурологии и музыкознания  

Коночкина Оксана Ивановна 

Луганск, 2021 
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анализировано в теоретическом разделе. Фактически в пер-

вом разделе готовится теоретическая «почва» для формули-

ровки экспериментальной системы мер. 

В научном исследовании не может быть такой ситуации, 

когда в первом разделе речь идет о том, что  не получает сво-

его продолжения в опытно-экспериментальном разделе. То 

есть содержание формирующего эксперимента не «возни-

кает» неожиданно, оно подготавливается теоретическим  

анализом предмета исследования в первом разделе. 
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Продолжение таблицы 2.1 

9. Формулировка выводов (работа 

над заключением); оформление 

приложений; списка использован-

ной литературы. Техническое 

оформление текста работы. 

8 семестр 

2-я половина 

апреля 

10. Предзащита выпускной квалифи-

кационной работы. 
8 семестр 

Зачет 

по предди-

пломной прак-

тике (научно-

исследователь-

ская работа) 

11. Подготовка доклада и презентации 

к защите ВКР(Б). 
8 семестр 

Май 

12. Защита выпускной квалификаци-

онной работы бакалавра. 
Защита 

ВКР(Б) 

По графику 

ГИА 

Май – июнь 

Примерный график проведения научно- 

исследовательской работы магистранта (МД) 

Таблица 2.2 

№ 

п/п 

Содержание этапов работы  

над МД 

Сроки  

выполнения 

ВКР (МД) 

1. Выбор и утверждение темы вы-

пускной квалификационной ра-

боты (МД). 

1 семестр 

Октябрь 
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Продолжение таблицы 2.2 

2. Определение структуры и содержа-

ния магистерской диссертации. 
1 семестр 

Октябрь –  

ноябрь  

3. Разработка календарного плана 

выполнения выпускной квалифи-

кационной работы (МД). 

1 семестр 

Октябрь –  

ноябрь 

4. Конкретизация научного аппарата 

магистерской диссертации (работа 

над введением). 

1 семестр 

Октябрь –  

декабрь 

5. Работа над разделом 1 (теоретиче-

ским) магистерской диссертации. 

1 – 2  

семестры 

Ноябрь – май 

6. Первая предзащита выпускной ква-

лификационной работы (МД) по 

итогам работы над теоретической 

частью исследования. 

2 семестр 

Зачет 
по научно-ис-
следователь-
ской работе 
(выполнение 

МД) 
Май 

7. Работа над разделом 2 (опытно-

экспериментальным, аналитико-

методическим) МД. 

Уточнение положений раздела 1. 

3 семестр  

Сентябрь –  

декабрь 

8. Отчет по результатам выполнения 

магистерской диссертации со-

гласно графику работы. 

3 семестр 

Зачет 

по научно-ис-

следователь-

ской работе 

(выполнение 

МД) 

Декабрь 
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Что такое критерии и показатели исследуемого явле-

ния? 

Критерии исследуемого явления – это те важные черты, 

компоненты, которые определяют сущность исследуемого 

явления (их описание осуществляется в первом разделе). 

Критерии, как правило, аналогичны структурным компонен-

там исследуемого явления (структуре). 

Показатели критериев – это то, что характеризует со-

держание критериев, то есть отвечает на вопрос: «Что важно 

для данного критерия, что составляет его суть?». 

Разработанные критерии и показатели исследуемого яв-

ления фактически определяют качество опытно-экспери-

ментальной работы. 

В чем суть теоретических методов исследования? 

Обобщая суть «работы» теоретических методов иссле-

дования, хочется провести аналогию со стадиями работы 

над музыкальным произведением. Так, известный француз-

ский пианист А. Корто, анализируя три стадии работы над 

музыкальным произведением, описывает их следующим об-

разом: от общего («подобно авиатору подняться ввысь, 

осмотреть местность») – к частному, к деталям («превра-

титься в странника и пешочком обойти местность»), а затем 

снова к обогащенному общему («вновь подняться ввысь и 

увидеть общую картину,  но уже с хорошо знакомыми по-

дробностями»). 

Что составляет содержание экспериментальной си-

стемы мер? 

Содержание экспериментальной системы мер по воз-

действию на личность либо качество  образовательного и 

воспитательного процессов следует из того, что было про-
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есть, мы исходим из того, что респонденты КГ находятся в 

тех же условиях образовательного процесса, что и участники 

экспериментальной группы (ЭГ). А поскольку на респонден-

тов ЭГ мы воздействуем еще и разработанной системой мер, 

например, по формированию (развитию, воспитанию) каких-

либо личностных качеств, то, соответственно, у них (ЭГ) эти 

качества должны быть развиты лучше, чем у участников КГ, 

поскольку к этим респондентам (КГ) подобная эксперимен-

тальная система мер не применялась. 

Поэтому и анализ результатов экспериментальной ра-

боты осуществляется именно на основе сравнения результа-

тов заключительного диагностирования явления (свойств 

личности, качества педагогической деятельности) у участни-

ков КГ и ЭГ. 

Какие эмпирические методы необходимо применять в 

конкретном исследовании? 

Использование спектра эмпирических методов исследо-

вания зависит от цели и гипотезы исследования, а также воз-

раста участников эксперимента. Прежде, чем опираться на 

какой-либо эмпирический метод, ознакомьтесь с его содер-

жанием, оцените его возможности для получения данных 

конкретно в рамках предмета вашего исследования, не пре-

увеличивайте значение какого-либо метода для получения 

эмпирических данных. Например, нельзя использовать анке-

тирование как метод получения данных у младших школь-

ников (они не смогут письменно ответить на вопросы ан-

кеты, тем более сделать это вдумчиво). Также нельзя вы-

явить с помощью анкетирования какие-либо точные данные 

по состоянию личностных качеств респондента, поскольку в 

процессе анкетирования участник выражает свое личное ви-

дение ситуации (себя самого), кроме того, неосознанно ста-

рается понравиться тому, кто его анкетирует. 
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Продолжение таблицы 2.2 

9. Продолжение работы над разде-

лом 2 (опытно-эксперименталь-

ным, аналитико-методическим) 

МД. 

4 семестр 

Январь –  

март  

10. Формулировка выводов (работа 

над заключением); оформление 

приложений; списка использо-

ванной литературы.) Техниче-

ское оформление текста работы. 

4 семестр 

Апрель –  

май 

11. Вторая предзащита магистерской 

диссертации (итог научно- иссле-

довательской работы). 

4 семестр 

Зачет 

по научно-ис-

следователь-

ской работе 

(выполнение 

МД) 

Апрель –  

май 

12. Подготовка доклада и презента-

ции к защите выпускной квали-

фикационной работы (МД). 

4 семестры 

Май 

13. Защита магистерской диссерта-

ции. 
Защита  

Магистерской 

диссертации 

По графику ГИА 

Июнь 

2.1. Выбор и утверждение темы выпускной  

квалификационной работы 

Исходным пунктом в процессе формирования струк-

туры и логики ВКР, является выбор темы исследования, в 

формулировке которой необходимо показать движение от 
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достигнутого наукой к неизвестному, отразить столкновение 

старого знания с новым. Тема исследования – это научная за-

дача, охватывающая определенную область научного иссле-

дования. Она базируется на многочисленных исследователь-

ских вопросах. Акцентируем внимание на том, что в про-

цессе выбора темы обучающийся может руководствоваться 

перечнем тем, утвержденных приказом декана факультета на 

текущий учебный год, либо сформулировать тему самостоя-

тельно (Приложение Г). 

Важно: Грамотно сформулировать тему исследования – 

это наполовину обеспечить успешность его выполнения. 

Избранная тема должна отражать актуальные вопросы 

музыкально-педагогического образования, соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных мо-

дулей основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки: бакалавриата 44.03.01 

Педагогическое образование, магистратуры 44.04.01 Педа-

гогическое образование, профиль подготовки/магистерская 

программа Музыкальное образование. Тема ВКР должна 

также координироваться с Государственными образователь-

ными стандартами основного общего, а также высшего об-

разования Луганской Народной Республики (в зависимости 

от избранной проблемы будущего исследования). 

Важно: В формулировке темы должен присутство-

вать объект будущего исследования и его аспекты либо ба-

зовый методологический подход, с позиции которого будет 

осуществляться исследование объекта. 

Делюсь опытом: 

Пример темы ВКР опытно-экспериментального харак-

тера: «Развитие эмоционально-образного восприятия 

учащихся средних классов на уроках музыки». 
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Архивные материалы – это документы различных вре-

менных эпох (государственные документы, приказы, от-

четы, газетные и журнальные статьи, письма и др.), которые 

хранятся в архиве, и на основании которых можно соста-

вить мнение о ретроспективе развития и состоянии исследу-

емой научной проблемы. 

Материал из Интернета – это информация научно-ме-

тодического характера (статьи из научных журналов, мате-

риал с сайтов научно-методического характера и др.), кото-

рая может быть использована в научном исследовании. Как 

правило, у подобной информации всегда есть автор. 

Второй раздел ВКР 

Нужен ли в работе педагогический эксперимент? 

Если исследование посвящено формированию (разви-

тию, воспитанию) каких-либо качеств у человека (ребенок, 

школьник, студент, педагог), либо качеству педагогической 

деятельности (там, где участвуют люди), то в работе должна 

быть опытно-экспериментальная (практическая) часть. 

Таким образом, опытно-экспериментальный раздел не 

является обязательной составляющей работы, поскольку 

его наличие продиктовано общим замыслом и логикой ис-

следования. 

Для чего в опытно-экспериментальной работе участ-

вуют две группы – контрольная (КГ) и экспериментальная 

(ЭГ)? 

Состояние исследуемого явления (свойства личности, 

качества педагогической деятельности) в контрольной 

группе (КГ) является фактическим подтверждением (или, 

наоборот, отрицанием) эффективности разработанной экспе-

риментальной системы мер педагогического воздействия 

(гипотезы исследования) на участников эксперимента. То 
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нить о том, что научный язык очень сухой, конкретный и ло-

гичный. Этот стиль не предполагает выражения оценки и 

окрашивания фраз эпитетами, метафорами и прочими сред-

ствами выразительности. 

Какова цель обзора литературы в теоретической ча-

сти ВКР? 

Цель обзора литературы в теоретической части ВКР за-

ключается в демонстрации существующих подходов к реше-

нию изучаемого вопроса с последующим выходом на гра-

ницу известного и неизвестного. 

Какие библиографические источники используются в 

ВКР? 

Монография (от «моно» – один) – это книга, которая 

написана одним автором, или группой авторов по одной 

теме. 

Статья из журнала (газеты) – это изложение мнения 

автора  (авторов) по определенной проблеме. Журнал (га-

зета) – это повторяющееся через определенные промежутки 

времени (периодическое) издание, которое посвящено акту-

альным вопросам современности. 

Статья из научного сборника – это изложенное мнение 

автора (авторов) в рамках проблематики, которой посвящен 

сборник. В сборнике могут быть представлены материалы 

конференций, симпозиумов,  круглых столов и др. 

Автореферат диссертации – это сжатое изложение со-

держания диссертации («сам себя  цитирую»). Содержание 

автореферата полностью строится на содержании диссерта-

ции. 

Диссертация – это аргументированное и доказательное 

изложение авторского видения научной проблемы в соот-

ветствии с требованиями к научной работе подобного типа. 
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Пример темы ВКР теоретико-методического харак-

тера: «Развитие музыкально-ритмического чувства 

младших школьников на уроках музыки: теоретико-ме-

тодический аспект». 

Сформулированная тема утверждается при условии со-

гласования с предполагаемым руководителем ВКР и заведу-

ющим выпускающей кафедры. После согласования темы 

ВКР обучающийся подает заявление на имя декана факуль-

тета о закреплении темы и научного руководителя ВКР. 

Важно: Темы выпускных квалификационных работ, 

научные руководители для каждого обучающегося утвер-

ждаются на заседании выпускающей кафедры в срок до 1 

октября текущего учебного года. 

Проверь себя! 

1. Что такое тема исследования? 

2. Каковы критерии выбора темы ВКР? 

3. Существует ли взаимосвязь между темой и объектом 

исследования? 

4. Какова процедура утверждения темы исследования? 

5. Должна ли тема ВКР координироваться с Государ-

ственными образовательными стандартами основного об-

щего, а также высшего образования Луганской Народной 

Республики?  

2.2 Определение структуры и содержания   

выпускной квалификационной работы 

Начиная работать над исследованием, необходимо тща-

тельно спланировать его структуру, а также предварительно 

определить содержание будущих разделов и подразделов. 

В структурном отношении ВКР состоит из введения, 

двух–трех разделов, четырех–шести подразделов, заключе-

ния, списка использованной литературы, приложений (по 
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необходимости). Обязательными составляющими введения 

являются следующие компоненты исследования: актуаль-

ность темы исследования, объект, предмет, цель, гипотеза 

(для работ опытно-экспериментального характера), задачи, 

методы исследования, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость полученных результатов, апроба-

ция результатов исследования, структура ВКР. 

Два раздела ВКР представляют собой всесторонний глу-

бинный анализ исследуемого явления. Первый раздел, как 

правило, носит теоретический характер, второй раздел – 

практический. 

Важно: Название первого раздела может быть со-

звучно проблеме исследования, а второго – его теме. Назва-

ния же подразделов коррелируются с задачами научного ис-

следования. 

Автономность и в то же время взаимозависимость всех 

компонентов исследования обусловлена его системным ха-

рактером, определяющим логику и результативность науч-

ного поиска. 

Схематично содержание и структура выпускной квалифи-

кационной работы представлена на рисунках 2.1–2.2 (С. 29–30). 

Проверь себя! 

1. Какова общая структура ВКР? 

2. Какие структурные компоненты являются обязатель-

ными составляющими введения? 

3. Сколько разделов включает основная часть ВКР?  

4. Что определяет содержание первого и второго разде-

лов ВКР? 

5. Название какого раздела ВКР может быть созвучно 

проблеме исследования? 
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Что значит проверить гипотезу? 

Это значит проверить те следствия, которые логично 

вытекают из гипотезы. В результате подобной проверки, ги-

потезу подтверждают либо опровергают. 

Гипотеза, как правило, это предположение того, что 

разрабатываемая исследователем экспериментальная си-

стема мер (следствия, вытекающие из гипотезы-предполо-

жения) является научно состоятельной, то есть эффектив-

ной. Если это действительно так, то положительные резуль-

таты формирующего эксперимента должны подтвердить эф-

фективность разработанной исследователем эксперимен-

тальной системы мер. 

Что представляет собой цель и результат исследова-

ния? 

Цель исследования – то, что планируется получить в 

процессе исследования (образ будущего). 

Результат – то, что реально получили в процессе иссле-

дования (образ настоящего). 

Первый раздел ВКР 

Что представляет собой первый раздел ВКР? 

Первый раздел ВКР – это теоретическая часть исследо-

вания. В данном разделе демонстрируются различные точки 

зрения исследователей на научную проблему. Первый раз-

дел ВКР является своеобразной доказательной базой для по-

следующих собственных умозаключений. 

Является ли несоблюдение научного стиля ошибкой при 

написании ВКР? 

Несоблюдение научного стиля – одна из самых распро-

страненных ошибок при написании ВКР. Необходимо пом-
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

ВКР В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ: ПРОСТО О 

СЛОЖНОМ 

Что же такое ВКР? 

ВКР – это выпускная квалификационная работа, кото-

рую выпускник бакалавриата выполняет на последнем курсе 

учебы, а магистрант на протяжении всего периода обучения. 

ВКР является знаменателем высшего образовательного про-

фессионального    уровня и предполагает получение студен-

том  (магистрантом) квалификации бакалавра или  магистра. 

Бакалавром считается тот выпускник, который смог не 

только написать ВКР, но и защитить ее перед госкомиссией. 

Магистром считается тот выпускник, который не только 

написал магистерскую диссертацию, но и защитил ее перед 

госкомиссией. 

Введение 

Почему наблюдается некое соответствие между по-

следовательностью задач и структурой работы? 

Задачи исследования отражают логику научного по-

иска, поэтому последовательность задач соответствует 

структуре работы, т.е. последовательности изложения содер-

жания исследования. 

Какие основные требования предъявляются к гипо-

тезе? 

Гипотеза не должна содержать понятий, которые не 

уточнены. Также гипотеза должна быть проверяема при по-

мощи имеющихся методик (то есть не содержать утвержде-

ний, которые не могут быть  проверены). 
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2.3. Работа над введением 

Концентрированным представлением сущности и со-

держания работы является введение – вступительная часть, 

предваряющая исследование. В данном разделе ВКР раскры-

вается актуальность избранной темы, степень ее разработан-

ности в трудах отечественных и зарубежных ученых, опре-

деляется объект, предмет, цель, гипотеза (для работ опытно- 

экспериментального характера), задачи, методы исследова-

ния, формулируется научная новизна, теоретическая и прак-

тическая значимость полученных результатов, конкретизи-

руется апробация, структура работы. Для большей наглядно-

сти структурные компоненты (рубрики) введения представ-

лены на рисунке 2.3 (С.32). 

Делюсь опытом: 

Опыт написания введения опытно-экспериментального 

и теоретико-методического характера представлен в При-

ложениях Д, Ж. 

ВКР начинается с обоснования актуальности темы ис-

следования, демонстрирующей уровень ее значимости и 

важности. В данном разделе работы исследователь должен 

дать ответ на следующие вопросы: 

– Почему избранную тему необходимо изучать в насто-

ящее время и именно в обозначенном аспекте? 

– В чем ее злободневность, насущность, своевремен-

ность? Что сделано предшественниками и что осталось 

нераскрытым? 

Важно: Анализируя степень изученности избранной 

темы, необходимо указать фамилии исследователей (оте-

чественных и зарубежных; современных и их предшествен-

ников), изучавших данную проблему в соответствующей об-

ласти познания.  
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Признаками актуальности избранной темы являются 

такие, как: интерес к проблеме со стороны ученых и педаго-

гов-практиков; социальный заказ, представленный в реко-

мендательных и программных документах; наличие проти-

воречия в теоретических и практических аспектах исследуе-

мой проблемы; необходимость изучения темы в связи с усло-

виями региона. 

В связи с вопросом об актуальности, целесообразно вер-

нуться к формулировке темы исследования, которая в пер-

вом приближении должна дать некоторое представление об 

актуальности. 

Делюсь опытом: 

Тема: «Развитие эмоционально-образного восприятия 

учащихся средних классов на уроках музыки». 

Актуальность темы исследования. 

Художественное наследие, аккумулирующее эмоцио-

нально-эстетический опыт поколений, воплощающее и пере-

дающее ценностное отношение к миру, является эффектив-

ным способом формирования эстетической культуры, граж-

данской позиции молодежи. Благодаря универсальному ху-

дожественно-образному языку, ценности искусства не 

только передают понятную для разных народов смысловую 

информацию, но и дают возможность вступать в невербаль-

ный диалог с культурами прошлого и современности, позво-

ляют достичь взаимопонимания с другими и развивать таким 

образом собственный духовный мир. Следовательно, обра-

зование, приобретая культуротворческую направленность, 

охватывает все основные компоненты художественно-эсте-

тического опыта личности, а именно – сознание и деятель-

ность, миропонимание и мироощущение [24, с. 2]. 

Одним из средств, развивающих духовную сферу лич-
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ности, способствующих накоплению художественно-эстети-

ческого опыта, является музыкальное искусство. Музыка 

способна воплощать широкий спектр эмоциональных состо-

яний человека, обобщать его отношение к окружающей дей-

ствительности, отражать уровень духовных и художествен-

ных потребностей. 

Развитие эмоционально-образного восприятия уча-

щихся осуществляется на основе сформированной культуры 

музыкального восприятия. Музыкальное восприятие как со-

ставная часть музыкальной, шире, – эстетической культуры 

личности, – исследовалась   О. Апраксиной,  Ю. Алиевым,  

В. Белобородовой, Н. Ветлугиной, Л. Воеводиной, Н. Гро-

дзенской, В. Дряпикой, Д. Кабалевским, Л. Коваль, В. Остро-

менским, Т. Плесниной, В. Ревой, А. Ростовским, О. Рудниц-

кой, В. Шацкой и др. 

Среди фундаментальных исследований в области музы-

кального восприятия необходимо отметить работы музыко-

ведов Е. Назайкинского и В. Медушевского, в которых ана-

лизируются, в том числе, процессы становления художе-

ственного смысла в музыкальном произведении, особенно-

сти его раскрытия исполнителем и слушателем [26; 29; 31]. 

В психологии проблеме эмоционально-образного вос-

приятия  личности  посвящены  исследования  Л. Бочкарева, 

Л. Выготского, Д. Кирнарской, К. Изарда, Е. Ильина, Е. Пет-

рушина, Б. Теплова и др. 

Особое значение для исследования проблемы развития 

музыкального восприятия школьников и его составляющей, 

– навыка анализа и интерпретации музыкального образа, – 

имеют работы Б. Асафьева, Л. Баренбойма, Н. Ветлугиной, 

П. Зинченко, Д. Кабалевского, Н. Менчинской, В. Остромен-

ского, Г. Падалки, Г. Цыпина, Л. Яворского и других авто-

ров, анализирующих специфику музыкального восприятия-
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мышления, изучающих пути формирования и развития адек-

ватного музыкального восприятия личности. 

Объект исследования – это область научных изыска-

ний, в пределах которой выявлена и существует исследуемая 

проблема. Объект исследования является той частью прак-

тики (если работа эмпирического характера) либо научного 

знания (если работа теоретико-методического характера), 

которую автор работы будет изучать. Определяя объект ис-

следования, исследователь должен дать ответ на вопрос: 

– Что рассматривается в работе? 

Важно: В музыкально-педагогических исследованиях 

объектами, как правило, становятся процессы (обучения, 

воспитания, формирования, развития м др.) либо явления 

(музыкально-педагогическое наследие, авторская методика, 

образовательная концепция и др.), порождающие проблем-

ную ситуацию, избранную для изучения. 

Делюсь опытом: 

Тема ВКР «Развитие эмоционально-образного восприя-

тия учащихся средних классов на уроках музыки». 

Объект исследования – развитие эмоционально-образ-

ного восприятия учащихся. 

Тема ВКР «Развитие музыкально-ритмического чув-

ства младших школьников на уроках музыки: теоретико-ме-

тодический аспект». 

Объект исследования – музыкально-ритмическое раз-

витие младших школьников на уроках музыки. 

Предмет исследования – это часть объекта, на которой 

фокусируется исследование. В связи с тем, что предмет ис-

следования является своеобразной точкой зрения, с которой 

исследователь познает целостный объект, предмет исследо-

вания более узок и конкретен. В музыкально-педагогических 
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исследованиях в качестве предмета исследования высту-

пают: методы, приемы, формы, условия организации  музы-

кально-педагогической деятельности; определенные каче-

ства личности обучающегося; методические системы подго-

товки будущих специалистов; прогнозирование, развитие 

образовательного процесса и т.д. 

Для определения предмета исследования необходимо 

ответить на вопрос: 

– Как рассматривается объект, какие присущие ему 

отношения, аспекты и функции выделяет исследователь 

для изучения? 

Важно: предмет исследования должен быть отражен 

в теме исследования. 

Делюсь опытом: 

Тема ВКР «Развитие эмоционально-образного восприя-

тия учащихся средних классов на уроках музыки». 

Предмет исследования – педагогические условия разви-

тия эмоционально-образного восприятия учащихся среднего 

школьного возраста на уроках музыки. 

Тема ВКР «Развитие музыкально-ритмического чув-

ства младших школьников на уроках музыки: теоретико-ме-

тодический аспект». 

Предмет исследования – теоретико-методический ас-

пект музыкально-ритмического развития младших школь-

ников на уроках музыки. 

Цель исследования – научный результат, на который 

направлен процесс исследования; некий новый образ объ-

екта. Корректная формулировка цели требует ответа на во-

прос: 

– Какое знание предполагается получить в результате 
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Художественно-эстетическое воспитание – в узко пе-

дагогическом значении термина – обеспечение специально 

организованных условий для духовного обогащения лично-

сти средствами искусства, формирование эстетической куль-

туры,   мировозренческих представлений, ценностных худо-

жественных ориентаций личности. 

Художественно-эстетическое развитие – процесс ста-

новления личности как субъекта художественно-эстетиче-

ской деятельности, характеризующийся эстетическим отно-

шением к искусству и действительности, развивающимися 

специальными художественными способностями и мышле-

нием, что обеспечивает готовность личности к художе-

ственно-творческой самореализации и беспрерывному ду-

ховному самосовершенствованию на протяжении всей 

жизни. 

Цель исследования – обоснованное представление об об-

щих конечных или промежуточных результатах научного 

поиска; формулируется кратко и предельно точно в смысло-

вом отношении, выражая то основное,   что намеревается сде-

лать исследователь. 

Эксперимент констатирующий – вид психолого-педа-

гогического эксперимента, в процессе которого исследова-

тель констатирует состояние изучаемой педагогической си-

стемы, устанавливает факты  наличия причинно-следствен-

ных связей, зависимости между явлениями. 

Эксперимент формирующий – вид психолого-педагоги-

ческого эксперимента, который представляет собой специ-

ально разработанную систему мер,  направленных на форми-

рование у испытуемых  определенных личностных качеств, 

либо повышение результативности их учебной деятельно-

сти. Особенностью формирующего эксперимента является 

активное и позитивное влияние исследователя на изучаемые 

явления. 
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Принципы методологические – основополагающие, ис-

ходные научные положения, на которых базируется теорети-

ческое обобщение и интерпретация социокультурных и ху-

дожественных явлений, исследовательское и практическое 

преобразование художественно-педагогической теории и 

практики. 

Проблема исследования – это знание о незнании, пред-

ставление об узловых задачах, которые необходимо решить 

в рамках исследования; категория, означающая нечто еще не 

известное науке. Основной критерий существования про-

блемы – это наличие объективно существующих противоре-

чий, которые могут быть разрешены средствами науки. 

Системный подход – комплексное изучение с позиций 

системного анализа наиболее существенных закономерно-

стей развития явления как единого целого. 

Теоретико-методологическая основа исследования – 

философские, общенаучные (искусствоведческие, педагоги-

ческие, психологические и др.) и частнонаучные (художе-

ственно-педагогические и др.)  представления, служащие ос-

новой концепции работы.  

Тема исследования – точная формулировка проблемы 

исследования, в которой зафиксировано  движение: от до-

стигнутого наукой к неизвестному, отражено столкновение 

старого знания с новым. 

Технология педагогическая – система и последователь-

ная реализация на практике ранее спроектированного про-

цесса обучения, система способов и средств достижения 

цели в процессе обучения, с диагностикой промежуточных 

и конечных результатов. 

Тестирование – эмпирический метод исследования, 

предполагающий выполнение испытуемым заданий опреде-

ленного рода с точными способами оценки результатов и их 

числовым выражением. 
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исследования, каким в общих чертах видится этот резуль-

тат еще до его получения? (педагогические условия, новая 

методика, педагогическая технология, научная теория, педа-

гогическая модель, прогрессивный опыт, концепция и др.). 

Именно цель предполагает решение основной проблемы 

исследования. Поскольку цель представляет собой разра-

ботку научного результата, ее формулировка должна начи-

наться со слов: «разработать», «исследовать», «выявить», 

«обосновать», «изучить», «охарактеризовать», «обобщить и 

систематизировать» и т.д. 

Важно: Цель формулируется кратко и предельно 

точно в смысловом отношении, выражая намерения иссле-

дователя. 

Делюсь опытом: 

Тема ВКР «Развитие эмоционально-образного восприя-

тия учащихся средних классов на уроках музыки». 

Цель исследования – обосновать, разработать и экс-

периментально проверить педагогические условия развития 

эмоционально-образного восприятия учащихся средних 

классов на уроках музыки. 

Тема ВКР «Развитие музыкально-ритмического чув-

ства младших школьников на уроках музыки: теоретико-ме-

тодический аспект». 

Цель исследования – проанализировать и системати-

зировать теоретико-методические направления развития 

музыкально-ритмического чувства младших школьников на 

уроках музыки. 

Конкретизацией цели являются задачи исследования – 

продуманный путь движения к цели. Каждая из поставлен-
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ных задач предполагает получение промежуточного резуль-

тата. Формулируя задачи, важно ответить на вопрос: 

– Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

Формулировка задач исследования может осуществ-

ляться в следующих вариантах: 

– как последовательность этапов, способствующих до-

стижению цели (переход к решению очередной задачи воз-

можен только после выполнения предыдущей. Результаты 

выполнения каждой задачи являются основанием для даль-

нейшей работы); 

– как составляющие процесса достижения цели (задачи 

исследования решаются параллельно; объединение их ре-

зультатов способствует достижению цели). 

Необходимо помнить о том, что задачи исследования 

коррелируются с названием подразделов содержания ВКР 

(каждый подраздел  исследования является ответом на опре-

деленную задачу). 

В музыкально-педагогических исследованиях рекомен-

дуется выделять от четырех до шести задач. Первая задача, 

как правило, связана с выявлением сущности, природы, 

структуры изучаемого объекта; вторая – с анализом реаль-

ного состояния предмета исследования, динамики внутрен-

них противоречий его развития; третья – со способом его 

преобразования, опытно-экспериментальной проверки; чет-

вертая – с поиском путей и средств совершенствования ис-

следуемого явления, процесса; пятая – с прогнозом развития 

исследуемого объекта либо разработкой практических реко-

мендаций для различных категорий работников музыкаль-

ного образования. 

Важно: Каждая задача конкретизируется действием, 

которое необходимо совершить и результатом, который 

необходимо получить. 
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последовательности движения исследователя в процессе ре-

шения научной задачи. 

Методология педагогики – это концептуальное  изложе-

ние цели, содержания, методов исследования, которые обес-

печивают получение максимально объективной, точной, си-

стематизированной информации о педагогических процес-

сах и явлениях. Методология педагогики как отрасль науч-

ного познания выступает в двух аспектах: как система зна-

ний и система научно-исследовательской деятельности. 

Методы исследования – это приемы, процедуры и опе-

рации эмпирического и теоретического познания  и изуче-

ния явлений действительности. Методы  художественно-пе-

дагогического исследования: теоретические, сравнительно-

исторические,  эмпирические. 

Мониторинг – система контроля над осуществлением 

процесса исследования и его результатами, включающая от-

бор, обработку и анализ  информации для коррекции, приня-

тия решений, улучшающих исследовательский и образова-

тельный  процесс. 

Объект исследования – это явление (процесс), суще-

ствующий независимо от субъекта познания, являющийся 

своеобразным полем научного поиска исследователя. 

Опытная педагогическая работа – специально органи-

зованная исследователем работа, которая проводится по за-

ранее разработанной программе или проекту. 

Понятие – форма мышления, которая отражает общие 

закономерные связи, существенные стороны, признаки явле-

ний, закрепляющиеся в их определениях (дефинициях). 

Предмет исследования – компонент научного аппарата 

исследования, фиксирующий то свойство или отношение в 

объекте, которое подлежит глубокому специальному изуче-

нию; предметом устанавливаются границы научного поиска. 
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Критерий практической значимости – качественный 

критерий исследования, определяющий  те изменения, кото-

рые стали реальностью, либо могут быть достигнуты посред-

ством введения результатов исследования в практику. 

Критерий теоретической значимости – качественный 

критерий научной работы, определяющий влияние результа-

тов исследования на имеющиеся концепции, идеи, теорети-

ческие представления в области теории и истории художе-

ственной педагогики. 

Метод – путь (способ) достижения цели, упорядоченная 

определенным образом деятельность субъекта в любой ее 

форме. 

Методика – совокупность приемов, способов и средств 

целесообразной организации какого-либо процесса. 

Методика обучения – система научно  обоснованных ме-

тодов, правил и приемов обучения конкретному предмету. 

Методика исследования – определенная совокупность 

приемов и способов исследования, определяющая целесооб-

разность и порядок их применения, а также обуславливаю-

щая интерпретацию полученных научных результатов. 

Методология – наука о наиболее общих принципах  по-

знания и преобразования объективной действительности, 

путях и способах этого процесса.   В широком смысле слова 

методология представляет собой совокупность мировоз-

зренческих принципов в их применении к решению сложных 

теоретических и практических задач; это мировоззренческая 

позиция исследователя. В узком смысле слова методология – 

это учение о методах научного исследования.   Методология 

науки дает характеристику  компонентов научного исследо-

вания: объекта, предмета, задач исследования, совокупности 

исследовательских методов, средств и способов, необходи-

мых для их решения, а также формулирует представление о 
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Делюсь опытом: 

Тема ВКР «Развитие эмоционально-образного восприя-

тия учащихся средних классов на уроках музыки». 

Задачи исследования: 

1) на основе анализа культурологической, музыковедче-

ской, психолого-педагогической и музыкально-педагогиче-

ской литературы выявить содержание и структуру поня-

тия «эмоционально-образное восприятие учащихся»; 

2) проанализировать особенности эмоционально-образ-

ного восприятия учащихся среднего школьного возраста; 

3) рассмотреть возможности урока музыки для разви-

тия эмоционально-образного восприятия школьников; 

4) выявить содержание уровней развития эмоцио-

нально-образного восприятия учащихся среднего школьного 

возраста; 

5) разработать и экспериментально проверить педаго-

гические условия развития эмоционально-образного воспри-

ятия учащихся 5–9 классов на уроках музыки. 

Тема ВКР «Развитие музыкально-ритмического чув-

ства младших школьников на уроках музыки: теоретико-ме-

тодический аспект». 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть процесс развития музыкально-ритми-

ческого чувства детей как педагогическую проблему; 

2) охарактеризовать музыкально-ритмическое чувство 

как важную составляющую музыкальных способностей лич-

ности; проанализировать содержание и структуру поня-

тия музыкально-ритмического чувства; 

3) выявить специфику развития музыкально-ритмиче-

ского чувства у младших школьников; 

4) на основе анализа педагогического опыта и научно-

методической литературы систематизировать основные 
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направления музыкально-ритмического развития младших 

школьников на уроках музыки; 

5) разработать методические рекомендации по разви-

тию музыкально-ритмического чувства младших школьни-

ков на уроках музыки. 

Гипотеза исследования (необходима только для работ 

опытно-экспериментального характера) – научное предпо-

ложение, требующее подтверждения. Именно гипотеза явля-

ется своеобразным прогнозом ожидаемого решения исследо-

вательских задач. В гипотезе автор работы строит предполо-

жение о том, каким образом будет достигнута поставленная 

цель исследования. 

Определяя гипотезу, необходимо конкретизировать 

условия, позволяющие подтвердить предположение (это бу-

дет эффективным, если, во-первых; во-вторых; в третьих). 

Гипотеза признается основательной в том случае, когда вы-

веденные следствия начинают соответствовать реальным 

фактам. Определяя гипотезу необходимо ответить на во-

прос: 

– Что неочевидно в объекте и предмете исследования, 

что предполагается обнаружить и проверить в процессе 

работы? 

Важно: Гипотеза должна быть проверяемой доступ-

ными диагностическими средствами. 

Делюсь опытом: 

Тема ВКР «Развитие эмоционально-образного восприя-

тия учащихся средних классов на уроках музыки». 

Гипотеза исследования заключается в предположении 

о том, что развитие эмоционально-образного восприятия 

учащихся  на  уроке  музыки  будет  успешным  при  условиях:  
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исследования, связанный с обобщением результатов наблюде-

ний и экспериментов. 

Инновации педагогические – распространение педагоги-

ческих новшеств и нововведений в образовательной прак-

тике. 

Интегративная художественно-педагогическая техно-

логия – система и последовательная реализация на практике 

процесса художественного обучения, направленного на фор-

мирование системы художественных знаний и представле-

ний школьников, его постоянное усложнение, духовно-ми-

ровоззренческую и эмоциональную наполненность, что до-

стигается путем количественного увеличения и качествен-

ного обогащения сравнений, аналогий, стимулирования 

межсенсорных ассоциаций, расширения диапазона художе-

ственно-эстетических обобщений и др. Таким путем содер-

жательная интеграция стимулирует процессуальную инте-

грацию (Л. Масол). 

Исследование научное – особая форма процесса позна-

ния, представляющая собой систематическое и целенаправ-

ленное изучение объектов, в ходе  которого используются 

научные средства и методы, и  которое завершается форми-

рованием нового знания об изучаемом объекте. 

Концепция педагогическая – (от лат. – conceptio – сово-

купность, система) – система взглядов на какое-либо педаго-

гическое явление, процесс, способ понимания, объяснения 

каких-либо педагогических явлений; ведущая идея педаго-

гической теории. 

Критерий научной новизны – качественный критерий 

исследования, характеризующий содержательную сторону 

его результатов, то есть новые теоретические положения и 

вытекающие из них практические рекомендации, которые 

ранее не были известны и не зафиксированы в искусствоведе-

нии либо художественно-педагогической науке и практике. 
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5. ГЛОССАРИЙ 

Актуальность исследования – обоснование проблемы и 

темы исследования, объяснение того, почему данную про-

блему необходимо изучать именно в данное время. Разли-

чают актуальность научного направления в целом и актуаль-

ность самой темы внутри данного направления. 

Анализ – разделение исследуемого объекта на  составные 

части с целью их самостоятельного изучения. 

Анкетирование – метод эмпирического исследования, 

основанный на целенаправленном  опросе большого числа 

респондентов; используется для получения информации о 

типичности различных психолого-педагогических либо ху-

дожественно-педагогических явлений. 

Беседа – один из основных эмпирических методов  в 

педагогике и психологии, предполагающий получение ин-

формации об изучаемом явлении в  логической форме, как от 

исследуемой личности, так и членов изучаемой группы, а 

также окружающих людей. 

Библиография – перечень первоисточников, используе-

мых в научном исследовании, список подлежащих изучению 

произведений, их научное описание, предоставление необ-

ходимых указателей. 

Гипотеза – выдвигаемое исследователем научно- состо-

ятельное предположение, включающее предвидение хода 

научного исследования и его результатов. 

Задачи исследования – определяемая исследователем 

последовательность задач, отражающая логику научного ис-

следования. Совокупность исследовательских задач дает 

представление о том, что необходимо сделать для достиже-

ния цели. 

Индукция – логический метод исследования, в основе ко-

торого лежит движение мысли от единичного к общему; метод 
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1) целенаправленного освоения в процессе музыкальной дея-

тельности умения анализа и интерпретации музыкального 

образа произведения; 2) использовании на уроке музыки 

группы методов, активизирующих эмоционально-образное 

восприятие учащихся. 

Методы исследования – это совокупность различных 

познавательных подходов и действий, способствующих до-

стижению поставленной цели. В связи с тем, что научный 

метод является способом получения научного результата, 

исследователь должен ответить на вопрос: 

– Каков способ получения результата? 

В педагогическом исследовании, как правило, исполь-

зуют методы эмпирического исследования (изучение лите-

ратуры, документов, наблюдение, беседа, опрос анкетирова-

ние, изучение результатов деятельности (учащихся, учите-

лей школ, студентов), метод экспертных оценок, психолого-

педагогический эксперимент, изучение и обобщение педаго-

гического опыта, мониторинг), методы теоретического ис-

следования (теоретический анализ и синтез, абстрагирование 

и конкретизация, индукция, дедукция, моделирование, обоб-

щение, классификация, сравнение, конкретизация), а также 

вспомогательные методы – математические и статистиче-

ские методы интерпретации результатов научной работы. 

Важно: Каждый научный метод должен способство-

вать решению определенной задачи, что актуализирует 

необходимость корреляции избранных методов с задачами 

исследования. 

Делюсь опытом: 

Тема ВКР «Развитие эмоционально-образного восприя-

тия учащихся средних классов на уроках музыки». 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы 
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был использован комплекс методов исследования: теоре-

тические – анализ культурологической, музыковедческой и 

психолого-педагогической литературы для обоснования ос-

новных понятий исследования; анализ учебно-методической 

литературы (учебных планов, программ, учебно-методиче-

ских пособий) с целью изучения состояния проблемы разви-

тия эмоционально-образного восприятия учащихся в 

учебно-воспитательном процессе общеобразовательной 

школы; изучение, систематизация и обобщение педагогиче-

ского опыта с целью определения основных направлений раз-

вития эмоционально-образного восприятия учащихся; эмпи-

рические – анкетирование, индивидуальные беседы, опросы; 

методы статистической обработки результатов исследо-

вания. 

Тема ВКР «Развитие музыкально-ритмического чув-

ства младших школьников на уроках музыки: теоретико-ме-

тодический аспект». 

Методы исследования: теоретические – анализ психо-

лого-педагогической и музыкально-педагогической литера-

туры по исследуемой проблеме; моделирование; обобщение 

и систематизация основных направлений музыкально-рит-

мического развития младших школьников на уроках музыки; 

эмпирические – беседа с учителями музыки с целью изучения 

проблемы развития музыкально-ритмического чувства де-

тей; изучение и обобщение музыкально-педагогического 

опыта в области развития музыкальных способностей 

младших школьников. 

Научная новизна – это новые результаты проведенного 

исследования (теоретические положения, практические ре-

комендации), к которым автор приходит в процессе его осу-

ществления. Работая над разделом «Научная новизна иссле-

дования» автор работы должен дать ответ на вопрос: 
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4. Соблюдение всех требований, касающихся оформле-

ния научной работы (структурные параметры, ссылки, спи-

сок литературы и др.). 

5. Способность студента (магистранта) свободно, ло-

гично и убедительно изложить содержание исследования во 

время защиты в соответствии с существующими времен-

ными нормативами: ВКР(Б) – до 15 минут (доклад автора – 

не более 7 минут, процедура защиты (вопросы, прения) – до 

8 минут); МД – 15–20 минут (доклад автора – 7–10 минут, 

вопросы, прения – 8–10 минут). 

6. Способность студента (магистранта) ответить на во-

просы Государственной экзаменационной комиссии по теме 

исследования (5–7 вопросов). 
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вать внимание членов государственной комиссии и слушате-

лей на наиболее интересных сторонах выполненного науч-

ного исследования. 

Подчеркнем, что презентация не замещает доклад, а до-

полняет, помогает воспринимать подготовленную автором 

информацию. 

Примерная последовательность слайдов в презентации 

на защите результатов выпускной квалификационной ра-

боты может быть следующей: 

1 слайд – название работы, автор, научный руководи-

тель и рецензент (титульный лист); 

2–3 слайды отражают содержание введения (научный 

аппарат исследования, особое внимание – задачам, научной 

новизне и практической значимости, апробации результатов 

исследования); 

4–6 слайды посвящены первому разделу научного ис-

следования; 

7–9 слайды отражают наиболее существенные положе-

ния второго раздела исследования; 

10–11 слайды посвящены основным итогам выполнен-

ного исследования (заключение). 

Критерии оценивания выпускной квалификационной 

работы 

1. Соответствие содержания работы ее теме, степень 

раскрытия заявленной темы. Соответствие теоретической и 

практической частей работы предмету, цели, задачам, гипо-

тезе исследования и др. 

2. Логика изложения фактического материала, его ана-

лиз и обобщение, выводы; соблюдение основных стилисти-

ческих норм, предусмотренных для данного типа работ. 

3. Обоснованность использования понятийно-термино-

логического аппарата исследования. 
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– Что сделано из того, что другими не было сделано, 

какие результаты получены впервые? 

В связи с этим, данный раздел строится в формулиров-

ках: определены (например, теоретические основы того-то), 

разработаны (например, педагогические условия того-то), 

обосновано (например, содержание такого-то понятия); 

апробировано на практике (например, технологическое 

обеспечение того-то) и т.д. Научная новизна – это своеобраз-

ная граница между знанием и незнанием о предмете иссле-

дования. 

Важно: научная новизна коррелируется с целью иссле-

дования (как итоговым результатом) и его задачами (как 

промежуточным результатом). 

Делюсь опытом: 

Тема ВКР «Развитие эмоционально-образного восприя-

тия учащихся средних классов на уроках музыки». 

Научная новизна исследования заключается в разра-

ботке педагогических условий развития эмоционально-об-

разного восприятия учащихся средних классов на уроках му-

зыки; выявлении содержания уровней развития эмоцио-

нально-образного восприятия учащихся среднего школьного 

возраста. 

Тема ВКР «Развитие музыкально-ритмического чув-

ства младших школьников на уроках музыки: теоретико-ме-

тодический аспект». 

Научная новизна исследования заключается в том, что 

обобщены и систематизированы теоретико-методические 

направления музыкально-ритмического развития младших 

школьников на уроках музыки. 

Научная новизна исследования конкретизируется его 
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теоретической, а также практической значимостью. Кри-

терий теоретической значимости включает положения 

научно-теоретического характера, разработанные автором. 

Это может быть, например, новый подход к диагностике ка-

кого-либо личностного качества обучающегося, новый 

принцип или метод музыкального обучения и воспитания, 

новая форма организации урока музыки и т.д. Данный кри-

терий определяет влияние результатов исследования на уже 

существующие концепции, идеи, теоретические представле-

ния в области теории, истории музыкальной педагогики. 

Практическая значимость заключается в возможно-

сти использования результатов исследования в практиче-

ской деятельности. Это может быть разработанный по про-

блеме исследования спецкурс, методические рекомендации 

для учителей музыки, апробированная методика, технология 

обучения и т.д. 

Делюсь опытом: 

Тема ВКР «Развитие эмоционально-образного восприя-

тия учащихся средних классов на уроках музыки». 

Теоретическая значимость работы заключается в 

том, что полученные результаты конкретизируют теоре-

тические представление о содержании и структуре поня-

тия «эмоционально-образное восприятие учащихся»; о воз-

можностях урока музыки для развития эмоционально-об-

разного восприятия школьников; об особенностях и меха-

низмах формирования эмоционально-образного восприятия 

подростков на уроках музыки.  

Практическая значимость работы заключается в 

том, что разработанные педагогические условия развития 

эмоционально-образного восприятия учащихся могут быть 

внедрены в учебно-воспитательный процесс общеобразова-
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Доклад автора на защите выпускной квалификацион-

ной работы должен быть кратким, ясным и отражать клю-

чевые положения  исследования. 

Примерный план выступления на защите выпускной 

квалификационной работы может быть следующим: 

1) общая характеристика научной работы: тема, ее акту-

альность; круг основных вопросов, раскрытых в теме; ком-

поненты научного аппарата исследования; 

2) характеристика основного содержания работы: сущ-

ность рассматриваемой проблемы; позиции ученых и оце-

ночные суждения автора по основным аспектам данной про-

блемы; результаты анализа, систематизации, интерпретации  

автором  исследуемого явления; краткое содержание экспе-

риментальной работы (если она проводилась),  анализ и 

оценка внедрения результатов исследования; пути совер-

шенствования работы со  школьниками, студентами, опреде-

ление  перспективных линий для реализации на практике по-

лученных результатов; 

3) самооценка результата и качества выполненной ра-

боты: какие задачи ставились в процессе работы  над темой, 

и как удалось их решить; степень удовлетворенности резуль-

татами проделанной работы: над какими аспектами исследу-

емой  проблематики исследование может быть продолжено.  

Доклад на защите выпускной квалификационной ра-

боты сопровождается демонстрацией  необходимого иллю-

стративного, раздаточного или демонстрационного мате-

риала. 

Наиболее распространенной формой такой подачи мате-

риала является презентация. Презентация результатов вы-

полнения выпускной  квалификационной работы может со-

стоять из 8–11 слайдов. Ее содержание должно подчеркивать 

основные положения подготовленного доклада и фокусиро-
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4. За две недели до начала ГИА (после предзащиты) вы-

пускная квалификационная работа предоставляется студен-

том (магистрантом) в готовом виде (с отзывом научного ру-

ководителя и рецензией) в Научную библиотеку универси-

тета для последующего размещения ее электронной версии в 

электронной библиотечной системе вуза. Работники библио-

теки делают отметку (печать на титульном листе работы) о 

предоставлении электронного варианта выпускной квалифи-

кационной работы. 

Электронный вариант ВКР(Б) и МД должен быть иден-

тичен печатному варианту. 

Электронный вариант работы оформляется одним фай-

лом в формате doc или docx. Его название – фамилия автора. 

Электронный вариант выпускной квалификационной 

работы записывается на диск (СD-RW) и вкладывается в 

конверт, который подписывается фамилией автора, курсом и 

годом выпуска. 

Работа предоставляется в библиотеку университета в 

электронном виде не позже, чем за 10 дней до защиты. 

5. Полностью подготовленная выпускная квалификаци-

онная работа в твердом переплете (подписанная автором ра-

боты, научным  руководителем, рецензентом, с печатью биб-

лиотеки на титульном листе, вложенными в файлы отзывом 

научного руководителя, рецензией, выпиской из протокола 

заседания кафедры о допуске работы к защите, сведениях о 

публикациях (для МД), электронным диском) сдается на 

выпускающую кафедру секретарю ГЭК. 

После регистрации работы на кафедре ее подписывает 

заведующий кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа должна быть пе-

редана  на  кафедру  не  позднее,  чем  за 10  дней  до  начала 

государственной  аттестации. 
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тельной школы; теоретический материал исследования мо-

жет быть использован в преподавании курсов методики му-

зыкального воспитания, музыкальной педагогики и психоло-

гии в учебных заведениях различных уровней аккредитации. 

Тема ВКР «Развитие музыкально-ритмического чув-

ства младших школьников на уроках музыки: теоретико-ме-

тодический аспект». 

Теоретическая и практическая значимость исследо-

вания заключается в расширении представлений о теории 

развития музыкально-ритмического чувства младших 

школьников на уроках музыки, разработке методических ре-

комендаций по развитию музыкально-ритмического чув-

ства младших школьников на уроках музыки; материалы ис-

следования могут быть использованы в процессе преподава-

ния курсов «Музыкальная педагогика и психология», «Круж-

ковая работа в системе дополнительного образования», 

«Методики преподавания профессиональных дисциплин», 

«Методика музыкального обучения и воспитания в дошколь-

ных и общеобразовательных учреждениях». 

Апробация результатов исследования представляет 

собой сведения о практической проверке основных положе-

ний и результатов работы, а также публикациях автора, в 

которых отражены результаты исследования. В этом же под-

разделе указывается, где и когда докладывались результаты 

исследования (конференции, семинары и т.д.). 

Делюсь опытом: 

Тема ВКР «Развитие эмоционально-образного восприя-

тия учащихся средних классов на уроках музыки». 

Апробация результатов исследования. Результаты 

исследования внедрены в практику работы … (указать 
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название учебных заведений, в которых осуществлялась 

опытно-экспериментальная работа), а также презенто-

ваны и обсуждены на …. (указать названия студенческих 

научных конференций, научно-методических семинаров, где 

были представлены результаты исследования). 

Тема ВКР «Развитие музыкально-ритмического чув-

ства младших школьников на уроках музыки: теоретико-ме-

тодический аспект». 

Апробация результатов исследования. Основные ре-

зультаты исследования были представлены на Универси-

тетской научно-практической конференции молодых уче-

ных «Наука и искусство XXI столетия» 27 февраля 2020 

года в Институте культуры и искусств Луганского нацио-

нального университета имени Тараса Шевченко. По резуль-

татам выступления опубликованы тезисы в сборнике мате-

риалов конференции (Луганск, 2020). 

В заключении вводной части (структура работы) 

предоставляется информация о структуре работы (количе-

ство разделов, подразделов), с указанием количества стра-

ниц, использованной литературы, общем объеме выпускной 

квалификационной работы. 

Делюсь опытом: 

Тема ВКР «Развитие эмоционально-образного восприя-

тия учащихся средних классов на уроках музыки». 

Структура работы. Выпускная квалификационная ра-

бота состоит из введения, двух разделов, заключения, 

списка использованной литературы …. (кол-во) наименова-

ний), …. (кол-во) приложений. Общий объем ВКР состав-

ляет …. (кол-во) страниц. 

Тема ВКР «Развитие музыкально-ритмического чув-
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4. ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ 

Развернутые требования к подготовке и процедуре за-

щиты выпускной квалификационной работы можно посмот-

реть на сайте университета ltsu.org («Положение о выпуск-

ной квалификационной работе обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам бака-

лавриата», «Положение о магистерской диссертации»). 

1. Подготовленная к защите рукопись выпускной квали-

фикационной работы должна быть представлена для обсуж-

дения на выпускающую кафедру не позднее, чем за месяц до 

установленного срока защиты. Не менее чем за две недели 

до начала ГИА, студенту (магистранту) назначается предза-

щита. 

Научный руководитель составляет отзыв о выполнен-

ном исследовании, рекомендуя, или не рекомендуя выпуск-

ную квалификационную работу к предзащите и защите. 

2. Подписанная научным руководителем выпускная ква-

лификационная работа подлежит рецензированию. Рецен-

зент, назначенный кафедрой, должен в недельный срок озна-

комиться с работой и дать на нее письменную рецензию. При 

этом негативная рецензия не является основанием для откло-

нения выпускной квалификационной работы от защиты. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную 

работу после составления отзыва рецензента не допускается. 

3. Прошитая в твердом переплете выпускная квалифи-

кационная работа подписывается обучающимся, научным 

руководителем, рецензентом (отзыв научного руководителя 

и рецензия прилагаются). 

Также прилагается текст работы на электронном носи-

теле (CD-RW диск в футляре для хранения). 
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быть тщательно выверен. Обязанность выверять текст и вно-

сить соответствующие исправления вменяется автору 

(ВКР(Б), МД) и научному руководителю. 

9. К выпускной квалификационной работе прилагаются 

отзыв научного руководителя, рецензия, выписка из прото-

кола заседания кафедры о допуске работы к защите (вклады-

ваются в отдельные вшитые файлы); к магистерской диссер-

тации также прилагаются результаты апробации (доку-

менты, подтверждающие публикацию научных работ по 

теме исследования, выступление магистранта на конферен-

циях и др.). 

10. При несоответствии выпускной квалификационной 

работы установленным требованиям, работа не допуска-

ется к защите. 
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ства младших школьников на уроках музыки: теоретико-ме-

тодический аспект». 

Структура работы. Выпускная квалификационная ра-

бота состоит из введения, двух разделов, заключения, 

списка использованных источников (45 наименований) и 

трех приложений. Объем текста работы составляет 57 

страниц. 

Таким образом, введение является своеобразным фунда-

ментом исследования, все рубрики которого тесно взаимо-

связаны друг с другом. По степени их согласованности 

можно судить о качестве самой научной работы. 

Важно: рубрики введения формулируются в строго за-

данной и осмысленной последовательности; каждый после-

дующий элемент базируется на предыдущем. 

Подводя итог работы над введением, сжато сформули-

руем суть основных понятий научного аппарата исследова-

ния (рисунок 2.4, С. 48). 

Проверь себя! 

1. Конкретизируйте известные Вам признаки актуаль-

ности темы исследования. 

2. Что такое объект и предмет исследования? 

3. Ответ на какой вопрос требует корректная формули-

ровка цели исследования? 

4. Какой структурный компонент исследования корре-

лируется с названием подразделов ВКР? 

5. Какие методы исследования Вам известны? 

 

 



 

48 

 

 
 

 

 

73 

 

Текст работы печатается без переносов. 

3. Каждый структурный элемент выпускной квалифика-

ционной работы начинается с новой страницы (оглавление, 

введение, раздел 1, раздел 2, заключение, список использо-

ванной литературы, приложение). Подразделы и выводы по 

каждому разделу отделяются друг от друга одним абзацем. 

4. Названия разделов и подразделов обязательны. Заго-

ловки РАЗДЕЛОВ печатаются прописными буквами (полу-

жирный шрифт) и располагаются в середине строки, без 

точки в конце. Заголовки подразделов печатаются строч-

ными буквами (кроме первой прописной) с абзацного от-

ступа, без точки (полужирный шрифт). Если заголовок со-

стоит из двух предложений, то их разделяют точкой. 

5. Ссылки на цитаты подаются в соответствии с нумера-

цией в списке использованной литературы, в скобках обо-

значаются  номера  источника  и  страницы.  Например:  [9, 

с. 36], [9, с. 36; 25, с. 10–12]. В случае, когда автор ссылается 

на работы различных авторов, то ссылка оформляется следу-

ющим образом: [9; 13; 21; 25]. 

6. Список использованной литературы в выпускной ква-

лификационной работе оформляется в алфавитном порядке 

в соответствии с существующими нормативами. Примеры 

оформления различных научных источников представлены в 

Приложении К. 

Между знаками и элементами описания библиографиче-

ских источников обязательны промежутки. 

7. Все таблицы и иллюстрации, представленные в тек-

сте, должны иметь названия и последовательную нумерацию 

в пределах каждого раздела арабскими цифрами. Ссылки на 

иллюстрации и таблицы обязательны. 

При необходимости шрифт и междустрочный интервал 

в таблицах могут быть уменьшены. 

8. Текст выпускной квалификационной работы должен 
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Требования к оформлению выпускной квалификацион-

ной работы можно посмотреть на сайте университета ltsu.org 

(«Положение о выпускной квалификационной работе обуча-

ющихся по основным профессиональным образовательным 

программам бакалавриата», «Положение о магистерской 

диссертации»). 

 

Объем текста выпускной квалификационной работы ба-

калавра (ВКР(Б) составляет 50–60 страниц. 

Объем текста магистерской диссертации (МД) состав-

ляет 80–90 страниц. 

В перечисленный объем текста не входят список ис-

пользованной литературы и приложения. 

1. Текст работы (ВКР(Б), МД) выполняется на стандарт-

ных листах белой бумаги формата А4 и должен быть сбро-

шюрован. 

2. Текст работы размещается на странице с учетом стан-

дартных полей: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 15 мм, абзац – 1,25 мм; междустрочный интервал – 

1,5 (до тридцати строк на странице), шрифт – Times New 

Roman, размер – 14 pt. 

Нумерация страниц производится вверху страницы 

справа. Страницы нумеруются арабскими цифрами, нумера-

ция сквозная по тексту работы. На первой странице (титуль-

ный лист) номер не ставится, но эта страница считается пер-

вой. 

Номера страниц на титульном листе и оглавлении не 

проставляются. 

Задание, прилагающееся к МД (следует после титуль-

ного листа), в перечень страниц не включается. 
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2.4. Работа над основной частью ВКР 

Основную часть ВКР традиционно разбивают на не-

сколько разделов, каждый из которых имеет самостоятель-

ное название, раскрывающее один из аспектов исследуемой 

проблемы. В исследованиях опытно-экспериментального ха-

рактера, как правило, выделяют теоретико-методологиче-

ский и экспериментальный раздел; в научных работах анали-

тико-методического характера – теоретико-методологиче-

ский и аналитико-методический раздел. 

Важно: рекомендуемое количество разделов основной 

части научного исследования – два, однако, руководствуясь 

собственным замыслом и целями исследования, автор ра-

боты вправе увеличить количество разделов. 

2.4.1. Первый раздел выпускной   квалификационной 

работы 

Первый раздел ВКР посвящен изучению теоретико-ме-

тодологических основ проблемы исследования (его объекта 

и предмета), посредством изучения и анализа психолого-пе-

дагогической, методической и специальной литературы. 

Функции первого раздела – раскрыть теорию вопроса в об-

щем виде с модификацией, приближающей ее к задачам ис-

следования; показать состояние изучаемой проблемы к мо-

менту написания работы, конкретизировать теоретические 

основы будущих методических разработок, предложений и 

обобщений соответствующих проблем. 

Содержание первого раздела включает: 

– критический обзор и анализ научной, учебно-методи-

ческой литературы по теме исследования, с выделением не-

решенных вопросов; 

– информацию по историческим аспектам исследуемой 

проблемы; 
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– конкретизацию теоретико-методологической страте-

гии исследования; 

– определение сущности, структуры и содержания ос-

новных понятий исследования; целей и задач, принципов и 

функций предмета исследования; подходов и методов изуча-

емого явления; 

– описание опыта работы педагогов-практиков, исполь-

зующих значимые для решения поставленной проблемы ин-

новационные формы и методы обучения; 

– характеристику психолого-педагогических, возраст-

ных особенностей развития детей, которые необходимо учи-

тывать педагогу в рамках исследуемой проблемы. 

Первый раздел научного исследования обычно имеет 

следующий объем: 30–35 страниц для ВКР(Б) и 35–45 для 

МД. 

Первый раздел делится на два (иногда три) подраздела 

аналитико-реферативного характера. Названия подразделов 

(как и раздела в целом) должны быть четкими, краткими; по-

следовательно отражать внутреннюю логику исследования. 

Важно: Названия подразделов должны коррелировать 

с поставленными задачами исследования, а выводы к пер-

вому разделу являться своеобразным итогом выполненных 

задач. 

В подразделах раскрывается история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике, дается срав-

нительный анализ литературы и источников по исследуемой 

теме, излагается и анализируется опыт решения данной про-

блемы, представленный в литературе, предлагается анализ 

базовых понятий, теоретико-методологических подходов ис-

следования. 

Каждый подраздел резюмируется кратким выводом–

обобщением, своеобразным лаконичным ответом на назва-
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2. Охарактеризуйте специфику применения эмпириче-

ских методов в опытно-экспериментальном разделе музы-

кально-педагогического исследования. 

3. Раскройте особенности методов изучения продуктов 

деятельности в музыкально-педагогическом исследовании. 

4. Приведите критерии, которым должен удовлетворять 

передовой музыкально-педагогический опыт. 

5. Перечислите критерии, на основании которых осу-

ществляется репрезентативная выборка экспериментальных 

объектов. Обозначьте временные рамки проведения психо-

лого-педагогического эксперимента. 

6. Объясните суть метода моделирования в психолого-

педагогическом исследовании и раскройте возможности его 

использования в музыкально-педагогическом исследовании. 

7. Раскройте особенности использования общенаучных 

логических методов в музыкально-педагогическом исследо-

вании. 

8. Обоснуйте применение сравнительно-исторических 

методов в музыкально-педагогическом исследовании. 

9. Обоснуйте необходимость применения методов мате-

матической статистики в музыкально-педагогическом иссле-

довании. 
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можных перспектив исследований в изучаемой научной об-

ласти (например: «Проведенное исследование не исчерпы-

вает всех возможных направлений формирования …. Среди 

перспективных исследований в этой области можно назвать 

….» и др.). 

 

Важно: Выводы, представленные в заключении, 

должны коррелировать с выводами по разделам и подразде-

лам, но не повторять их дословно. 

Проверь себя! 

1. В чем заключается сущность метода эксперимента в 

музыкально-педагогическом исследовании? Обоснуйте 

наиболее важные условия эффективности его проведения. 
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ние параграфа. Более обстоятельными и развернутыми явля-

ются выводы к первому разделу в целом – своеобразный от-

вет на заявленное название раздела, а также – первый проме-

жуточный результат научного исследования. Выводы к раз-

делу целесообразно начинать словосочетаниями: «Таким об-

разом…»; «На основе проделанного анализа можно сделать 

вывод…»; 

«Результаты исследования… показали, что…» и др. 

Схематическое изображение структуры первого раздела 

ВКР представлено на рисунке 2.5. 

 

Работа над теоретической частью исследования сопря-

жена с изучением большого количества литературы, доку-

ментов, результатов деятельности. 

Важно: Работа с научной и учебно-методической ли-

тературой – это не только метод исследования, но и обя-

зательный компонент научной деятельности. 

В качестве источников библиографического поиска мо-
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гут быть выделены: библиографические справочники, книж-

ная летопись, каталоги книг и журнальных статей. В про-

цессе поиска, а также изучения литературы по теме исследо-

вания целесообразно воспользоваться возможностями ин-

тернета (в частности – электронными библиотеками). 

Формирование библиографического списка, в контексте 

исследуемой проблемы, целесообразно начать с учебников и 

учебных (учебно-методических) пособий, справочной лите-

ратуры. Составив общее представление о проблеме – пе-

рейти к изучению специальной литературы (монографий, 

научных публикаций в научных периодических изданиях, 

методических разработок по избранной теме, кандидатских 

и докторских диссертаций и др.). В процессе поиска литера-

турных источников можно также воспользоваться списками 

литературы, которые приводятся в конце монографий, а 

также списками цитированной литературы в кандидатских и 

докторских диссертациях (близких к исследуемой теме). От-

бор и осмысление литературы необходимо коррелировать с 

названием и содержанием разделов, а также подразделов ис-

следования. 

Важно: осуществляя библиографический поиск, необ-

ходимо отдавать предпочтение современным источникам 

и авторам, а также авторитетным ученым, занимаю-

щимся исследованием интересующей Вас проблемы. 

Акцентируем внимание на том, что в процессе анализа 

литературы, в тексте ВКР необходимо представить не только 

свободное изложение мысли авторов научных работ по про-

блеме исследования, но и подтвердить отдельные концепту-

альные положения соответствующими цитатами – дослов-

ной записью из какого-либо текста, приводимой для под-

тверждения излагаемой мысли. В связи с этим, целесооб-

разно воспользоваться авторскими картотеками, способ-
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2.4.3. Работа над заключением 

Заключение представляет собой итог исследования, раз-

вернутое изложение научных результатов выпускной квали-

фикационной работы, соответствующее заявленной цели в 

рамках предмета  исследования. 

Объем заключения должен быть не менее 2–3 страниц 

для ВКР(Б) и 3–5 страниц для МД. 

Заключение фактически представляет ответ на вопрос, в 

какой мере, насколько всесторонне была  раскрыта (реализо-

вана) цель научного исследования, т.е. ее теоретическое 

обоснование (обоснованы  основные понятия исследования и 

их структура) и практический результат, получающий свою 

реализацию в педагогической практике (педагогические 

условия, методы, методики, педагогические технологии), 

или имеющий значение для педагогической практики (педа-

гогический опыт и др.). В представленных результатах вы-

пускной квалификационной работы должны содержаться ав-

торские предложения по определению понятий, выделению 

признаков, оценке анализируемых явлений. Представлен-

ные результаты должны носить конкретный характер. 

Поскольку цель исследования последовательно раскры-

вается через задачи, то структура заключения строится по 

принципу развернутых ответов на решение каждой из по-

ставленных задач исследования. 

Схематично содержание заключения выпускной  квали-

фикационной работы представлено на рисунке 2.9 (С. 70). 

Структура заключения: 1) формулировка в сжатом виде 

актуальности исследования; 2) развернутые ответы на задачи 

исследования (например: «Таким образом, в решении первой 

задачи исследования мы пришли к следующему выводу …»); 

3) рекомендации относительно возможностей практического 

применения полученных результатов; 4) формулировка воз-
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ствующими упорядочиванию и систематизации научной ин-

формации. Подобные картотеки молодой исследователь со-

ставляет самостоятельно, в соответствии с избранной про-

блемой исследования. Наиболее актуальными могут быть 

следующие виды картотек: цитированного материала по 

проблемам исследования, библиографических источников 

(описаний), основных понятий, категорий, терминов, ведущих 

ученых, педагогов-практиков, методов и форм работы и др. 

В процессе работы с литературой, а также норматив-

ными документами, следует точно фиксировать их выход-

ные данные. Сведения о книге, традиционно, размещаются 

на обороте титульного листа, в отдельных случаях – на по-

следней странице текста. Выходные данные включают: фа-

милию и инициалы автора (авторов) либо редактора (редак-

торов), наименование книги, место издания, издательство, 

год издания, общее количество страниц. Правила оформле-

ния библиографических источников, а также материалов, по-

лученных с электронных источников, представлены в При-

ложении К. 

В целом, основной задачей работы с литературой явля-

ется установление существующих представлений о предмете 

исследования. В процессе анализа литературы, основное 

внимание необходимо уделять критической оценке точек 

зрения различных авторов, делая ссылки на работы, мате-

риал которых используется либо цитируется. 

Важно: научное исследование предполагает работу с 

научными методами (теоретический анализ и синтез, обоб-

щение, классификация, сравнение, конкретизация и др.), а не 

с литературой. Изучение литературы предоставляет воз-

можность разобраться с различными аспектами избранной 

темы и предоставить собственное решение проблемы. 

Итогом теоретической части ВКР являются выводы по 
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первому разделу – первый промежуточный результат иссле-

дования. Выводы в сжатой форме передают суть каждого из 

подразделов исследования, что является ответом на 1–2-ю 

или 1–3-ю задачи исследования. По объему выводы по пер-

вому разделу составляют 1–2 страницы. 

Важно: ВКР должна быть выдержана в научном 

стиле, предполагающем формально-логический, безэмоцио-

нальный способ изложения; однозначность определения по-

нятий; аргументированность, использование специальной 

терминологии. 

Проверь себя! 

1. Что определяет содержание первого раздела исследо-

вания, каковы его функции? 

2. Обозначьте возможные источники библиографиче-

ского поиска. 

3. Должны ли присутствовать цитаты в первом разделе 

ВКР? 

4. В чем заключается основная задача работы с литера-

турой? 

5. Что представляют собой выводы к первому разделу 

ВКР? 

2.4.2. Второй раздел выпускной квалификационной 

работы 

Второй раздел выпускной квалификационной работы в 

контексте предмета исследования может быть опытно-экс-

периментальным (практическая реализация разработанных 

теоретических идей; описание и анализ результатов педаго-

гического эксперимента) или аналитико-методическим 

(анализ, обобщение и систематизация педагогического 

опыта, педагогических технологий, методик, методов обуче-

ния и воспитания). 

Охарактеризуем перечисленные типы разделов. 
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подходов к решению задач, определение результативности 

этих подходов и прогнозы развития ситуации (как правило, 

реализуется в форме срезов); 

– исторический метод позволяет выявить и раскрыть 

этапы возникновения, состояния и развития практики функ-

ционирования образовательных учреждений, музыкально-

педагогической теории и музыкально-педагогической прак-

тики в конкретных  исторических условиях; 

– сравнительно-исторический метод направлен на изу-

чение и сравнение музыкально-педагогических  явлений в их 

развитии. 

К эмпирическим методам исследования, применяе-

мым в работе аналитико-методического характера, отно-

сятся: метод изучения научной литературы, метод изучения 

педагогической документации, архивных материалов, бе-

седа,  опросные методы (анкетирование,  интервьюирование), 

изучение и обобщение  передового художественно-педагоги-

ческого опыта и др. 

Обзор методов научного исследования,  применяемых в 

работе аналитико-методического характера, можно посмот-

реть на рисунке 2.8 (С. 68). 

Выводы по второму разделу представляют собой под-

ведение итогов опытно-экспериментальной (результаты 

констатирующего и формирующего экспериментов) либо 

аналитико-методической части выпускной квалификацион-

ной работы. Практически в  выводах содержатся сжатые «от-

веты» на 4–5-ю (3–5-ю) задачи исследования. 

Выводы по второму разделу также являются промежу-

точным результатом исследования, окончательные итоги ко-

торого подводятся в заключении. 
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целью выявления схожести или различия, что позволяет по-

лучить более глубокое представление об объектах; позво-

ляет прийти к синтезированному выводу); 

– индукция (метод, позволяющий выявлять существен-

ные связи на основе накопленных фактов, и их осмысливать; 

т.е. механизм индукции заключается в движении от частного 

к общему; целью индукции является выявление сущности 

явлений и их закономерностей) и дедукция (метод, позволя-

ющий переходить от общего знания о предметах данного 

класса к единичному, частному знанию об отдельных пред-

метах этого класса; т.е. механизм дедукции заключается в 

движении от общего к частному); 

– обобщение (формулировка понятия о группе предме-

тов или явлений на основе их общих и специфических 

свойств; мысленный переход от отдельных фактов к их 

отождествлению (индуктивное обобщение); от одной мысли 

к другой, более общей (логическое обобщение); 

– классификация (упорядочивание явлений путем их 

группировки на основе сходства и повторяемости); 

– моделирование (метод, направленный на воспроизве-

дение характеристик некоторого объекта на другом объекте, 

специально созданном для его изучения; в педагогическом 

исследовании применяется, как правило, знаковое или ин-

формационное моделирование, мысленное моделирование); 

механизм моделирования включает следующие операции:  

1) переход от естественного объекта к предполагаемой мо-

дели, ее построение; 2) экспериментальное исследование 

модели; 3) переход от исследуемой модели к естественному 

объекту, то есть проецирование полученных результатов на 

изучаемый предмет. 

Сравнительно-исторические методы исследования: 

– генетический метод направлен на выявление специ-

фики, тенденций развития исследуемого явления, новых 
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Работа над практическим или опытно-эксперимен-

тальным разделом выпускной квалификационной работы. 

Содержанием практического или опытно-эксперимен-

тального раздела ВКР(Б) и МД является внедрение, проверка 

и анализ результатов внедрения в образовательный процесс 

методов, методик, педагогических технологий, педагогиче-

ских условий, педагогического опыта, направленного на со-

вершенствование обучения, воспитания и развития чело-

века. Таким образом, второй (практический или опытно-экс-

периментальный) раздел строится на основе метода психо-

лого-педагогического эксперимента. 

Психолого-педагогический эксперимент представляет 

собой комплексный метод исследования, обеспечивающий 

научно-объективную и доказательную проверку правильно-

сти обоснованной в начале исследования гипотезы. Метод 

эксперимента позволяет не только проверить эффективность 

внедряемых исследователем в образовательный процесс но-

вовведений, но и выбрать оптимальные факторы, способ-

ствующие этим нововведениям, а также выявить необходимые 

условия реализации определенных педагогических задач. 

Сущность психолого-педагогического эксперимента за-

ключается в активном вмешательстве исследователя в обра-

зовательный процесс с целью его изучения в заранее запла-

нированных параметрах и условиях. 

Важно: Психолого-педагогический эксперимент позво-

ляет уточнить и конкретизировать гипотезу исследования. 

Объем второго раздела выпускной квалификационной 

работы обычно составляет: 30–35 страниц для ВКР(Б) и 35–

45 для МД. 

Содержанием опытно-экспериментального раздела яв-

ляются: 1) эмпирический анализ исследуемого явления: фак-
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тическое состояние исследуемого явления (качества, свой-

ства личности, результативность образовательной деятель-

ности, качество педагогической деятельности), содержание 

уровней его развития (констатирующий эксперимент); 2) опи-

сание экспериментальной системы мер по совершенствова-

нию  исследуемого  явления  (формирующий  эксперимент); 

3) анализ результатов формирующего эксперимента; 4) в со-

ответствии с логикой работы (ее задачами), исследователь 

может включить подраздел с методическими рекомендаци-

ями по совершенствованию исследуемого явления. 

Схематично содержание опытно-экспериментального 

раздела выпускной квалификационной работы представлено 

на рисунке 2.6. 

Таким образом, опытно-экспериментальный раздел (2) 

выпускной квалификационной работы состоит из описания 

хода и результатов констатирующего и формирующего экс-

периментов и сравнительного анализа полученных данных. 

 
Констатирующий эксперимент (как правило, 2.1) 

предполагает: 1) изучение состояния исследуемой проблемы 

в педагогической практике; 2) разработку и конкретизацию 
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Охарактеризуем методы, используемые на данном этапе 

осуществления выпускной квалификационной работы 

(ВКР(Б), МД). 

Теоретические методы исследования: 

– теоретический анализ (мысленное выделение части из 

целого педагогического явления и ее анализ в контексте 

этого целого; анализ применяется с целью познания частей 

как составляющих элементов целого) и синтез (процесс объ-

единения частей, свойств, отношений, выделенных посред-

ством анализа, в целое, что позволяет рассмотреть педагоги-

ческое явление в единстве и связи его составляющих); 

– абстрагирование (мысленное вычленение в исследуе-

мом объекте только определенных свойств, признаков или 

характеристик) и конкретизация (мысленное воссоздание 

определенного психолого-педагогического явления на ос-

нове созданных абстракций; включение изучаемого объекта 

в систему различных связей и отношений, что позволяет вос-

создать более полное знание об изучаемом объекте); 

– сравнение (сопоставление педагогических объектов с 
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тельный процесс разработанной исследователем экспери-

ментальной системы мер могут быть представлены в соот-

ветствии с логикой работы (ее задачами). 

Методические рекомендации представляют собой кон-

кретные рекомендации по реализации в образовательной 

практике методов, методик, педагогических технологий, пе-

дагогических условий и др. 

Работа   над   аналитико-методическим   разделом   

выпускной квалификационной работы. 

Содержанием второго раздела исследования, который 

носит аналитико-методический характер,  является описание, 

анализ и интерпретация явления (методов, методик, педаго-

гических технологий, педагогического опыта и др.) в кон-

тексте предмета исследования. 

Описание и разносторонний анализ исследуемого  явле-

ния выполняется в соответствии с целью и задачами иссле-

дования. Интерпретация  анализируемого явления предпо-

лагает: выявление его значения для современной педагогиче-

ской практики, обозначение перспектив использования ис-

следуемого явления в педагогической практике (региональ-

ной); также могут быть составлены методические рекомен-

дации по использованию исследуемого  явления в региональ-

ной образовательной практике. 

Методические рекомендации в работе аналитико-мето-

дического характера могут представлять собой  один из ра-

курсов интерпретации анализируемого явления, поэтому 

должны быть конкретными и конструктивными. 

Схематично содержание аналитико-методического раз-

дела выпускной квалификационной работы представлено на 

рисунке 2.7 (С. 65).  

 

57 

 

содержания уровней развития исследуемого явления на ос-

нове выявленных критериев и показателей. 

Последовательность этапов работы исследователя в 

процессе проведения констатирующего эксперимента пред-

ставлена в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 

Последовательность этапов исследовательской работы 

в процессе констатирующего эксперимента 

К
о

н
ст

а
т
и

р
у

ю
щ

и
й

 э
к

сп
ер

и
м

е
н

т
  

Последовательность этапов 
исследовательской работы в констатирующем  

 эксперименте 

1. Разработка критериев и признаков, по которым будет 
оцениваться состояние исследуемого явления. 

2. Предварительное (на основе теоретического и эмпи-
рического анализа) выявление и конкретизация содер-
жания уровней развития исследуемого явления. 

3. Конкретизация гипотезы исследования. 

4. Выбор необходимого количества   экспериментальных 
объектов (из числа испытуемых, количество участвую-
щих в эксперименте групп и др.). 

5. Разработка методики проведения психолого-педагоги-
ческого эксперимента. 

6. Реализация методики проведения констатирующего 
эксперимента (основная  часть констатирующего экспе-
римента), то есть непосредственное экспериментальное 
изучение начального состояния условий, в  которых бу-
дет проводиться эксперимент; 
оценивание самих участников педагогического воздей-
ствия. 

7. Уточнение содержания уровней развития исследуе-
мого явления на основе подведении итогов констатиру-
ющего эксперимента. 

8. Подведение итогов констатирующего эксперимента. 
Конкретизация критериев   эффективности внедряемой    
экспериментальной системы мер в контексте анализа ре-
зультатов констатирующего эксперимента. 
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Констатирующий эксперимент включает в себя: 

● Разработку критериев и признаков, по которым будет 

оцениваться состояние исследуемого явления, и на основа-

нии которых фактически будет определяться эффективность 

предложенной системы мер по совершенствованию исследу-

емого явления (результаты формирующего эксперимента). 

Важно: Разработанные критерии и детально выверен-

ные показатели исследуемого явления (качества, свойства 

личности, качества педагогической деятельности) способ-

ствуют осознанию того, какие именно параметры вы бу-

дете диагностировать в констатирующем эксперименте, 

развивать и проверять в формирующем эксперименте. Та-

ким образом, от разработанных критериев и показателей 

зависит ход и качество констатирующего и формирующего 

экспериментов, а также конструктивность выводов по 

второму разделу. 

● Предварительное (на основе теоретического и эмпи-

рического анализа) выявление и конкретизация содержания 

уровней развития исследуемого явления (качества, свойства 

личности, результативность образовательной деятельности, 

качество педагогической деятельности). 

Важно: Содержание уровней развития исследуемого 

явления определяется на основе теоретического анализа, 

выявленных критериев и показателей, а также конкретизи-

руется на основе анализа эмпирических данных (фактиче-

ское состояние исследуемого явления). 

● Конкретизацию гипотезы исследования, выводы о 

научной состоятельности которой будут проверяться непо-

средственно в условиях опытно-экспериментальной работы. 

● Выбор необходимого количества экспериментальных 
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Формирующий эксперимент строится в соответствии 

с видением проблемы исследователем.  

По решению исследователя, с целью уточнения резуль-

тативности внедряемой экспериментальной системы мер, в 

процессе формирующего эксперимента может проводиться 

промежуточная диагностика (промежуточные срезы) состо-

яния развития исследуемого явления. Результаты промежу-

точной диагностики могут быть представлены в тексте под-

раздела 2.2. 

Анализ результатов формирующего эксперимента 
(как правило, 2.3.) представляет собой фактическую оценку 

результативности опытно-экспериментальной работы (фор-

мирующего эксперимента) и включает в себя: 

● Анализ результатов осуществления эксперименталь-

ной системы мер: конечное состояние уровней формирова-

ния (развития) исследуемого явления (качеств и свойств лич-

ности, результативности образовательной деятельности, ка-

чества педагогической деятельности). 

● Результаты сравнительного анализа состояния уров-

ней формирования (развития) исследуемого явления на 

начальном и конечном этапах опытно-экспериментальной 

работы. Сравнение результатов диагностики на констатиру-

ющем и формирующем этапах эксперимента позволяет обос-

нованно интерпретировать результаты выполненного иссле-

дования и подтверждает эффективность (либо неэффектив-

ность) разработанной экспериментальной системы мер. 

● Характеристику условий, при которых реализация 

экспериментальной системы мер оказалась наиболее благо-

приятной; особенностей субъектов экспериментального воз-

действия (педагогов, учащихся, студентов); границы приме-

нения экспериментально проверенной системы мер. 

Методические рекомендации по реализации в образова-
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ность образовательной деятельности,  качество педагогиче-

ской деятельности) на основе подведении итогов констати-

рующего эксперимента. 

● Подведение итогов констатирующего  эксперимента.

В контексте анализа результатов констатирующего экспери-

мента конкретизируются критерии эффективности внедряе-

мой экспериментальной системы мер (педагогические усло-

вия, методы, методики, педагогические технологии и др.). 

Эмпирические данные, полученные в результате конста-

тирующего эксперимента, являются  материалом для описа-

ния и анализа фактического состояния исследуемого явле-

ния, а также становятся основой для выявления его внутрен-

них  механизмов развития. Таким образом, полученные и 

проанализированные эмпирические данные   позволяют про-

гнозировать развитие изучаемого явления (его свойств, ка-

честв и характеристик). 

Формирующий эксперимент (как правило, 2.2.) пред-

ставляет собой описание непосредственной реализации в об-

разовательном процессе предмета исследования – экспери-

ментальной системы мер, направленных на формирование 

(развитие, воспитание) у испытуемых определенных лич-

ностных свойств и качеств, повышение результативности 

образовательной деятельности,  совершенствование качества 

педагогической  деятельности. 

Важно: Исследователю необходимо помнить о том, 

что содержание формирующего эксперимента (экспери-

ментальная система мер по воздействию на личность либо 

качество учебного и воспитательного процессов) должно 

соответствовать предметной области исследования 

(предмету), его гипотезе и логически следовать из содержа-

ния первого (теоретического) раздела, в котором разносто-

ронне анализируется предмет исследования. 
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объектов (числа испытуемых, количество участвующих в 

эксперименте групп и др.). 

Для осуществления психолого-педагогического экспе-

римента необходимо наличие двух экспериментальных объ-

ектов – контрольного (контрольная группа) и эксперимен-

тального (экспериментальная группа), что позволяет иссле-

дователю фиксировать изменения, происходящие в объектах 

под влиянием экспериментальной системы мер. 

Контрольная группа (контрольный объект) – это группа, 

участники которой не охватываются экспериментальной си-

стемой мер, направленных на совершенствование исследуе-

мого явления (качества, свойства личности, результатив-

ность образовательной деятельности, качество педагогиче-

ской деятельности). 

Экспериментальная группа (экспериментальный объ-

ект) – это группа, участники которой охватываются экспери-

ментальной системой мер,   направленных на совершенство-

вание исследуемого явления (качества, свойства личности, 

результативность образовательной деятельности, качество 

педагогической деятельности). 

Сравнительный анализ конечного состояния исследуе-

мого явления в контрольной и экспериментальной группах (из-

менения, происходящие в контрольной и экспериментальной 

группах) будет составлять оценку результативности применяе-

мой экспериментальной системы мер (педагогических усло-

вий, методов, методик, педагогических технологий и др.). 

● Разработку методики проведения психолого-педаго-

гического эксперимента; выбор конкретных научных мето-

дов для изучения начального состояния экспериментального 

объекта. 

Поскольку констатирующий эксперимент представляет 

собой анализ исследователем эмпирического опыта, то в нем 
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применяются преимущественно эмпирические методы ис-

следования, позволяющие составить представление о состо-

янии проблемы исследования в конкретных образователь-

ных условиях. Для количественной обработки эмпирических 

данных применяются методы математической ста-

тистки. 

Эмпирические данные об изучаемом объекте – это свой-

ства, связи и отношения вещей и явлений, которые проявля-

ются в ходе практической деятельности, наблюдений и экс-

периментов. Характерным признаком эмпирического объ-

екта является возможность его чувственного отражения. Ре-

зультаты анализа эмпирических данных в ходе опытно-экс-

периментального исследования выражаются как в форме 

установления фактов, так и в виде эмпирических обобщений. 

Эмпирические методы научного исследования, приме-

няемые на этапе опытно-экспериментальной работы: 

– метод изучения психолого-педагогической и методи-

ческой литературы; 

– наблюдение (метод сбора психолого-педагогической 

информации) основывается на целенаправленном, плано-

мерном и систематическом восприятии и фиксации проявле-

ний психолого-педагогических явлений и процессов; 

– беседа предполагает получение информации об изуча-

емом явлении в логической форме, как от исследуемой лич-

ности, членов изучаемой группы, так и от окружающих лю-

дей; 

– опросные методы в психолого-педагогическом иссле-

довании применяются в том случае, если источником необ-

ходимой для исследователя информации становятся непо-

средственные участники изучаемых процессов и явлений 

(анкетирование, интервью, экспертный опрос или метод по-

лярных баллов, метод тестирования, социометрический ме-

тод); 
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– методы изучения продуктов деятельности – это иссле-

довательские методы, которые позволяют опосредованно, на 

основе анализа продуктов деятельности человека, изучать 

сформированность знаний, навыков и умений, интересов и 

способностей личности, развитие различных психических 

качеств и личностных свойств (метод изучения педагогиче-

ской документации, метод контент-анализа, метод изучения 

и обобщения музыкально-педагогического опыта); 

– эксперимент: констатирующий – вид психолого-педа-

гогического эксперимента, в процессе которого исследова-

тель констатирует состояние изучаемого явления, устанав-

ливает факт наличия причинно-следственных связей, зави-

симости между явлениями; формирующий эксперимент – 

вид психолого-педагогического эксперимента, представляю-

щий специально разработанную систему мер, направленных 

на формирование (развитие, воспитание) у испытуемых 

определенных личностных свойств и качеств, либо повыше-

ние результативности образовательной деятельности. 

Методы математической статистики применяются 

на этапе опытно-экспериментальной  работы с целью количе-

ственной обработки результатов исследования (эмпириче-

ских данных), что позволяет обрабатывать фактический ма-

териал,  получать новые, дополнительные данные,  обосновы-

вать научную организацию исследования и др. 

● Реализацию методики проведения констатирующего 

эксперимента (основная часть  констатирующего экспери-

мента), то есть непосредственное экспериментальное изуче-

ние начального состояния условий, в которых будет прово-

диться эксперимент; оценивание самих участников педаго-

гического воздействия. 

● Уточнение содержания уровней развития исследуе-

мого явления (качества, свойства личности, результатив-
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