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ВВЕДЕНИЕ 

 

Активное использование электронных информационных технологий 

в настоящее время является необходимым условием перехода общества 

к информационной цивилизации. В учреждениях образования всех уровней 

и типов данные технологии позволяют повысить качество обучения, изменяя 

характер организации учебно-воспитательного процесса, полностью 

мотивируя процессы восприятия информации и получения знаний 

обучаемыми, погружая их в информационно-образовательную среду. 

Современные информационные технологии оказывают компьютерную 

и телекоммуникационную поддержку в организации и управлении учебно-

воспитательным процессом, проникая в содержание образовательных 

программ на всех уровнях обучения: школьном, вузовском и послевузовском. 

Постоянное совершенствование образовательного процесса направлено 

на то, чтобы привести содержание образования в соответствие с современным 

уровнем научного знания, повысить эффективность всей учебно-

воспитательной работы и подготовить учащихся к деятельности в условиях 

перехода к информационному обществу. В этой связи информационные 

технологии становятся неотъемлемым компонентом содержания обучения, 

способствующим эффективной организации самостоятельной работы 

учащихся, оптимизации и повышению качества учебного процесса. 

К таким современным компьютерным технологиям следует отнести 

электронные учебные средства, в том числе, электронные курсы лекций.  

Вопросами использования электронных учебных курсов в образовании 

занимались многие ученые (Б. Андресен, К. Абботт, Н.В. Апатова, 

Ю.С. Брановский, Дж. Брунер, Дж. Булл, Д. Джонассен, К. Джоунс, 

Б. Робинсон, Р. Сальо, П. Скримшоу, Дж. Хиггинс и др.). Ряд отечественных 

исследователей изучали проблемы применения мультимедиа в образовании 

(М.Ф. Быков, Р.С. Гуревич, А.М. Гуржий, М.И. Жалдак, Ю.А. Жук, 

М.Е. Кадемия и др.). Среди современных исследований, посвященных 
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использованию электронных средств обучения, можно отметить работы 

Т.А. Бабенко, Н.В. Клемешова, В.Н. Чичук и др. 

Электронный курс лекций – это современная компьютерная 

информационная технология, объединяющая текст, звук, видео 

и графическое изображение, позволяющая вводить, обрабатывать, хранить, 

передавать и отображать разные типы данных.Подобный  курс соответствует 

специфике музыкального образования, благодаря интеграции самых 

разнообразных объектов: текстов, книг, музыкальных аудио, видеороликов 

(кинофрагментов, видеозаписи концертов, видео уроков); анимации; 

фоторядов (с автопрокруткой), иллюстративных подборок; слайдов и слайд 

шоу; ссылок с переходом на нужную страницу. 

В широком распространении электронного курса лекций 

в музыкальном образовании учащихся находит отражение качественный 

переход от учебных текстов (в том числе, электронных) в их традиционном 

понимании к интерактивным мультимедиа ресурсам, позволяющим по-

разному представлять информацию и давать возможность учащимся 

управлять процессом ее освоения с помощью интерактивного экрана. 

Особыми возможностями электронный курс лекций в силу своего 

многокомпонентного содержания обладает при организации самостоятельных 

занятий по учебному предмету «Гармония» с учащимися колледжа искусств, 

проявляющих значительный интерес к современным обучающим технологиям.  

Основными видами учебной деятельности на занятиях по данному 

музыкально-теоретическому предмету являются, прежде всего: 

гармонический анализ музыкального произведения и жанрово-стилевая 

характеристика его гармонических средств; игра гармонических оборотов 

и последовательностей на фортепиано; гармонизация мелодии и баса с целью 

практического закрепления полученных знаний; сочинение и исполнение 

гармонических последовательностей и цифровок и т.д. 

Большое значение для успешного обучения учащихся музыкального 

колледжа на занятиях по учебному предмету«Гармония» имеет организация 
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самостоятельных занятий. Использование электронного курса лекций при 

этом оптимизирует процесс освоения учащимися содержания музыкально-

теоретического предмета, позволяя им успешно реализовывать следующие 

дидактические возможности: 

• изучать теоретический материал по учебным темам музыкально-

теоретического предмета с нотными примерами; 

• знакомиться с нотными и аудио фрагментами или целостными 

произведениями, анализируя их гармонические особенности; 

• самостоятельно отбирать и выполнять практические задания 

по анализу гармонической вертикали и горизонтали в нотном тексте, 

по гармонизации мелодии или баса, а также при игре гармонических 

оборотов и последовательностей; 

• обращаться к словарю музыкально-теоретических понятий 

и терминов для их грамотного толкования и применения в практической 

учебной деятельности; 

• осваивать учебный материал в интерактивном режиме, свободно 

переходя от раздела к разделу электронного курса лекций в необходимом 

темпе; 

• изучать дополнительный учебный материал, используя ссылки 

на внешние интернет-ресурсы и т.д. 

Указанные возможности электронного курса лекций при организации 

самостоятельной работы учащихся музыкального колледжа на занятиях по 

учебному предмету «Гармония» подтверждают актуальность темы 

настоящей выпускной квалификационной работы. 

Однако следует отметить существование ряда противоречий между: 

1) современными требованиями к применению компьютерных 

ресурсов в среднем специальном образовании, с одной стороны, 

и отсутствием теоретико-методических разработок по использованию 
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электронного курса лекций при обучении учащихся музыкального колледжа 

по учебному предмету «Гармония», с другой; 

2) значительными возможностями электронного курса лекций 

в обучении, с одной стороны, и его недостаточным применением 

в организации самостоятельной работы учащихся музыкального колледжа на 

занятиях по гармонии, с другой стороны; 

3) потребностью и готовностью учащихся к использованию 

современных электронных технологий, с одной стороны, и преобладанием 

традиционных дидактических средств в самостоятельной работе учащихся 

музыкального колледжа при освоении ими предмета «Гармония», с другой 

стороны. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования следующим образом: теоретическое обоснование применения 

электронного курса лекций как средства организации самостоятельной 

работы учащихся музыкального колледжа на занятиях по учебному предмету 

«Гармония». 

Проблема определила выбор темы исследования: «Электронный курс 

лекций как средство организации самостоятельной работы учащихся 

музыкального колледжа на занятиях по учебному предмету “Гармония”». 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать 

и апробировать в учебной практике электронный курс лекций как средство 

организации самостоятельных занятий учащихся колледжа искусств на 

занятиях по учебному предмету «Гармония». 

Объект исследования – процесс организации самостоятельных занятий 

учащихся музыкального колледжа искусств на занятиях по учебному 

предмету«Гармония». 

Предмет исследования – содержание и способы применения 

электронного курса лекций как средства организации самостоятельной 

работы учащихся музыкального колледжа на занятиях по учебному предмету 

«Гармония». 
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Гипотеза заключается в том, что применение электронного курса 

лекций как средства организации самостоятельной работы учащихся 

колледжа искусств на занятиях по учебному предмету «Гармония» будет 

успешным при условии, если: 

1) содержание предлагаемого курса лекций будет разработано 

в соответствии с ФГОС СО специальности 53.02.02 «Музыкальное 

искусство» и рабочей программой учебного предмета «Гармония»; 

2)компоненты электронного курса лекций будут способствовать 

организации самостоятельной работы учащихся; 

3) при создании данного курса будут учитываться содержательные, 

технологические и технические требования к подобным учебным средствам; 

4) будет внедрена уточненная технология создания данного 

электронного средства, основанная на поэтапном применении компьютерных 

программ (Microsoft Word, MuseScore 3, Sound Forge, Adobe Photoshop, 

Microsoft PowerPoint); 

5) при разработке содержания рассматриваемого курса будут 

использоваться мультимедийные технологии, полноценно раскрывающие 

специфику данного музыкально-теоретического предмета; 

6) будут определены  условия и способы применения электронного курса 

лекций по гармонии для организации самостоятельной работы учащихся 

музыкального колледжа по гармонии. 

 В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой 

в исследовании поставлены следующие задачи: 

1) охарактеризовать электронный курс лекций; 

2) раскрыть содержание самостоятельной работы учащихся 

музыкального колледжа; 

3) определить условия применения электронного курса лекций 

по гармонии как средства организации самостоятельной работы учащихся 

музыкального колледжа; 
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4) разработать технологию создания, содержание и способы 

применения электронного курса лекций по гармонии; 

5) апробировать и проанализировать результаты применения 

электронного курса лекций на занятиях по учебному предмету «Гармония» при 

организации самостоятельной работы учащихся музыкального колледжи. 

Методологической основой исследования являются: психолого-

педагогические исследования в области организации самостоятельных 

занятий учащихся (Есипов Б.П., Лысенко А.В., Михайлова М.П., 

Пигалова Т.Б. и др.); психолого-педагогические труды по вопросам 

восприятия учащимися электронных средств обучения (Давыдов В.В., 

Дарвиш О.Б., Зимняя И.А. и др.); положения музыкознание и вопросы 

методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин (Бонфельд М.Ш., 

Дубовский И.И., Евсеев С.В., Соколов В.В, Способин И.В. и др.); труды 

в области музыкальной педагогики иметодики музыкального образования 

(Абдуллин Э.Б., Асафьев Б.В., Цыпин Г.М. и др.); теория и практика применения 

современных информационных и коммуникационных технологий в образовании 

(Долинер Л.И., Захарова И.Г., Смирнов В.А.и др.); теория и практика 

применения компьютерных технологий в музыкальном образовании 

(Буторина Н.И., Горбунова И.Б., Горемычкин А.И., Полозов С.П.и др.). 

 Методы исследования: 

• теоретические – изучение психолого-педагогической литературы 

по вопросам организации самостоятельной работы в высшем образовательном 

учреждении, специальной литературы по применению информационных 

и коммуникационных технологий в образовании, музыковедческой литературы 

по вопросам гармонии, научно-методической литературы по проблемам 

преподавания гармонии; изучение научной и методической литературы 

по вопросам использования информационных и коммуникационных технологий 

в процессе музыкального обучения; анализ понятийного аппарата 

по рассматриваемой теме; обобщение опыта использования электронных 

курсов лекций в музыкальном образовании; 
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• эмпирические – разработка содержания электронного курса лекций 

по учебным темам предмета «Гармония»; анкетный опрос учащихся 

музыкального колледжа в процессе апробации разработанного курса лекций; 

анализ результатов его применения; обработка и интерпретация результатов 

исследования. 

Теоретическая значимость: теоретическое обоснование применения 

электронного курса лекций для организации самостоятельных занятий 

учащихся музыкального колледжа по учебному предмету «Гармония». 

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования электронного курса лекций на учебных занятиях и при 

организации самостоятельной работы учащихся средних специальных 

образовательных учреждений в области музыкального и музыкально-

педагогического образования, а также на курсах повышения квалификации 

педагогов-теоретиков. 

Апробация электронного курса лекций осуществлялась при 

организации самостоятельной работы учащихся на занятиях по учебному 

предмету «Гармония» в ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусства 

и культуры» (г. Екатеринбург). 

Работа состоит из введения, двух основных глав, заключения, списка 

используемых источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА ЛЕКЦИЙ КАК СРЕДСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГАРМОНИЯ» В МУЗЫКАЛЬНОМ 

КОЛЛЕДЖЕ 

 

1.1. Характеристика электронного курса лекций 

 

Современные электронные средства на сегодняшний день стали 

неотъемлемой частью учебного процесса в учреждениях всех типов 

и уровней образования.  

Педагогическая литература предлагает различные определения 

электронным средствам обучения (далее по тексту, ЭСО).  

Т.Н. Володась определяет электронное средство обучения (далее по 

тексту, ЭСО), как «средство, работающее с использованием компьютерной 

и телекоммуникационной техники и применяемое непосредственно 

в обучении» [38]. 

С.Н. Дегтяр указывает, что электронные средства обучения (далее – 

ЭСО) – это «программные средства, в которых отражается некоторая 

предметная область, в той или иной мере реализуется технология ее изучения 

средствами информационно-коммуникационных технологий, 

обеспечиваются условия для осуществления различных видов учебной 

деятельности» [41]. 

Говоря о применении ЭСО в образовании Т.Н. Володась отмечает 

следующие основные типы ЭСО: тесты, электронные задания, 

интерактивные учебные лаборатории, информационно-справочные системы, 

наборы мультимедийных ресурсов, электронные обучающие системы [38]. 

Исходя из описанных в современной литературе и общероссийских 

стандартах критериев, электронные средства учебного назначения подобает 

разграничивать по таким признакам, как: функциональное значение и место 
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электронных курсов в учебном процессе; структура; организация текста; 

характер представляемой информации; форма изложения; целевое 

назначение; наличие печатного эквивалента; природа основной информации; 

технология распространения; характер взаимодействия пользователя 

и электронного издания [49]. 

У электронного обучения есть свои преимущества, из которых 

А.Е. Сатунина выделяет следующие главные особенности: 

• доступность учебных материалов во времени и в пространстве; 

• автоматизация проверки заданий (тестов) и сохранение результатов; 

• возможность оперативного обновления теоретического материала, 

фактической и статистической информации; 

• наглядность учебных материалов на основе использования 

различных средств мультимедиа (анимации, аудио- и видео), позволяющая 

использовать большинство устройств восприятия человеком новой 

информации; 

• акцент на самостоятельную работу учащегося, способствующую 

формированию навыков самоорганизации и рационального планирования 

учебного времени; 

• усовершенствование навыков владения современными 

инфокоммуникационными технологиями; 

• вырабатывание и развитие навыков целеполагания, инициативности 

и ответственности; 

• индивидуальный подход, возможность адаптации учебных курсов 

для учащихся с разным уровнем подготовки [27, с. 89-90]. 

ЭСО, используемые в образовательном процессе, должны 

соответствовать общедидактическим требованиям: научности, доступности, 

проблемности, наглядности, системности и последовательности 

предъявления материала, сознательности обучения, самостоятельности 
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и активности деятельности, прочности усвоения знаний, единства 

образовательных, развивающих и воспитательных функций. 

С.Н. Дегтяр  также выделяет следующий ряд ключевых аспектов 

применения ЭСО в образовательном процессе: мотивационный, при котором 

ЭСО создают обстоятельства для максимального учета индивидуальных 

образовательных возможностей и потребностей учащихся; содержательный 

аспект – дополняют учебник теми элементами, которые он осуществить не 

может; учебно-методический аспект – обеспечивают учебно-методическое 

сопровождение учебного предмета, применяются при подготовке педагога 

к уроку, прямо на самом уроке, при организации самостоятельной работы 

учащихся и т.д.; организационный аспект – может быть использован при 

классно-урочной, проектно-групповой, индивидуальной моделях обучения 

и во внеклассной работе; контрольно-оценочный аспект – позволяет 

реализовывать всевозможные виды контроля (поурочный, тематический, 

промежуточный и итоговый)[41]. 

С.Н. Дегтяр предлагает классификацию электронных средств обучения 

по методическому назначению, в которой выделяет их следующие виды: 

обучающие программные средства; программные средства-тренажеры; 

контролирующие программные средства; информационно-поисковые, 

информационно-справочные программные средства; моделирующие 

программные средства; демонстрационные программные средства; учебно-

игровые программные средства; досуговые программные средства» [41]. 

Внедрение ЭСО влияет на формы и способы представления учебного 

материала, а также на тип взаимодействия между учащимся и педагогом. При 

этом ЭСО никак не заменяют традиционные подходы к обучению, 

а увеличивают их результативность. Главное для педагога – найти 

соответствующее место ЭСО в образовательном процессе. 

Применение ЭСО в образовании обеспечивает, по мнению С.Н. Дегтяр, 

следующий потенциал: индивидуализацию и дифференциацию процесса 

изучения за счет реализации возможностей интерактивного диалога, 
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самостоятельного выбора режима учебной деятельности, организационных 

форм и методов обучения; обеспечение учащегося инструментов 

исследования, конструирования, формализации знаний о предметном мире; 

расширение и углубление знаний и умений по изучаемому предмету 

благодаря возможности моделирования, имитации изучаемых процессов 

и явлений, организации опытно-исследовательской работы, оптимизации 

учебного времени, автоматизации рутинных операций вычислительного, 

поискового характера; расширение сферы самостоятельной деятельности 

учащихся (индивидуальной, групповой и коллективной) за счет возможности 

организации разнообразных видов учебной деятельности (опытно-

исследовательской, учебно-игровой и т. д.);развитие информационной 

культуры учащихся; повышение мотивации обучения за счет компьютерной 

визуализации изучаемых объектов и закономерностей, возможности 

управления изучаемыми объектами, ситуацией, самостоятельного выбора 

форм и способов изучения[41]. 

На сегодняшний день утвердилась, как отмечают Е.А. Круткова 

и С.А. Глушакова, определенная типологическая форма системы учебных 

изданий для колледжей, которая состоит из четырех групп изданий, 

дифференцированных по функциональному признаку, определяющему их 

роль и место в учебном процессе: программно-методические (учебные планы 

и учебные программы); учебно-методические (методические указания, 

руководства, содержащие материалы по методике преподавания учебной 

дисциплины, изучения курса, выполнению курсовых и дипломных работ); 

обучающие (учебники, учебные пособия, тексты лекций, конспекты лекций); 

вспомогательные (практикумы, сборники задач и упражнений, хрестоматии, 

книги для чтения)[13, с. 62]. 

Информационные технологии дают возможность отметить по этому 

критерию пятую группу – контролирующие или тестирующие программы, 

базы данных. 
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По технологии распространения Г.В. Можаева выделяет такие 

средства обучения, как: локальное электронное средство учебного 

назначения – электронное издание, предназначенное для локального 

применения и выпускающееся в виде определенного количества идентичных 

экземпляров (тиража) на переносимых машиночитаемых носителях; сетевое 

электронное издание –электронное издание, доступное потенциально не 

лимитированному кругу пользователей посредством телекоммуникационной 

сети; электронное издание комбинированного распространения – 

электронное издание, которое может применяться как в качестве локального, 

так и в качестве сетевого [49]. 

Используя классификацию программных средств, представленную 

в общероссийском классификаторе продукции ОК 005-93, можно найти 

отдельный подкласс 50 7000 – Прикладные программные средства учебного 

назначения. Он содержит педагогические, обучающие, контролирующие, 

демонстрационные, досуговые, вспомогательные программные средства, 

а также программные средства для упражнений, моделирования, управления 

учебным процессом, создания программ учебного назначения, 

профориентации и профотбора, коррекционного обучения детей 

с нарушениями развития [6]. 

Электронные средства обучения, включающие компьютеры, 

проекторы, колонки и интерактивные доски, применяются в музыкальных 

образовательных учреждениях. При этом программным обеспечением 

становятся соответствующие компьютерные программы. К примеру, 

музыкально-теоретические предметы в настоящее время сопровождает 

компьютерная программа Sibelius – известный редактор нотных партитур. 

Данную программу используют композиторы, аранжировщики, исполнители, 

музыкальные издатели, педагоги, ученики и учащиеся для создания 

музыкальных партитур и инструментальных партий. Предоставленная 

программа может быть полезна для проверки домашних упражнений на 

занятиях по учебному предмету «Гармония» или «Сольфеджио». Программа 
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Sibelius позволяет выстраивать гармонические цепочки, гармонизовать 

заданные педагогом мелодии, исполнять и вводить заданные аккорды в саму 

программу с помощью MIDI-клавиатуры или же набирать ноты 

с использованием компьютерной мыши [50]. 

По мнению Банниковой Т.И., в помощь педагогу могут прийти 

электронные средства проверки знаний обучающихся, к примеру, 

электронные тесты, которые на занятиях по музыкально-теоретическим 

предметам можно выполнять на любом компьютере. Внедрение тестовых 

заданий позволяет преподавателю определить, как ученики овладевают 

знаниями, умениями и навыками, а также изучить результаты своей 

педагогической работы. Ученики могут узнать о своих успехах или провалах 

в обучении, сопоставлять свои результаты с эталоном, совершенствовать 

самоконтроль. Причем тестирование можно сделать интерактивным 

и интересным. Сами учащиеся могут проводить подобные тесты, чтоб 

контролировать свои знания и шлифовать умения [35]. 

Переходя к рассмотрению электронного курса лекции в качестве 

современного средства обучения, необходимо заострить внимание на 

определении понятия лекция и классификации лекции. 

И.И. Прокопьев определяет лекцию как логически стройное, 

системное, основательное и ясное изложение учебного материала, 

выполняющее в учебном процессе методологическую, организационную 

и информационную функции [22, с. 537]. Лекция раскрывает понятийный 

аппарат конкретной области знания, ее проблемы, дает цельное понятие 

о предмете, показывает связь между научными предметами и дисциплинами. 

И.И. Прокопьев выделяет такие плюсы учебной лекции, как: 

планирование и абсолютный контроль хода занятия лектором; возможность 

охвата большой аудитории; низкие финансовые расходы на одного 

обучающегося [22, с. 538]. 

При этом у лекции имеются следующие минусы: высокие требования 

к мастерству лектора, важные для качественной передачи знаний; монолог 
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лектора и слабая заинтересованность и активность обучающихся; зачастую – 

низкая степень усвоения ими учебного материала [59]. 

Различают следующие типы лекций: вводная, лекция-информация, 

обзорная лекция, проблемная лекция, лекция-визуализация, бинарная лекция, 

лекция-конференция, лекция-консультация [22, с. 544]. 

Вводная лекция дает первое целостное понятие об учебном предмете 

и ориентирует учащегося в системе работы по данному курсу. Данная лекция 

крайне важна при знакомстве с предметом изучения. В ней педагог знакомит 

обучающихся с учебным предметом, заинтересовывает и вводит в его 

содержание. 

Лекция-информация – традиционный тип лекций в практике высшей 

школы, ориентированный на изложение и разъяснение учащимся научной 

информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. 

Обзорная лекция – это классификация научных познаний на высоком 

уровне, при которой обзор самой темы лекции осуществляется без 

детализированного погружения в сущность вопроса. 

Проблемная лекция выделяется тем, что новое знание вводится путем 

проблемного вопроса, задачу или ситуацию. Надобность и ход разрешения 

заданной проблемы сближает проблемную лекцию с исследовательской 

деятельностью. 

Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи 

лекционного материала средствами ТСО или аудио, видеотехники (видео-

лекция). 

Лекция-конференция проводится в качестве научно-практического 

занятия, участники которого выступают с небольшими докладами по 5-

10 минут. 

Лекция-консультация предназначена для ответов педагога на вопросы 

учащихся по разделу или же по всему учебному курсу. 

Электронный курс лекций (далее по тексту, ЭКЛ), по определению 

Р.С. Гиляревского, – это обучающее электронное издание, подающее учебный 
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материал с помощью комбинации различных компонентов (текста, звука, 

видеоизображения, графического изображения), созданное на основе 

современных программно-компьютерных средств и позволяющее вводить, 

обрабатывать, хранить, передавать и отображать разные типы данных [40, с. 25]. 

Электронный курс лекций – это электронное издание, отчасти или 

целиком заменяющее или дополняющее учебник и имеющее следующие 

особенности по сравнению с традиционным печатным пособием: 1)более 

короткие главы, соответствующие меньшему размеру компьютерных 

экранных страниц по сравнению с книжными; 2)разветвленные на 

дискретные фрагменты разделы с необходимым и достаточным материалом 

по конкретному узкому вопросу (один-три текстовых абзаца, изображение 

и подпись с кратким пояснением его смысла) [5, с. 27]. 

Современный учебный электронный курс – это не элементарный 

сборник обучающих видео или презентация с аудио- и видеовставками. Для 

того, чтобы электронный курс был максимально увлекательным и полезным, 

он обязан состоять из заданий на проверку, блоков тестирования 

и интерактивные фрагментов. 

Электронный курс лекций на сегодняшний день является составной 

дополнительным фрагментом современного учебно-методического 

комплекса – системы нормативной и учебно-методической документации, 

средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной 

организации, в соответствии с учебным планом, основных и дополнительных 

образовательных программ. Данный комплекс учебного предмета – элемент 

организации образовательной деятельности по всем основным формам 

обучения, цель которого состоит в предоставлении обучающемуся полного 

комплекта учебно-методических материалов для самостоятельного изучения 

предмета. Главным дидактическим средством учебно-методического 

комплекса является учебное пособие, включающее основное содержание 

конкретного предмета, используемое, в том числе, в практике организаций 

музыкально-художественного образования всех уровней и типов [56]. 
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Применение ЭКЛ в образовательном процессе гарантирует 

индивидуализацию процесса обучения, расширение и углубление знаний 

и умений по изучаемому предмету, организацию экспериментально-

исследовательской работы, экономию учебного времени и организацию 

самостоятельной работы учащихся [55]. 

Активное проникновение в музыкально-художественное образование 

компьютерных технологий привело к появлению, развитию и широкому 

внедрению в учебный процесс электронных дидактических средств, 

в частности, электронных курсов лекций. 

Особенным потенциалом электронный курс лекций обладает на 

занятиях с обучающимися по музыкальной теории. 

В отличие от классических дидактических средств, электронные 

учебные средства в полном соответствии со спецификой музыкально-

теоретических предметов позволяют учащимся не только просматривать 

текстовый и нотный материал, но и выполнять следующие учебные действия: 

применять мультимедийные средства, обеспечивающие видео-, аудио- 

и нотографическое изображение во взаимосвязи разнообразных 

компонентов; мобильно с помощью ссылок изучать понятийный 

и терминологический аппарат; копировать и распространять материалы 

пособия в неограниченном количестве; наглядно и удобно совершать 

перемещения по разделам и страницам пособия с помощью навигации; 

совокупно осваивать учебный материал в индивидуальном темпе работы 

и интерактивном режиме; выполнять самостоятельную работу и проверять 

знания и умения с помощью контрольных вопросов, практических 

и тестовых заданий; выправлять собственное обучение в соответствии 

с лично выявленным уровнем обученности [56]. 

Таким образом, современные ЭСО – важная часть учебного процесса 

в учреждениях всех типов и уровней образования. Педагогическая 

литература предлагает различные определения электронным средствам 

обучения: «средство, работающее с использованием компьютерной 
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и телекоммуникационной техники и применяемое непосредственно 

в обучении» (Т.Н.Володась); «программные средства, в которых отражается 

некоторая предметная область, в той или иной мере реализуется технология 

ее изучения средствами информационно-коммуникационных технологий, 

обеспечиваются условия для осуществления различных видов учебной 

деятельности» (С.Н. Дегтяр). 

ЭОС разграничиваются по таким признакам, как: функциональное 

значение и место электронных курсов в учебном процессе; структура; 

организация текста; характер представляемой информации; форма 

изложения; целевое назначение; наличие печатного эквивалента; природа 

основной информации; технология распространения; характер 

взаимодействия пользователя и электронного издания. 

Ключевыми аспектами применения ЭСО в образовательном процессе 

являются: мотивационный, содержательный, учебно-методический, 

организационный, контрольно-оценочный. По методическому назначению 

ЭОС делятся на следующие виды: обучающие программные средства; 

программные средства-тренажеры; контролирующие программные средства; 

информационно-поисковые, информационно-справочные программные 

средства; моделирующие программные средства; демонстрационные 

программные средства; учебно-игровые программные средства; досуговые 

программные средства» (С.Н. Дегтяр). 

В списке типологических форм системы учебных изданий, состоящих 

из четырех групп по функциональному признаку (программно-методические, 

учебно-методические, обучающие, вспомогательные) к последней относятся 

информационные технологии и средства обучения, созданные их помощью 

(прежде всего, контролирующие или тестирующие программы, базы 

данных).ЭОС сегодня – составной дополнительный фрагмент современного 

учебно-методического комплекса, главным дидактическим средством 

которого является учебное пособие. 
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Компьютерное обучение имеет следующие преимущества: доступность 

учебных материалов; автоматизация проверки и сохранение результатов; 

оперативное обновление теоретического материала иной информации; 

наглядность учебных материалов (анимация, аудио- и видео); акцент на 

самостоятельную работу учащегося; развитие навыков целеполагания, 

инициативности и ответственности; индивидуальный подход, возможность 

адаптации учебных курсов для учащихся с разным уровнем подготовки 

(А.Е. Сатунина). 

Лекция – логически стройное, системное, основательное и ясное 

изложение учебного материала, выполняющее в учебном процессе 

методологическую, организационную и информационную функции, 

раскрывающее понятийный аппарат конкретной области знания и ее 

проблемы, предлагающее цельное понятие о предмете, показывающее связь 

между научными предметами (И.И. Прокопьев).Учебной лекция имеет ряд 

преимуществ: планирование и абсолютный контроль лектора над ходом 

занятия; возможность охвата большой аудитории; низкие финансовые 

расходы на одного обучающегося. Лекция предъявляет высокие требования 

к мастерству лектора, часто демонстрирует слабую заинтересованность 

и активность обучающихся, низкую степень усвоения ими учебного 

материала. 

Различают следующие типы лекций: вводная, лекция-информация, 

обзорная лекция, проблемная лекция, лекция-визуализация, бинарная лекция, 

лекция-конференция, лекция-консультация (И.И. Прокопьев). 

Основой учебного электронного курса является интерактивизация 

процесса обучения на основе использования компьютера и следующих 

компонентов: заданий, тестов, электронных учебников и справочников, 

достоверных аудио- и видеоматериалов. 

Электронный курс лекций – это: 1) обучающее электронное издание, 

подающее учебный материал с помощью комбинации различных 

компонентов (текста, звука, видеоизображения, графического изображения), 
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созданное на основе современных программно-компьютерных средств 

и позволяющее вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать 

разные типы данных (Р.С. Гиляревский);2) электронное издание, отчасти или 

целиком заменяющее или дополняющее учебник и имеющее свои 

особенности по сравнению с традиционным печатным пособием (более 

короткие главы – компьютерные экранные страницы; разветвленные на 

дискретные фрагменты разделы)(В.А. Вуль). 

Применение ЭКЛ в образовательном процессе гарантирует 

индивидуализацию процесса обучения, расширение и углубление знаний 

и умений по изучаемому предмету, организацию экспериментально-

исследовательской работы, экономию учебного времени и организацию 

самостоятельной работы учащихся (А.А.Телегин). 

ЭКЛ широко имеет большой потенциал в музыкально-художественном 

образовании, особенно на занятиях с обучающимися по музыкальной теории. 

 

1.2. Понятие и содержание самостоятельной работы учащихся 

музыкального колледжа  

 

Самостоятельная работа учащихся является одним из эффективных 

средств развития и активизации творческой деятельности учащихся 

музыкального колледжа. Ее можно рассматривать как главный резерв 

повышения качества их музыкального образования. 

Ведущей целью самостоятельной работы учащихся является 

формирование профессиональных компетенций в подходящей для учащегося 

обстановке и в любое для самостоятельных занятий время. 

Изучение педагогической литературы свидетельствует 

о разнообразных подходах к раскрытию сущности самостоятельной работы 

методистами, учителями-практиками и специалистами по дидактике. Часть 

авторов пытаются раскрыть ее через описание путей, с помощью которых 

можно руководить самостоятельной работой, другие – через формы 
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организации учебных занятий. Именно поэтому возникают разные 

определения самостоятельной работы, в которых данная работа относится к 

методу обучения, приему учения или к организации деятельности учащихся. 

П.И. Пидкасистый отмечает что, наиболее полное определение 

самостоятельной работы учащихся, хотя и не лишенное некоторой 

односторонности, предлагается в работе Б.П. Есипова «Самостоятельная 

работа учащихся на уроках» [20, с. 38]. Самостоятельная работа учащихся, 

включаемая в процессе обучения, рассматривается данным автором такой 

работой, которая «выполняется без непосредственного участия учителя, но 

по его заданию в специально предоставленное для этого время; при этом 

учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в задании цели, 

употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат 

умственных или физических действий… При правильной постановке 

процесса обучения во всех его звеньях требуется активность учащихся. 

Высокая степень активности достигается в самостоятельной работе, 

организуемой с учебно-воспитательными целями» [7, с. 34]. 

Однако, отмечая полноту этого определения, П.И. Пидкасистый 

выделяет ряд его недостатков: «Во-первых, в его трактовке сущности 

самостоятельной работы недостаточно полно представлен существенный 

признак – творчество ученика, которое в структуре познавательной 

деятельности школьника является неотъемлемым внутренним признаком 

процессуальной и продуктивной (результативной) сторон самостоятельной 

деятельности учащегося. Во-вторых, в изложенной концепции недостаточное 

отражение нашел вопрос о единстве процессуальной и логико-

содержательной сторон каждого вида самостоятельной деятельности. 

А именно это и порождает в учебной деятельности формализм 

в использовании различных видов самостоятельных работ, скучную 

и монотонно-однообразную деятельность учащихся» [20, с. 39]. 

Психологический аспект проблемы самостоятельной работы наиболее 

полно освещен в работе А.И. Зимней, где данная работа трактуется как 
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«целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная самим 

субъектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по 

процессу и результату деятельность. Ее выполнение требует достаточно 

высокого уровня самосознания, рефлексивности, самодисциплины, личной 

ответственности, доставляет ученику удовлетворение как процесс 

самосовершенствования и самопознания» [11, с. 153]. 

Эффективность самостоятельной работы, по мнению О.И. Митусовой, 

зависит от нескольких факторов: характера знаний, их источника, условий 

организации и т. д. Поэтому часто возникает вопрос – что является основой, 

объединяющей все перечисленные условия при определении конкретного 

вида самостоятельной работы [48]. 

В современной литературе выделяют два уровня самостоятельной 

работы – контролируемая педагогом самостоятельная работа учащихся 

и непосредственно самостоятельная работа учащихся. 

Первый уровень более ценен, так как он предполагает активное 

присутствие педагога в жизни обучающегося, хотя последний и занимается 

самостоятельной работой. Педагог дает методические указания, помогает 

учащемуся справиться с его трудностями в работе и контролирует прогресс 

самостоятельной работы. 

И.И. Прокопьев и Н.В. Михалкович выявляют два уровня 

самостоятельной работы: тренировочный и творческий. 

Самостоятельная тренировочная работа выполняется по образцу: 

решение задач, заполнение таблиц, схем и т. д. Основная деятельность 

учащегося состоит в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого рода 

работ – фиксирование знаний, развитие умений и навыков. 

Самостоятельная творческая работа требует разбора проблемной 

ситуации и освоения новой информации. Обучающийся должен без помощи 

других выбрать средства и методы решения поставленной задачи (учебно-

исследовательские задания, курсовые и дипломные работы). Цель данного 

вида работ состоит в обучении основам творчества, перспективного 
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планирования в соответствии с логикой организации научного исследования 

[22, с. 240]. 

Для успешной самостоятельной работы необходимо направлять его, 

давать советы и методические указания, следить за ходом выполнения 

работы. 

При изучении каждого учебного предмета организация 

самостоятельной работы должна представлять единство трех 

взаимосвязанных форм: внеаудиторной, аудиторной и творческой. 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа учащегося реализуется им 

без наблюдения педагога. К ее формам можно отнести: подготовку 

к лекциям, семинарам, практическим и лабораторным занятиям; написание 

рефератов; изучение учебных пособий; выполнение проверочных работ; 

написание докладов и эссе на проблемные темы; выполнение 

исследовательских и творческих заданий; написание курсовых и дипломных 

работ. 

2. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется под прямым 

контролем педагога. Эта форма самостоятельной работы реализуется в ходе 

практических занятий, семинаров, выполнения лабораторного практикума 

и во время прослушивания лекций, а также при выполнении тестов 

в аудитории, написании отчетах о проделанной работе. Помимо этого –

подготовка к контрольным вопросам на экзамене. 

3. Творческая реализуется через научно-исследовательскую работу, 

которая отличается наибольшей сложностью и самостоятельностью. 

В.С.Аванесов подчеркивает, что самостоятельная работа учащихся 

предполагает самостоятельную работу по каждому учебному предмету, 

включенному в учебный план, который определяет объем самостоятельной 

работы в часах [34]. 

В ходе выполнения самостоятельной работы учащийся осваивает 

теоретический материал, закрепляет знания материала, выполняя задачи, 

контрольные работы и тесты, применяет знания и навыки для выполнения 
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заданных заданий, а также формирует собственную позицию в отношении 

пройденной темы. 

И.П. Подласый считает, что перечисленные возможности 

самостоятельной работы учащихся должны соответствовать имеющимся 

трем принципам обучения: 

• формирование в процессе обучения понимания предмета изучения; 

• умение применить изученные идеи, моделировать их в соответствии 

с контекстом и находить максимально подходящие решения; 

• обучение как развитие личности –это принцип обучения, при 

котором обучающийся осознает себя частью изучаемого мира, в котором 

он собирается действовать. 

При этом для эффективности самостоятельной работы учащихся 

необходимо выполнить ряд условий: правильное сочетание объемов 

аудиторной и самостоятельной работы; методически правильная организация 

работы учащегося в аудитории и вне ее; обеспечение учащегося 

необходимыми методическими материалами с целью превращения 

самостоятельной работы в творческий процесс; выполнения ряда 

методических рекомендаций педагогом при организации контроля 

самостоятельной работы учащихся[51]. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

У учащегося не получится закрепить полученные знания, если он не будет 

выполнять самостоятельную работу после аудиторного изучения материала. 

Кроме того, самостоятельная работа формирует самостоятельность 

и ответственность учащегося. 

По мнению О.П. Дудиной, самостоятельная работа учащихся является 

ключевым средством, которое обеспечивает практическую направленность 

обучения. Сущность самостоятельной работы заключается не в выполнении 

заданий без помощи педагога, а в самостоятельности в управлении 

собственной учебной деятельностью [42]. 
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При этом преподаватель должен стимулировать познавательную 

активность обучающихся, чему может способствовать методика 

реконструкции педагогического опыта, которая состоит из двух стадий. 

Первая стадия состоит в осознании конкретной практической задачи 

и поиске педагога, чей опыт окажется полезным для ее решения; вторая 

стадия– в определении сути предстоящей реконструкции. 

Говоря о технологической стороне данной методики реконструкции 

педагогического опыта, О.П. Дудина выделяет следующие составляющие ее 

этапы: определение цели самостоятельной работы; выбор содержания 

самостоятельной работы; составление заданий; контроль над выполнением 

самостоятельной работы [42]. 

Самостоятельная работа учащихся как вид учебной деятельности 

учащихся имеет определенные характеристики. Ю.В. Попов, В.Н. Подлеснов, 

З.А. Скрипко, В.И. Садовников, В.Г. Кучеров, Е.Р. Андросюк, О.П. Дудина 

и другие исследователи выделяют следующие основные характеристики 

самостоятельной работы: психологические критерии ее успешности, 

индивидуальный характер, ограниченное время выполнения в распоряжении 

у обучающегося. 

Психологические критерии успешности представляют собой 

воспитание устойчивого интереса к выбранной профессии и методам 

овладения её тонкостями. Данные критерии зависят от следующих 

характеристик: активность обучающихся; взаимоотношения между 

педагогами и учащимися; степень сложности заданий для самостоятельной 

работы. 

З.А. Скрипко, рассматривая учебную деятельность как процесс 

решения задач, выделяет следующие ее звенья: во-первых, постановка 

учебной задачи. В педагогической психологии известно, что цель возникает 

в результате конкретизации мотивов деятельности. Роли таких мотивов 

может выполнить только интерес к получаемым знаниям. Исходя из этого, 

обучение, цель которого состоит в подготовке обучающихся 
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к самостоятельной учебной деятельности, должно обеспечить 

непосредственное формирование таких интересов. 

Во-вторых, использование максимально оптимальных способов 

решения задачи. Между учебной деятельностью под руководством педагога 

и самостоятельной работой учащегося существует принципиальное различие, 

которое требует достаточного внимания. 

В-третьих, осуществление контроля и оценки за ходом и результатом 

решения задачи. Формирование контрольно-оценочных операций должно 

следовать по нисходящей: от овладения способами контроля и оценки 

действия преподавателя и учащихся через контроль и оценку собственной 

работы под руководством преподавателя к самоконтролю и самооценке 

самостоятельной образовательной деятельности [54]. 

Ключевые формы организации самостоятельной работы обучающихся 

определяются следующими характеристиками: содержанием учебного 

предмета; уровнем образования и степенью подготовленности обучающихся; 

необходимостью упорядочения нагрузки учащихся при самостоятельной 

работе. 

Исходя из указанных выше характеристик, могут быть предложены 

следующие формы организации самостоятельной работы: доклады, отчеты, 

сообщения, выступления на лекциях, рефераты, семестровые задания, 

курсовые работы, проекты, аттестационные работы. 

Организация самостоятельной работы учащихся под руководством 

педагога является наиболее эффективным направлением в учебном процессе, 

развивающим самостоятельную творческую деятельность, а также 

стимулирующую приобретение и закрепление знаний.  

С этой точки зрения ВВ. Захаркина и П.П. Щербаков весьма 

перспективным считают разработку одного большого задания коллективом 

из нескольких учащихся, поскольку такой подход прививает навыки 

коллективного творчества [44]. 
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Среди условий, которые обеспечивают эффективность 

самостоятельной работы, З.А. Скрипко выделяет такие условия, как: 

• достаточная степень подготовленности учащихся к самоорганизации 

учебной деятельности, необходимый уровень самодисциплины учащихся; 

• календарное планирование хода и контроля выполнения 

самостоятельной работы; 

• наличие компьютеров, автоматизированных обучающих 

и контролирующих систем, позволяющих учащемуся в удобное время 

и в  удобном для него темпе самостоятельно получать знания, умения, 

навыки; 

• высокая обеспеченность электронной техникой, доступной для 

педагогов и учащихся; 

• усиление консультационно-методической роли педагога; 

• возможность свободного взаимодействия между самими учащимися, 

между учащимися и преподавателем; 

• перестройка классических форм учебных занятий, освобождение их 

от чисто стандартизированных приемов обучения [29]. 

Без выполнения самостоятельной работы и систематического труда 

обучающегося, положительные значимые результаты в обучении 

маловероятны. Организация самостоятельной работы обучающегося, 

управление ею – это серьезная, необходимая и трудоемкая работа, 

требующая самостоятельности, систематичности и терпения со стороны, как 

педагога, так и обучающегося. 

Самостоятельная работа является важной и неотъемлемой 

составляющей обучения, при этом воспитание самостоятельности нужно 

рассматривать не как саму цель, а как часть процесса обучения, помогающую 

в борьбе за знания. В процессе самостоятельной работы у обучающегося 

постепенно развивается самоконтроль в обучении, а самостоятельность 

в дальнейшем проявляется в профессии и различных жизненных ситуациях. 
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Самостоятельная работа в музыкальном колледже, как любая 

самостоятельная работа, представляет собой различные типы аудиторной 

и внеаудиторной самостоятельной работы по освоению и закреплению 

полученного учебного материала, написанию докладов, рефератов, 

сообщений, составлению вопросов по пройденной теме. 

Кроме того, необходимо уточнить, что специфика учебной 

деятельности учащихся музыкального колледжа предполагает следующие 

виды самостоятельной работы: 

1) освоение игры на музыкальном инструменте; 

2) ансамблевую игру на музыкальных инструментах; 

3) слушание и анализ музыкальных произведений разных стилей 

и жанров; 

4) изучение и исполнение на музыкальном инструменте (фортепиано) 

средств музыкальной выразительности (ладов, гамм, тональностей, аккордов, 

гармонических последовательностей, форм и т.д.); 

5) сольное и ансамблевое вокальное исполнительство; 

6) сочинение музыки, в том числе, в компьютерных программах; 

7) подбор по слуху аккомпанемента; 

8) инструментальную и вокальную и импровизацию; 

9) работу в нотографических редакторах; 

10) гармонизацию мелодии и баса; 

11) анализ и составление партитур, в том числе с применением 

нотографических редакторов, и т. д. 

На аудиторных занятиях учащиеся музыкального колледжа выполняют 

следующие виды контрольных самостоятельных работ: контрольные 

и проверочные работы, срезы знаний, тестирования, семинары 

и коллоквиумы, музыкальные викторины и исполнительское мастерство. 

Итак, самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения, 

при этом формирование самостоятельности нужно рассматривать не как саму 
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цель, а как составную часть процесса обучения, помогающую в борьбе за 

полученные знания. 

В современной литературе выделяют два уровня самостоятельной 

работы – управляемая преподавателем самостоятельная работа учащихся 

и их собственная самостоятельная работа. Первый уровень наиболее значим, 

так как он предполагает активность педагога и его руководство 

самостоятельной работой обучающегося. Преподаватель дает методические 

указания, помогает учащемуся справиться с трудностями в его работе 

и контролирует процесс самостоятельной работы. Для успешной 

самостоятельной работы необходимо не просто контролировать, 

а направлять учащегося, давать методические указания и следить за ходом 

выполнения работы. 

При изучении каждого учебного предмета организация 

самостоятельной работы должна представлять единство трех 

взаимосвязанных форм: внеаудиторной, аудиторной и творческой, в том 

числе научно-исследовательской работы. 

Организация самостоятельной работы учащихся под руководством 

преподавателя является одним из наиболее эффективных направлений 

в учебном процессе, развивающим самостоятельную творческую 

деятельность, стимулирующую приобретение и закрепление знаний.  

Самостоятельная работа в музыкальном колледже включает различные 

традиционные виды аудиторной и внеаудиторной домашней работы 

по изучению и конспектированию учебного материала, подготовку докладов, 

рефератов, сообщений, вопросов по пройденной теме. Кроме того, специфика 

учебной деятельности учащихся музыкального колледжа предполагает 

следующие виды самостоятельной работы: освоение сольной игры на 

музыкальном инструменте; ансамблевую игру на музыкальных 

инструментах; слушание и анализ музыкальных произведений разных стилей 

и жанров; изучение и исполнение на музыкальном инструменте (фортепиано) 

средств музыкальной выразительности (ладов, гамм, тональностей, аккордов, 
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гармонических последовательностей, форм и т.д.); сольное и ансамблевое 

вокальное исполнительство; сочинение музыки, в том числе, 

в компьютерных программах; подбор по слуху аккомпанемента; 

инструментальную и вокальную и импровизацию; работу в нотографических 

редакторах; гармонизацию мелодии и баса; анализ и составление партитур, 

в том числе с применением нотографических редакторов, и т. д. 

На аудиторных занятиях учащиеся музыкального колледжа выполняют 

следующие виды контрольных самостоятельных работ: контрольные работы, 

проверочные, срезы знаний, тестирования, семинары и коллоквиумы, 

музыкальные викторины и исполнительское мастерство. 

 

1.3. Условия применения электронного курса лекций как средства 

организации самостоятельной работы по гармонии учащихся 

музыкального колледжа 

 

Самое ключевое место в системе музыкально-теоретического знания 

занимает учебный предмет«Гармония» как важнейшее формообразующее 

и образно-выразительное начало в музыке. «Пройдя тысячелетнее 

историческое развитие и классически оформившись в музыке венских 

композиторов XVIII века, гармония существенно видоизменялась от века 

к веку. Без сложившегося профессионального понимания гармонии 

и практического владения ее закономерностями невозможно представить 

современного музыканта. Поэтому формирование гармонического мышления 

является важнейшей частью музыкально-теоретической подготовки любого 

музыканта» [2, с. 3]. 

Предмет «Гармония» показывает различные стороны 

профессиональной музыкальной культуры обучающихся (эстетическую, 

эмоциональную, интеллектуальную, нравственную, ценностную), «выполняя 

важную роль в воспитании их музыкального вкуса. Этот предмет выявляет 

творческий потенциал обучающихся, приобщает их к системе 
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общечеловеческих, культурных ценностей и традиций, развивает культуру 

чувств, обогащает опыт профессиональной деятельности современного 

музыканта» [24, с. 3-4]. 

Основной целью учебного предмета «Гармония» является овладение 

обучающимися теоретическими знаниями и формирование практических 

умений и навыков в области тонально-гармонической системы [24, с. 27].  

Освоение содержания дисциплины «Гармония» способствует 

приобретению обучающимися музыкально-теоретических знаний 

и закреплению их в разнообразных видах музыкальной деятельности: 

выполнении практических заданий на построение различных однотональных 

и модулирующих гармонических оборотов и последовательностей, их 

исполнении на музыкальном инструменте; гармонизации мелодии и баса; 

устном и письменном гармоническом анализе различных по стилю и жанру 

музыкальных произведений и их фрагментов; сочинении мелодий в объеме 

музыкального периода и их гармонизации и т.д. [23, с. 4]. 

По мере освоения предмета «Гармония» учащийся обязан: 

1) в абсолютной мере освоить теоретические знания и практические 

умения по гармонии в полном объеме, обозначенном в рабочей программе; 

2) освоить комплекс практических умений и навыков построения 

гармонической вертикали в соответствии с правилами и логикой 

голосоведения и многофункциональными закономерностями в процессе 

выполнения упражнений на гармоническое и мелодическое соединение 

аккордов в тесном и широком расположении, построений кадансовых 

оборотов, исполнения секвенций и цифровок; 

3) овладеть практическими умениями и навыками анализа 

гармонической вертикали музыкального произведения; 

4) освоить историческую логику развития гармонического мышления 

русских и иностранных композиторов; функциональную, образно-

смысловую и формообразующею природу гармонических оборотов [23, с. 4]. 
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Самостоятельная работа при овладении содержанием предмета 

«Гармония» состоит в решении задач на гармонизацию мелодии или баса, 

исполнения на фортепиано гармонических оборотов, осуществления 

гармонического анализа музыкальных фрагментов, а также выполнения 

заданий лабораторных работ, аудиторных и домашних контрольных 

и проверочных работ, подготовки к зачетам и экзаменам. 

Переходя к рассмотрению педагогических критерий организации 

самостоятельной работы по гармонии учащихся музыкального колледжа 

с использованием электронного курса лекций, необходимо уточнить понятие 

и систему педагогических условий. 

Проблема педагогических условий проанализирована 

в исследовательских работах В. И. Андреева, А. Я. Найна, Н. М. Яковлевой, 

Н. В. Ипполитовой и др., и нашла свое отражение в разнообразных 

трактовках термина «педагогические условия». Рассматривая данное 

понятие, ученые придерживаются нескольких позиций. 

Для ученых первой позиции педагогические условия есть совокупность 

каких-либо мер педагогического воздействия и возможностей материально-

пространственной среды (В. И. Андреев, А. Я. Найн, Н. М. Яковлева) [2; 18; 33]. 

Исследователи второй позиции связывают педагогические условия 

с конструкции педагогической системы, в которой они выступают одним из 

компонентов (Ипполитова, М. В. Зверева и др.) [45]. 

Для ученых, занимающих третью позицию, педагогические условия – 

планомерная и выверенная работа по определению закономерностей как 

устойчивых связей образовательного процесса, обеспечивающая 

возможность контроля и проверки результатов научно-педагогического 

исследования (Б.В. Куприянов, С.А. Дынина и др.). 

В теории и практике педагогики можно встретить такие разновидности 

педагогических условий как: организационно-педагогические (В. А. Беликов, 

Е.И. Козырева, А.В. Сверчков и др.); психолого-педагогические 
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(Н.В. Журавская, А.В. Круглий и др.); дидактические условия 

(М.В. Рутковская и др.) и т. д. 

Организационно-педагогические условия рассматриваются учеными: 

1) как совокупность вероятностей успешного решения 

образовательных задач [12, с. 4-9]; совокупность возможностей содержания, 

форм, методов целостного педагогического процесса для достижения целей 

педагогической деятельности (В.А. Беликов) [3, с. 235]; 

2) как совокупность вероятностей для становления 

и функционирования педагогического процесса с позиции 

управления(С.Н. Павлов) [19, с. 14]; принципиальные причины для 

управления ходом формирования профессионально-педагогической 

культуры личности (А. В. Сверчков) [28, с. 279-282]. 

Второй разновидностью педагогических условий являются психолого-

педагогические условия(Н.В. Журавская, А.В. Круглий, А.О. Малыхин). 

Обобщение материалов исследований, позволило Н.В. Ипполитовой 

определить психолого-педагогические условия как условия обеспечения 

определенных педагогических мер воздействия на развитие личности субъектов 

педагогического процесса, повышающее эффективность образовательного 

процесса [45, с. 8-14]. 

В педагогических исследованиях особо рассматриваются 

дидактические условия – наличие обстоятельств, предпосылок, в которых: 

учтены условия обучения; предусмотрены способы преобразования этих 

условий в направлении целей обучения; отобраны, выстроены 

и использованы элементы содержания, методы и организационные формы 

обучения с учетом принципов оптимизации» [26]. 

Таким образом, дидактические условия – это результат 

целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов 

содержания, методов, а также организационных форм обучения для 

достижения дидактических целей. 
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Функция педагога по созданию условий и стимулированию учебного 

процесса гарантирует обучающее «присутствие» – основа взаимодействия 

«учащийся – педагог». Посредством данной функции реализуется 

управляющее и организующее воздействие преподавателя, осуществляется 

поддержка учебной коммуникации [47]. 

Для эффективного внедрения электронных образовательных средств, 

в том числе электронного курса лекций, в образовательный процесс 

необходимо наличие ряда следующих условий (по Н.И. Буториной). 

1. Психолого-педагогические условия – это обеспечение конкретных 

педагогических мер влияния на становление личности педагога и учащихся 

с внедрением электронных образовательных средств, повышающее 

эффективность образовательного процесса.  

2. Программно-методические условия – включение электронных 

образовательных средств в классический учебно-методический комплекс 

по музыкально-теоретическому предмету, а также разработка теоретических, 

практических и контрольных модулей с вопросами для самопроверки, 

практическими заданиями для формирования необходимых умений 

и навыков, с нотографическими и аудио-иллюстрациями. 

3. Дидактические условия должны быть ориентированы на внедрение 

электронных образовательных средств в конкретной педагогической 

ситуации. Для этого необходимо, чтобы данные средства соответствовали 

следующим требованиям: позволяли осуществлять интерактивный режим 

работы с электронным средством (действие человека – реакция компьютера – 

действие человека – реакция компьютера ит.д.);были просты в управлении 

посредством современных компьютерных программ, вт.ч. средств 

мультимедиа; предоставляли специально разработанные задания 

по конкретной учебной теме для организации самостоятельной учебно-

познавательной деятельности обучающихся; включали тестовые задания для 

осуществления самоконтроля по изученному учебному материалу. 
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4. Содержательно-технологические условия предполагают: 

формирование теоретической содержательной части компьютерного 

учебного средства по конкретным учебным темам; комплект нотных 

примеров в нотографическом редакторе; оформление контрольных вопросов 

и практических заданий; соединение всех созданных учебных материалов 

в один проект. 

5. Материально-технические условия – это необходимость оснащения 

аудитории для занятий по музыкально-теоретическому предмету 

персональными компьютерами, проектором, электронной доской. Также 

необходимы плагины и программы для реализации звукового сопровождения 

электронного учебного средства [37]. 

Т.В. Кушнарева в работе «Электронный курс лекций по учебной 

дисциплине “Гармония” как средство организации самостоятельной работы 

студентов-бакалавров» выделяет следующие группы условий для 

организации самостоятельной работы по гармонии, которые актуальны и для 

нашего исследования: 1) программно-методические; 2) педагогические; 

3) технологические; 4) материально-технические. 

Останавливаясь на программно-методических условиях, следует 

указать, что содержание учебного предмета «Гармония» должно быть 

составлено в соответствии с ФГОС СО специальности 53.02.02 

«Музыкальное искусство (по видам)» и содержанием рабочей программы 

рассматриваемого предмета [24, с. 2]. 

Именно это соответствие электронного курса лекций по гармонии 

специфике предмета является основным программно-методическим 

условием применения данных технологий на занятиях, которое предполагает 

включение электронного курса лекций в традиционную методику 

преподавания гармонии. 

Для организации самостоятельной работы учащихся музыкального 

колледжи с помощью электронного курса лекций необходимо, чтобы помимо 

теоретического материала он включал в себя блок контрольных вопросов для 
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самопроверки и блок практических заданий для формирования необходимых 

умений и навыков. Кроме того, исходя из специфики музыкально-

теоретической дисциплины, в текст лекций следует ввести нотографические 

и аудио иллюстрации данного курса.  

К педагогическим условиям применения электронного курса лекций на 

занятиях по учебному предмету «Гармония» в музыкальном колледже 

относится необходимость компьютерной подготовки преподавателей-

теоретиков. Дело в том, что решение проблем современного музыкального 

образования начинается с профессиональной подготовки педагогов 

музыкально-теоретических дисциплин, содержание которой сегодня 

предполагает их информационно-компьютерную грамотность. 

По словам И.Г. Захаровой:«Без качественного роста педагогического 

профессионализма мы будем обречены оставаться в прошлом. В связи с этим 

чрезвычайно актуальным становится такое обучение будущих учителей 

школ и преподавателей вузов, которое основано не только на 

фундаментальных знаниях в избранной области, в педагогике и психологии, 

но и на общей культуре, включающей информационную. То есть, 

необходима основательная подготовка в сфере современных 

информационных и коммуникационных технологий. Педагоги нового 

поколения должны уметь квалифицированно выбирать и применять именно 

те технологии, которые в полной мере соответствуют содержанию и целям 

изучения конкретной дисциплины, способствуют достижению целей 

гармоничного развития учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей» [9, с. 5]. 

Выполнение указанных условий позволяет достигнуть главную цель 

обновления образования – повышение качества образования, увеличение 

доступности образования, обеспечение потребностей полного развития 

отдельной личности и информационного общества в целом. 

Соответствующая подготовка крайне важна еще и потому, что именно 

педагогам отводится главенствующая роль в проектировании, 
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содержательном наполнении и исполнении создаваемой на базе технологий 

Internet образовательной среды России, основное назначение которой – 

сделать доступным и востребованным национальный научный, культурный 

и образовательный капитал [9, с. 5]. 

Использование электронного курса лекций при организации 

самостоятельной работы учащихся музыкального колледжа по учебному 

предмету «Гармония» дает целый ряд преимуществ. Представление 

информации в электронном виде позволяет сделать содержание курса 

соответствующим тематическому плану рабочей программы, что особенно 

актуально при отсутствии специально созданных учебников, организация 

информации в которых соответствует содержанию образовательной 

программы по учебному предмету «Гармония». Применение 

мультимедийных технологий позволяет использовать в курсе лекций не 

только текстовую информацию, но нотографическую и звуковую. 

Внедрение информационных технологий при обучении классическим 

дисциплинам готовит учащихся к использованию информационных 

и коммуникационных технологий в собственной педагогической практике. 

Организация материала с использование гипертекстовых технологий 

облегчает восприятие содержаний учебной дисциплины и поиск 

необходимой информации. 

Технологические условия использования электронного курса лекций 

связаны с реализацией ряда поочередных этапов, среди которых 

формирование конспектов лекций по определенных темам, создание дизайна 

будущего курса, составление и оформление гипертекстового документа, ввод 

нотных примеров в нотографическом редакторе, оформление контрольных 

вопросов и практических заданий, соединение всех материалов в один 

проект, первичная апробация электронного курса на занятиях по гармонии 

 и его доработка. Подробно технология создания электронного курса лекций 

будет описана далее в параграфе 2.2. 
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Необходимым технологическим условием использования электронного 

курса лекций является рассмотрение его как электронного учебного средства 

со всеми особенностями данного вида изданий. Так как печатный 

и электронный материал одного и того же издания существенно отличаются 

возникают две новые проблемы, на которые указывает Н.И. Буторина: 

размещение и оформление текстового и графического материала на рабочей 

поверхности экрана, а также размер этой поверхности, использование 

признака цветности и субъективная реакция пользователей на наличие этих 

элементов; ориентация и перемещение внутри электронного материала 

(между разделами, графикой и рисунками, страницами), включая 

использование различных уровней материала и перемещение между ними, 

фиксацию своих шагов в процессе изучения содержания электронного курса 

для обеспечения возможности контроля и статистических исследований [36]. 

Как отмечает Н.И. Буторина, в работе с электронными материалами 

стоит принимать во внимание следующие моменты: 1) при выборе 

гарнитуры, кегля и начертания отдельных знаков, стоит использовать 

несложные по начертанию гарнитуры и плотные экранные тексты, т.е. малые 

размеры кеглей; 2) при размещении текста и свободного пространства на 

поверхности экрана необходимо учитывать и соблюдать расстояние между 

отдельными разделами текста, размещение заголовков, соотношение кеглей, 

начертаний заголовков и фрагментов рядового текста, цветовое оформление; 

3) при включении рисунков и графики необходимо осознавать, что эти 

визуальные составляющие электронного курса лекций, при всей трудности 

их составления, являются, в большинстве случаев, предпочтительными для 

пользователей, так как указанные формы представления учебного материала 

характеризуются многократно большим информационным объемом 

и скоростью восприятия информации; 4) при обращении внимания на 

читаемость, логическую структуру и другие языковые качества 

литературного текста в электронных изданиях следует применять короткие 

четкие предложения и сжатые параграфы, что позволит пользователю сразу 
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увидеть необходимую ему информацию на экране, отыскивая нужную 

информацию [36]. 

Ориентация обучающегося в содержании традиционного издания 

достигается с помощью заголовков, для ориентации в содержании 

электронного издания используются колонтитулы, а также фреймовая 

структура. Перемещение внутри электронного издания производится 

с помощью гипертекстовых ссылок. 

Выполнение технологической последовательности определенных 

этапов с обязательным учетом общих и дидактических требований 

к созданию электронного курса лекций по учебному предмету «Гармония» 

гарантирует успешность применения данной технологии для организации 

самостоятельной работы. 

Одним из основополагающих критериев применения электронного 

курса лекций для организации самостоятельной работы учащихся по 

предмету «Гармония» является материально-техническое обеспечение 

данного предмета. Это обосновано оснащением аудитории для занятий 

компьютерами, проектором, мультимедийной доской. Специфичным 

является использование мультимедийных элементов в электронном курсе 

лекций, например, для проигрывания звуковых примеров необходимые 

дополнительные программы – плагины. 

Данные условия и критерии, на наш взгляд, являются важными, 

необходимыми и достаточными для внедрения электронного курса лекций на 

занятиях по предмету «Гармония» при музыкально-теоретической 

подготовке учащихся музыкального колледжа. 

Итак, формирование гармонического мышления является важнейшей 

частью музыкально-теоретической подготовки музыканта. Самостоятельная 

работа при изучении предмета «Гармония» проявляется в виде решения задач 

на гармонизацию мелодии или баса, исполнения на фортепиано 

гармонических цифровок и секвенций, осуществления гармонического 

анализа музыкальных фрагментов, а также выполнения заданий 
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лабораторных работ, аудиторных и домашних контрольных и проверочных 

работ, подготовки к зачетам и экзаменам.  

Успешная организация самостоятельной работы учащихся 

музыкального колледжа связана с выполнением ряда педагогических 

условий. Проблема педагогических условий была проанализирована 

в исследованиях В. И. Андреева, А. Я. Найна, Н. М. Яковлевой, 

Н. В. Ипполитовой, М. В. Зверевой, Б. В. Куприянова, С. А. Дыниной и др., 

найдя свое отражение в многочисленных трактовках термина 

«педагогические условия». Рассматривая данное понятие, ученые 

придерживаются нескольких позиций. 

Для ученых первой позиции педагогические условия есть совокупность 

каких-либо мер педагогического воздействия и возможностей материально-

пространственной среды (В. И. Андреев, А. Я. Найн, Н. М. Яковлева) [2; 18; 

33].Исследователи второй позиции связывают педагогические условия 

с конструкцией педагогической системы, в которой они выступают одним из 

компонентов (Н.В. Ипполитова, М.В. Зверева и др.) [45]. Для ученых, 

занимающих третью позицию, педагогические условия – планомерная работа 

по уточнению закономерностей как устойчивых связей образовательного 

процесса, обеспечивающая возможность контролирования и проверки 

результатов научно-педагогического исследования (Б.В. Куприянов, 

С.А. Дынина и др.). 

В теории и практике педагогики можно встретить такие разновидности 

педагогических условий как: организационно-педагогические, психолого-

педагогические и дидактические условия. 

Применение электронного курса лекций для организации 

самостоятельной работы учащихся по учебному предмету «Гармония» 

включает в себя выполнение всех следующих условий. 

К программно-методическим условиям относятся: соответствие 

электронного курса лекций по гармонии содержанию учебной программы 

и специфике конкретного предмета; включение в курс лекций блока 
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контрольных вопросов для самопроверки и практических заданий для 

формирования необходимых умений и навыков; применение музыкальных 

нотографических и аудио фрагментов с учетом специфики музыкально-

теоретического предмета. Педагогические условия предполагают 

информационно-компьютерную грамотность педагогов музыкально-

теоретических дисциплин, которая в настоящее время становится частью их 

профессиональной подготовки. Технологические условия связаны 

с выполнением ряда последовательных этапов создания курса с учетом 

специфики электронных изданий, его тестирование и доработку, что 

гарантирует успешность применения данной компьютерной технологии для 

организации самостоятельной работы студентов по гармонии. Материально-

технические условия связаны с оснащением аудиторий для занятий 

персональными компьютерами, программным обеспечением, 

мультимедийным портативным проектором, электронной мультимедийной 

доской.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА 

ЛЕКЦИЙ КАК СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ГАРМОНИЯ» В МУЗЫКАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

2.1. Содержание электронного курса лекций по учебному 

предмету«Гармония» 

 

Для успешной организации самостоятельной работы учащихся 

Свердловского колледжа искусства и культуры был разработан электронный 

курс лекций по учебному предмету «Гармония». 

При создании данного курса лекций были выбраны следующие темы 

по учебной дисциплине «Гармония» в соответствии с рабочей программой 

Н.А. Печерской:  

• «Трезвучие VI ступени. Прерванный оборот»; 

• «Септаккорд II ступени»; 

• «Вводный септаккорд VII ступени» [24, с. 27]. 

Выбранные темы являют одними из основополагающих в учебной 

программе по предмету «Гармония» и позволяют полностью реализовать 

потенциал электронного курса, включающего в себя и текстовую, 

и графическую (в том числе, нотографическую), и аудио информацию.  

Эти темы легли в основу содержания электронного курса и были 

вынесены в оглавление. Для более удобной навигации по курсу лекций 

каждая тема была разбита на более мелкие разделы/фрагменты, содержание 

которых определялось на основе «Рабочей программы» по предмету 

«Гармония»Н.А. Печерской [24, с. 28]. Содержание электронного курса 

лекций должно было включать теоретический материал для самостоятельной 

работы учащихся, необходимый для успешного выполнения практических 

заданий и ответов на контрольные вопросы по осваиваемой ими учебной 

теме. На этом этапе работы после первичного объяснения учебной темы на 
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аудиторном практическом занятии происходит закрепление пройденного 

материала. 

Основой для составления конспекта лекций по отобранным нами темам 

стал материал бригадного учебника по гармонии И.И. Дубовского, 

С.В. Евсеева, И.В. Способина и В.В. Соколова [43, с. 100-114]. 

Его содержание полностью соответствует критериям выбора 

источников для электронного курса лекций, так как: 

• во-первых, учебник указанных авторов является одним из наиболее 

полных, точных и удобных для пользования; 

• во-вторых, в течение многих десятилетий он с успехом был 

апробирован в учреждениях среднего и высшего профессионального 

музыкального образования; 

• в-третьих, данный учебник соответствует содержанию учебной 

программы по гармонии Свердловского колледжа искусства и культуры; 

• в-четвертых, теоретический материал выстроен логично и изложен 

понятным и доступным научным языком; 

• в-пятых, данный учебник содержит огромное количество 

музыкальных примеров из фрагментов классической музыки 

и гармонических задач; 

• наконец, последовательность подачи материала в этом учебнике 

соответствует тематическому плану предмета «Гармония», предложенного 

в «Рабочей программе» для учащихся отделения «Музыкальное искусство 

эстрады (по видам)» колледжа искусств и культуры [24, с. 27]. 

На основе теоретического и практического материала учебника по 

гармонии И.И. Дубовского, С.В. Евсеева, И.В. Способина и В.В. Соколова 

были составлены по указанным выше темам конспекты лекций, 

адаптированные к содержанию рабочей программы по учебному предмету 

«Гармония» Н.А. Печерской. При этом материал учебника был переработан 

с точки зрения удобства создания гипертекстов. Дополнительно для создания 
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теоретической части электронного курса лекций использовался учебник по 

гармонии Е.Н. Абызовой [1]. 

Все разработанные лекции в созданном электронном курсе 

предваряются и объединяются «Пояснительной запиской», где раскрывается: 

• роль курса «Гармония» для обучающихся всех специализаций 

учреждения среднего профессионального образования (музыкального 

и музыкально-педагогического); 

• специфика музыкального материала для теоретического 

и практического освоения рассматриваемого учебного предмета, основанного 

на закономерностях тональной гармонии; 

• методическая основа курса, разработанного на основе материалов 

бригадного учебника гармонии И.И. Дубовского, С.В. Евсеева, 

И.В. Способина, В.В. Соколова, а также учебника по гармонии 

Е.Н. Абызовой.  

В «Пояснительной записке» отмечается, что«Электронный курс лекций 

по учебному предмету “Гармония”» составлен в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»           

и содержанием «Рабочей программы по учебному предмету 

“Гармония”»Н.А. Печерской. 

Кроме того, указывается, что созданный электронный курс 

предназначен для учащихся ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусства 

и культуры» (г. Екатеринбург), а также может быть использован в качестве 

дополнительного дидактического средства при освоении гармонии 

учащимися средних и студентами высших учебных учреждений 

музыкального и музыкально-педагогического образования. 

В «Пояснительной записке» формулируется цель «Электронного курса 

лекций»: формирование теоретических знаний по основополагающим темам 

в области тонально-гармонической системы как основы развития творческих 

умений и навыков гармонизации, гармонического анализа, а также 

исполнения гармонических оборотов и последовательностей. 
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Здесь же раскрываются задачи данного курса лекций: 

• снабдить учащихся теоретическими знаниями по отобранным 

основополагающим учебным темам гармонии для их практического 

применения во всех видах музыкальной деятельности (восприятии, 

гармонизации, исполнении, сочинении); 

• предоставить контрольные вопросы и практические задания, 

разработанные с помощью средств мультимедиа, для самостоятельного 

закрепления полученных теоретических знаний по трем основополагающим 

темам гармонии; 

• создать благоприятные условия обучающимся для их восприятия 

учебного материала с помощью компонентов мультимедиа, в частности, 

наглядных (текст, аудио, нотографика) и навигационных программных 

возможностей компьютерных средств электронного курса лекций. 

Переходя к содержанию электронного курса лекций, следует отметить, 

что все три разработанные и представленные учебные темы строятся по 

единому принципу и имеют общую структуру, т.е. состоят из таких основных 

разделов, как: 

1) собственно лекционный материал с уточняющими подразделами; 

2) контрольные вопросы для самоконтроля учащихся; 

3) практические задания с подразделами (гармонические обороты 

и последовательности для исполнения на фортепиано; гармонические задачи 

на гармонизацию мелодии и баса; музыкальные примеры для гармонического 

анализа); 

4) список использованных источников. 

Так, структура электронной лекции по теме «Трезвучие VI ступени. 

Прерванный оборот» включает следующие разделы: 

1) собственно лекционный материал с уточняющими подразделами 

(функциональная особенность трезвучия TSVI ступени; прерванный оборот; 

местоположение TSVI в качестве субдоминантовой функции; условия 

применения TSVI в субдоминантовом значении; соединение 
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TSVIв субдоминантовом значении с K6
4; голосоведение в обороте D – TSVI; 

TSVI после D7; прерванная каденция; другие приемы расширения периода); 

2) контрольные вопросы для самоконтроля усвоенных знаний; 

3) практические задания (на игру гармонических оборотов, 

гармонизацию мелодии, гармонический анализ); 

4) список использованных источников. 

Содержание лекционного материала с уточняющими подразделами, 

контрольные вопросы и практические задания по теме «Трезвучие 

VI ступени. Прерванный оборот» подробно представлено в Приложении 2 

настоящей работы. 

Здесь приведем в качестве примера содержание подраздела 

«Местоположение TSVI в качестве субдоминантовой функции» по теме 

«Трезвучие VI ступени. Прерванный оборот». 

Пример лекционного раздела по теме «Трезвучие VI ступени. 

Прерванный оборот» 

«Трезвучие TSVI становится промежуточным звеном, что типично для 

медиант, в том случае, если вводится между трезвучиями T и S. При этом его 

субдоминантовая функция становится менее определенной. Здесь TSVI 

проявляет себя не как заместитель S или T, а, прежде всего, является 

промежуточным звеном между ними». 

Во втором разделе электронного курса лекций по теме «Трезвучие VI 

ступени. Прерванный оборот» были предложены нижеследующие 

контрольные вопросы. 

1. Какова функциональная особенность трезвучия VI ступени? 

2. Как приготавливается трезвучие VI внутри музыкального 

построения? 

3. Что следует за трезвучием VI ступени внутри музыкального 

построения? 

4. Какова функция VI ступени внутри музыкального построения? 
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Из третьего раздела «Практические задания» приведем следующие 

примеры гармонического оборота, задачи и фрагмента для гармонического 

анализа (см. ниже рисунки 1-3). 

3/4  T–VI–S|II–D6–T ||. 

Рис. 1 – Пример гармонического оборота для игры на фортепиано 

 

 
  Рис. 2 – Пример мелодии для гармонизации 

 

 
Рис.3 – Пример музыкального фрагмента для гармонического анализа 

 

Лекция электронного курса по теме «Септаккорд второй ступени» 

строится аналогично лекции по предыдущей учебной теме и состоит из таких 

разделов, как: 

1) собственно лекционный материал с уточняющими подразделами 

(определение, обозначение и интервальный состав SII7; обращения SII7; 

приготовление субдоминантсептаккорда и его обращений; разрешение SII7 

в трезвучие D; разрешение SII7 в кадансовый квартсекстаккорд; разрешение 

SII7 в T; переход SII7 в D7 и его обращения; SII7 в оборотах с проходящими 

аккордами; секундаккорд II ступени); 



50 
 

2) контрольные вопросы для самоконтроля усвоенных знаний; 

3) практические задания (на игру гармонических оборотов, 

гармонизацию мелодии/баса и гармонический анализ); 

4) список использованной литературы. 

Здесь приведем в качестве примера содержание подраздела 

«Разрешение SII7 в тонику» по теме «Септаккорд второй ступени». 

Пример лекционного раздела электронного курса по теме «Септаккорд 

второй ступени» 

«Все виды SII7 могут быть разрешены в соответствующие виды 

тонического трезвучия, при этом септима остаётся на месте, остальные 

голоса ведутся преимущественно плавно». 

Во втором разделе электронного курса лекций по теме «Септаккорд 

второй ступени» были предложены нижеследующие контрольные вопросы. 

1. Каково строение и обозначение септаккорда II ступени? 

2. К какой функции относится II7? 

3. Как подготавливается и разрешается каждое его обращение: II7, II6
5, 

II4
3, II2? 

Из третьего раздела «Практические задания» лекции электронного 

курса по теме «Септаккорд второй ступени» приведем примеры 

гармонического оборота, задачи и фрагмента для гармонического анализа 

(см. ниже рисунки 4-6). 

 

3/4    T–D6
5|T – II7 –II6

5|K6
4 – D7 | T|| 

Рис. 4 – Пример гармонического оборота для игры на фортепиано 

 

 
  Рис. 5 – Пример мелодии для гармонизации 
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Рис. 6 – Пример музыкального фрагмента для гармонического анализа 

 

В структуру лекции электронного курса по теме «Вводный септаккорд 

(DVII7)» включены такие разделы, как: 

1) собственно лекционный материал с уточняющими подразделами 

(определение  и обозначение; разновидности DVII7; приготовление вводного 

септаккорда; разрешение вводного септаккорда в тонику; 

внтурифункциональное разрешение DVII7; проходящие аккорды в 

окружении DVII7; субдоминантовые свойства вводного терцквартаккорда); 

2) контрольные вопросы для самоконтроля усвоенных учащимися 

знаний; 

3) практические задания (на игру гармонической последовательности, 

гармонизацию мелодии/баса, гармонический анализ); 

4) список использованных источников. 
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Здесь приведем в качестве примера содержание подраздела 

«Разновидности DVII7» лекции электронного курса по теме «Вводные 

септаккорды (DVII7)». 

Пример фрагмента лекционного раздела электронного курса по теме 

«Вводные септаккорды (DVII7)» 

«Как и все другие септаккорды, DVII7 имеет три обращения: 

квинтсекстаккорд, терцквартаккорд и секундаккорд. Эти обращения 

строятся, соответственно, на II, IV и VI ступенях лада»… 

Во втором разделе лекции электронного курса по теме «Вводные 

септаккорды (DVII7)» были предложены нижеследующие контрольные 

вопросы. 

1. Как обозначается вводный септаккорд и его обращения?  

2. На каких ступенях строится вводный септаккорд и его обращения? 

3. Какую функцию выполняет VII7? 

4. Назовите виды вводных септаккордов. 

5. Каким образом подготавливается VII7 и его обращения? 

6. Как разрешается VII7 и его обращения? 

Из третьего раздела «Практические задания» электронного курса 

лекции по теме «Вводные септаккорды (DVII7)» приведем нижеследующие 

примеры гармонической последовательности, задачи и примера для 

гармонического анализа (см. ниже рисунки 7-9). 

 

¾ T – (м.VII7) – ум.VII7 |D6
5–T–D6

4| T6– S–II6
5|K6

4–D–D2|  

T6– VII6– T | VI – II4
3 | K6

4– D7
6 | T – S6

4– T  || 

 

Рис. 7 – Пример гармонической последовательности для игры на фортепиано 
 

 
  Рис. 8 – Пример мелодии для гармонизации 
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Основные практические задания электронного курса лекций 

по учебному предмету «Гармония», предлагаемые для закрепления 

теоретических знаний, включали подготовку ответов на контрольные 

вопросы по учебным темам, а также выполнение практических заданий (игра 

на фортепиано гармонических оборотов и/или последовательностей; 

гармонизация мелодии и баса; гармонический анализ. 
 

 
Рис. 6 – Пример музыкального фрагмента для гармонического анализа 

 

Для наглядного зрительного и слухового восприятия информации были 

использованы нотные и аудио примеры, созданные в программе MuseScore 3 

и включенные в электронный курс лекций по учебному предмету 

«Гармония». 

В качестве программных и учебно-методических источников для 

разработки содержания электронного курса лекций по всем отобранным 

темах были использованы: 

1) «Рабочая программа по учебному предмету “Гармония”» 

Н.А. Печерской [52]; 
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2) «Задания и методические рекомендации для выполнения 

лабораторных работ по гармонии» Н.И. Буториной [8]; 

3) «Учебник гармонии» И.И. Дубовского, С.В. Евсеева, И.В. Способина 

и В.В. Соколова [43, с. 100-114]; 

4) «Гармония: учебник» Е.Н Абызовой [1]. 

Итак, при создании электронного курса лекций нами были выбраны 

следующие темы из рабочей программы по учебному предмету «Гармония»: 

«Трезвучие VI ступени. Прерванный оборот»; «Септаккорд II ступени»; 

«Вводный септаккорд VII ступени». 

Указанные темы являются одними из основных в программе, 

позволяют полностью реализовать потенциал электронного курса: включают 

в себя текстовую, нотографическую и аудио информацию; вынесены 

в оглавление и разбитые на более подразделы для более удобной навигации. 

Содержание лекций всего электронного курса, их разделов и подразделов 

определялось в полном соответствии с содержанием «Рабочей 

программы»Н.А. Печерской. 

При разработке содержания электронного курса лекций по гармонии 

нами учитывалось то, что электронный курс лекций должен содержать 

информацию для самостоятельной предварительной (подготовительной) 

работы учащихся, необходимую для успешного выполнения практических 

заданий, а также для формулировки правильных и точных ответов на 

контрольные вопросы по соответствующей учебной теме. Этот этап 

внеаудиторной самостоятельной учебной работы нацелен на закрепление 

пройденного учащимися материала учебной темы и следует после ее 

первичного объяснения на аудиторном практическом занятии.  

Основой для составления конспекта лекций электронного курса по 

отобранным нами темам стал учебник гармонии И.И. Дубовского, 

С.В. Евсеева, И.В. Способина и В.В. Соколова. Структура созданного 

электронного курса лекций, разработанного для организации 

самостоятельных занятий учащихся музыкального колледжа, включала 
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следующие разделы: 1) «Пояснительная записка»; 2)электронную лекцию по 

теме«Трезвучие VI ступени и прерванный оборот»; 3)электронную лекцию 

по теме «Субдоминантсептаккорд»; 4) электронную лекцию по теме 

«Вводный септаккорд».  

Каждая лекция электронного курса по гармонии включает  такие 

разделы и подразделы, как:  

1) собственно лекционный материал с уточняющими подразделами;  

2) контрольные вопросы для самоконтроля;  

3) практические задания (на игру гармонических оборотов и/или 

последовательностей, гармонизацию мелодии/баса и гармонический анализ);  

4) список использованных источников («Рабочая программа по 

учебному предмету “Гармония”» Н.А. Печерской; «Задания и методические 

рекомендации для выполнения лабораторных работ по гармонии» 

Н.И. Буториной; «Учебник гармонии» И.И. Дубовского, С.В. Евсеева, 

И.В. Способина и В.В. Соколова;  «Гармония: учебник» Е.Н Абызовой).  

Лекционный и практический разделы всех лекций созданного 

электронного курса по учебному предмету «Гармония» для организации 

самостоятельной работы учащихся музыкального колледжа снабжены 

нотными и аудио примерами, выполненными в программе MuseScore 3, 

необходимыми для наглядного зрительного и слухового восприятия 

информации.  

 

2.2. Технология создания и способы применение электронного 

курса лекций по гармонии при организации самостоятельной 

работы учащихся музыкального колледжа  

 

Главная задача разработки электронного курса лекций по учебному 

предмету «Гармония» для учащихся музыкального колледжа – это создание 

эффективного средства организации самостоятельной работы. Тем самым, 
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при формировании курса необходимо учитывать следующие важные 

моменты: 

1) правила организации продуктивной самостоятельной работы 

(наглядность, интерактивность, связность теории с практикой и т.д.); 

2) специфику музыкально-теоретических предметов и требования 

к электронному курсу лекций как к учебному электронному изданию; 

3) выполнение указанных выше условий (программно-методических, 

педагогический, технологических и материально-технических, подробно 

описанных в параграфе 2.1.). 

Зимина О.В. и другие исследователи в работе «Печатные 

и электронные учебные издания в современном высшем образовании: 

Теория, методика, практика» выделяют следующие этапы разработки 

электронного курса лекций:  

• подбор источников; 

• составление оглавления и перечня понятий; 

• переработка текстов в модули по разделам; 

• реализация гипертекста в электронной форме; 

• разработка компьютерной поддержки; 

• выбор материала для мультимедийного воплощения; 

• разработка и реализация звукового сопровождения; 

• подготовка и визуализация материала [10, с. 167]. 

Следуя представленному алгоритму, была начата работа по созданию 

электронного курса лекций по учебной дисциплине «Гармония». 

На первом этапе необходимо было подобрать в качестве источников 

печатные и электронные учебно-методические издания, которые 

максимально соответствовали бы содержанию учебной программы по 

гармонии, а также стандартной программе. Они должны были быть 

лаконичны, понятны и удобны для создания гипертекстов, содержать 

большое количество аудио инотографических примеров и задач. К тому же, 
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эти источники должны были иметь удобные форматы. Все это необходимо 

было для практической реализации принципа «собираемости» электронного 

учебного материала. 

На втором этапе осуществлялась работа по созданию оглавления 

и списка основополагающих музыкально-теоретических понятий по 

дисциплине«Гармония». Для этого данные были разбиты на сегменты, 

состоящие из модулей, минимальных по объему, но полных по содержанию.  

Конспекты лекций были составлены в редакторе Microsoft Office Word. 

Были подобраны и разработаны в этой же компьютерной программе 

практические задания и контрольные вопросы для закрепления 

теоретического  материала лекции и самоконтроля, ставшие неотъемлемой 

составляющей электронного курса лекций. 

На третьем этапе подготавливался проект текста для компьютерной 

реализации с помощью переработки текстов в модули по разделам: 

• детально исследовались и кропотливо перерабатывались тексты 

источников в соответствии с оглавлением и структурой лекций;  

• исключались неиспользованные тексты и формировались 

дополнительные, отсутствующие в источниках;  

• определялись и устанавливались гипертекстные связи.  

На четвертом этапе готовый текст формировался в электронную 

форму. В итоге был выполнен простейший электронный проект курса лекций 

по гармонии, готовый для использования в самостоятельной работе 

учащихся музыкального колледжа в учебных целях.  

Далее электронный курс лекций «может быть готов к дальнейшему 

совершенствованию с помощью мультимедийных средств – озвучиванию 

и визуализации»(О.В. Зиминой) [10, с. 167]. 

 На пятом этапе формировалось мультимедийное содержимое курса 

и его электронный вариант, который дополнялся полученной аудио 

и нотографической информацией. 
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Для создания электронного курса лекций по предмету «Гармония» 

необходим формат, позволяющий использовать удобную навигацию 

и мультимедиа, и, кроме того, сделать качественный дизайн. Это необходимо 

потому, что пользователями курса являются учащиеся музыкального 

колледжа. 

Нами были рассмотрены популярные форматы электронных пособий 

с точки зрения удобства использования их для формирования электронного 

курса лекций по учебному предмету «Гармония». 

В первую очередь были изучены удобные и простые форматы Microsoft 

Office Word и Microsoft Office PowerPoint. 

По мнению О.П. Трегубовой, нет нужды представлять документы 

в этих распространенных форматах. С их помощью можно быстро и без 

трудностей подготовить качественный электронный курс лекций со 

встроенной системой самоконтроля [57]. 

Полученные тексты были изменены в формат pptx с использованием 

программы Microsoft PowerPoint. Скриншот полученного электронного курса 

представлен ниже (см. Рис. 10). 

 
Рис. 10 – Скриншот программы Microsoft PowerPoint 
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В соответствии с требованиями к электронным курсам были 

сформированы заголовки разного уровня и расставлены гиперссылки по 

документу. Помимо того, для упрощения перемещения на верхней панели 

созданы следующие горячие клавиши:«Оглавление», «Контрольные 

вопросы», «Практические задания», «Список использованных источников». 

С целью нотографической и звуковой иллюстрации учебного 

материала нотные примеры были набраны в компьютерной программе 

MuseScore 3 – нотном редакторе, разработанном для ввода нот, сочинения, 

воспроизведения и распечатки музыкальных произведений, отображенных на 

нотных листах. 

Нотографическая и аудиоинформация были переведена из этой 

компьютерной программы для вставки в электронный курс лекций по 

гармонии(см. рисунок 11). 

 
Рис. 11 – Скриншот программы MuseScore 3 

 

Для преобразования аудио и нотографической информации в удобный 

для web-документов формат были использованы программы SoundForge 

(преобразование аудио из формата wav в формат mp3). 
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Скриншот работы в данной программе изображен на 

рисунке12.Некоторые звуковые примеры были выполнены в этой программе 

в тех случаях, если возникали затруднения при выполнении звукового 

оформления. 

 
Рис. 12 – Скриншот программы SoundForge 

 

При создании электронного курса лекций по гармонии в pptx-формате 

нами использовался редактор Microsoft PowerPoint. Это популярный, простой 

в использовании профессиональный редактор для визуальной разработки 

и управления слайдами любой сложности. Программа Microsoft PowerPoint 

содержит прогрессивные инновационные технологии и возможности, 

соответствующие самым современным стандартам. В свою очередь 

программа отличается надежностью и доступностью. 

На выбор цветового оформления электронного курса лекций 

по гармонии повлияли следующие требования: 

• в связи с учебным характером проекта следует выбирать строгий 

дизайн курса, не утомляющий и не отвлекающий пользователя при работе; 

• на электронных страницах курса должны присутствовать какие-либо 

художественных компонентов с учетом аудитории пользователей –
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обучающихся по специальности «Музыкальное искусство эстрады 

(по видам)» в колледже искусств и культуры; 

• шрифт текста должен быть удобен для чтения, заголовки – особенно 

обозначены. 

Таким образом, анализ литературы показал, что при формировании 

электронного учебного издания, как правило, используются следующие 

этапы: подбор источников; составление оглавления и списка понятий; 

переработка текстов в модули по разделам; создание гипертекста 

в электронной форме; разработка компьютерной поддержки; подбор 

материала для мультимедийной реализации; создание звукового 

сопровождения; реализация звукового сопровождения; подготовка материала 

для визуализации; визуализация материала [10, с. 167]. 

При создании настоящего электронного курса лекций как средства 

организации самостоятельной работы учащихся колледжа искусств по 

гармонии были выполнены следующие четыре основных этапа, первые три 

из которых подготавливали проект текста для компьютерной реализации:  

1) подбор печатных и электронных изданий в качестве источников, 

наиболее полно соответствовавших содержанию учебной программы по 

гармонии содержащих большое число аудио инотографических примеров 

и заданий;  

2) разработка оглавления, дробь курса на разделы и подразделы, 

включающие лекционный материал, практические задания и контрольные 

вопросы;  

3) переработка текстов в модули по разделам и формирование 

гипертекстных связей;  

4) перевод созданного текста в электронную форму. 

В целом, технологические этапы создания настоящего электронного 

курса лекций были направлены: на формулировку названия электронного 

курса лекций, определение его цели и задач; определение структуры, 

формирование, подбор и составление содержания каждого раздела; анализ, 
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выбор и наполнение электронной оболочки для курса лекций; первичную 

апробацию и последующую корректировку его содержания. 

При создании продукта выбор программ был сделан с учетом простоты 

и доступности их применения, как в учебной практике, так и при дальнейшей 

корректировке и дополнении содержания электронного курса лекций по 

гармонии. Для набора текста применялась программаMicrosoft Office Word, 

электронной оболочкой всего курса стала программаMicrosoft PowerPoint. 

Обе эти программы наиболее часто используются в образовании. Аудио-

примеры были выполнены в специализированных программах – SoundForge    

и MuseScore 3. Следование уточненным технологическим этапам при 

создании электронного курса лекций по основополагающим темам гармонии 

позволило создать доступное, простое, надежное, качественное и простое 

в использовании электронное учебное издание. 

 

2.3. Анализ апробации электронного курса лекций по гармонии 

при организации самостоятельной работы учащихся музыкального 

колледжа 

 

Апробация электронного курса лекций по учебному предмету 

«Гармония» проходила на занятиях по гармонии с учащимися второго курса 

учебной группы II МИЭ отделения «Музыкальное искусство эстрады» 

ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры» (Екатеринбург) 

в 2018-2019 учебном году. 

В апробации участвовали 15 человек, обучающихся по 

образовательной программе «Программа подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(по видам)». 

Для апробации созданного электронного курса лекций по учебному 

предмету «Гармония» данное современное дидактическое средство было 
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включено в самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу по 

соответствующему предмету. 

Для анализа результатов внедрения электронного курса лекций 

по гармонии в самостоятельную работу учащихся применялись такие 

эмпирические методы исследования, как: 

1) письменный анкетный опрос; 

2) педагогическое наблюдение. 

Для письменного анкетного опроса, предложенного учащимся второго 

курса колледжа искусства и культуры были использованы адаптированные 

и дополненные вопросы анкеты, составленной Т.А. Кушнаревой 

и Н.И. Буториной на основе рекомендаций Л.Л. Рыбцовой из учебного 

пособия «Методы педагогических исследований» [14, 60-62; 53]. 

Цель опроса – выявить необходимость применения электронного курса 

лекций по учебному предмету «Гармония» как средства организации 

самостоятельной работы, а также в определении эффективности 

и целесообразности его применения на занятиях по данному учебному 

предмету. 

Для достижения поставленной цели были разработаны следующие 

задачи внедрения электронного курса лекций по гармонии с учащимися 

второго курса ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусства и культуры» 

(г. Екатеринбург): 

• определить возможности и преимущества применения электронного 

курса лекций по гармонии как средства организации самостоятельной работы 

учащихся колледжа искусств и культуры (специализация 53.02.02 

«Музыкальное искусство эстрады (по видам)»; 

• выявить недостатки данного курса с целью коррекции его 

содержания для дальнейшего успешного внедрения в учебный процесс 

подготовки специалистов среднего звена в области музыкального искусства 

эстрады. 
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Анкета состояла из десяти вопросов, которые можно сгруппировать 

следующим образом:  

• для определения соответствия между содержанием электронного 

курса лекций и содержанием рассматриваемого учебного предмета (см. табл. 

1, вопросы 1, 4, 11); 

• для установления условий применения электронного курса лекций 

в учебном процессе на занятиях по гармонии (см. табл. 1, вопрос 6, 12); 

• для оценки точности выполнения педагогических требований 

к созданию электронных курсов лекций (см. табл. 1, вопрос 2, 3, 13);  

• для определения возможностей использования электронного курса 

лекций как средства организации самостоятельной работы по учебному 

предмету «Гармония» (см. табл. 1, вопрос 5, 14); 

• для оценки студентами возможностей электронного курса лекций 

для организации самостоятельной работы по предмету «Гармония» (см.табл. 

1, вопросы 7, 8, 9, 15). 

• для выявления отношения учащихся к использованию электронных 

мультимедийных курсов лекций на занятиях по гармонии (см. табл. 1, вопрос 

10, 16). 

Вопросы, варианты ответов и результаты обработки анкет по каждому 

из вопросов представлены ниже в таблице 1. 

Таблица 1 

 
Вопросы и варианты ответов 

 

Распределени
е ответов 
по числу 

респондентов 
1. Соответствует ли содержание электронного курса лекций материалу 
учебного предмета «Гармония»? 
а) содержание электронного курса лекций абсолютно 
соответствует материалу учебного предмета; 

15 

б) содержание электронного курса лекций частично не 
соответствуют материалу учебного предмета; 

- 

в) содержание электронного курса лекций не соответствуют 
материалу учебного предмета; 

- 
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г) затрудняюсь ответить. - 
2. Насколько удобно Вам было воспринимать текст электронного курса 
лекций, представленный на экране персонального компьютера? 
а) определенно да; 12 
б) скорее да; 3 
в) скорее нет; - 
г) затрудняюсь ответить.  
3. Удобно ли Вам было использовать навигацию электронного курса лекций 
(переходы между разделами, оглавление и т.д.)? 
а) определенно да; 13 
б) скорее да; 1 
в) скорее нет; - 
г) нет; - 
д) затрудняюсь ответить. 1 
4. Соответствуют ли, на Ваш взгляд, применяемые в курсе лекций 
мультимедийные средства (текст, аудио, нотографика, цвет, схемы и т.д.) 
содержанию учебного материала по гармонии? 
а) определенно да 11 
б) скорее да 4 
в) скорее нет - 
г) нет; - 
д) затрудняюсь ответить. - 
5. Предлагались ли Вам ранее электронные курсы лекций на занятиях 
по гармонии, другим музыкально-теоретическим предметам? 
а) никогда ранее не пользовался; 12 
б) пользовался только курсом лекций в текстовом варианте без 
компонентов мультимедиа; 

3 

в) неоднократно пользовался; - 
г) затрудняюсь ответить. - 
6. Достаточно ли времени было отведено Вам на аудиторном занятии по 
гармонии для восприятия учебного материала, изложенного в электронном 
курсе лекций? 
а) достаточно 10 
б) время необходимо увеличить 3 
в) времени отводилось слишком много 2 
г) затрудняюсь ответить. - 
7. Являются ли, на Ваш взгляд, контрольные вопросы и практические задания, 
приведенные в электронном курсе лекций, эффективными для организации 
самоконтроля знаний и умений по гармонии? 
а) определенно да 10 
б) скорее да 5 
в) скорее нет - 
г) нет; - 
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д) затрудняюсь ответить. - 
8. Эффективно ли, на Ваш взгляд, использовать электронный курс лекций 
в самостоятельной работе по учебному предмету «Гармония»? 
а) определенно да 14 
б) скорее да 2 
в) скорее нет - 
г) нет; - 
д) затрудняюсь ответить. - 
9. В каких видах самостоятельной учебной работы, на Ваш взгляд, наиболее 
эффективно использовать электронный курс лекций по гармонии? 
а)аудиторные занятия;  3 
б) внеаудиторные занятия; 5 
в) аудиторные и внеаудиторные занятия. 7 
10. Хотели бы Вы освоить технологию создания электронного курса лекций 
по каким-либо учебным предметам? 
а) определенно да 3 
б) скорее да 7 
в) скорее нет 1 
г) нет;  
д) затрудняюсь ответить. 4 
11.Соответствуют ли, на Ваш взгляд, практические задания, предлагаемые 
в электронном курсе лекций, тематическому содержанию указанных учебных 
тем по гармонии? 
а) определенно да 10 
б) скорее да 5 
в) скорее нет - 
г) нет; - 
д) затрудняюсь ответить. - 
12. Достаточно ли времени Вам было отведено для восприятия учебного 
материала электронного курса лекций по гармонии в домашней 
самостоятельной работе? 
а) достаточно 11 
б) время необходимо увеличить 2 
в) времени отводилось слишком много 2 
г) затрудняюсь ответить. - 
13. Насколько удобен для применения в Вашей самостоятельной работе 
нотографический и звуковой материал электронного курса лекций по 
гармонии? 
а) определенно да 14 
б) скорее да - 
в) скорее нет 1 
г) нет; - 
д) затрудняюсь ответить. - 
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14.Часто ли применялись ли электронные презентации на других предметах? 
а) применялись достаточно часто - 
б) применялись, но не часто 1 
в) применялись редко 13 
г) не применялись - 
д) затрудняюсь ответить 1 
15.Довольны ли Вы оформлением и визуальной составляющей электронного 
курса лекций? 
а) определенно да 12 
б) скорее да 3 
в) скорее нет - 
г) нет - 
д) затрудняюсь ответить - 
16.Как Вы считаете, насколько сложно было бы для Вас самостоятельное 
освоение технологии создания электронного курса лекций? 
а) сложно - 
б) достаточно сложно - 
в) достаточно просто 1 
г) просто - 
д) затруднительно 10 
е) самостоятельно не получилось бы 4 

 

Проведенный опрос показал следующие результаты. 

1. 100% респондентов (15 человек) считают, что содержание 

электронного курса лекций абсолютно соответствуют содержанию учебного 

предмета «Гармония».  

2. Пользоваться текстом электронного курса лекций, представленном 

на экране персонального компьютера, было определенно удобно для 80% 

учащихся (12 человек), участвующих в опросе; скорее «да», чем «нет» – для 

20% участников опроса (3 человек). 

3. Навигация электронного курса лекций была признана удобной 86,6% 

участниками опроса (13 человек); скорее удобной, чем нет – 6,7% опрошенных 

(1 человек); 6,7% респондентов (1 человек) затруднились с ответом на этот 

вопрос.  

4. Считают, что электронный курс лекций определенно соответствуют 

содержанию учебного материала по гармонии 73,3% опрошенных 
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респондентов (11 человек); скорее «да», чем «нет» – 26,7% из них 

(4 человека). 

5. Никогда ранее не пользовались электронными курсами лекций по 

музыкально-теоретическим предметам 80% респондентов (12 человек); 

пользовались бумажными версиями курсов лекций 20% (3 человека). 

6. Считают, что для восприятия материала, изложенного в электронном 

курсе лекций, отводилось достаточное количество времени 66,7% 

опрошенных (10 человек); что количество времени для этого необходимо 

увеличить – 20% респондентов (3 человека); что времени отводилось 

слишком много – 13,3% респондентов (2 человека). 

7. 66,7% респондентов (10 человек) считают, что приведенные в курсе 

лекций контрольные вопросы и практические задания являются 

эффективными для организации самоконтроля знаний и умений по гармонии; 

скорее «да», чем «нет» – 33,3% респондентов (5 человек).  

8. Считают эффективным использование электронный курс лекций 

в самостоятельной работе по учебному предмету «Гармония» 93,3%  

респондентов (14 человек); что скорее «да», чем «нет» – 6,7% респондентов 

(1 человек). 

9. 20% (3 человека) респондентов считают, что электронный курс 

лекций можно с успехом использовать на аудиторных занятиях; 33,3% 

(5 человек) респондентов отмечают, что наиболее эффективно использовать 

электронный курс лекций на внеаудиторных занятиях, 46,7% (7 человек) – на 

внеаудиторных и аудиторных занятиях. 

10. Определенно хотели бы освоить технологию создания электронных 

курсов лекций 20% респондентов (3 человека); скорее «да», чем «нет» – 

46,7%  респондентов (7 человек); скорее «нет», чем «да» – 6,7% 

респондентов (1 человек); затруднились с ответом на данный вопрос 26,6% 

респондентов (4 человека). 

11. Считают, что практические задания, предлагаемые в электронном 

курсе лекций, определенно соответствуют тематическому содержанию 
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указанных учебных тем по гармонии –66,7% (10 человек); скорее «да» –

33,3% (5 человек).  

12. Указали, что для восприятия учебного материала электронного 

курса лекций по гармонии в домашней самостоятельной работе времени 

было отведено достаточно– 73,4% (11 человек); время необходимо увеличить 

– 13,3% (2 человека);времени отводилось слишком много –  13,3% (2 

человека). 

13. Признали удобным для применения в самостоятельной работе 

звуковой и нотографический материал 93,3% (14 человек); неудобным 

материал признали  6,7% (1 человек). 

 14. Нечастое применения электронных презентаций на других 

предметах отметили – 6,7% (1 человек); редкое применение электронных 

презентаций отметили – 86,6% (13 человек); затруднился ответить 6,7% 

(1 человек). 

15. Остались полностью довольными визуальной составляющей 

электронного курса лекций – 80% (12 человек); «скорее да» ответили – 20% 

(3 человека). 

16. Сложность самостоятельного создания электронного курса лекций 

отметили – 26,6% (4 человека); ответили «затруднительно» – 66,7% 

(10 человек); посчитали, что это будет просто сделать – 6,7% (1 человек). 

Таким образом, анкетный опрос показал следующее. 

1. Учащиеся отделения «Музыкального искусства эстрады» в целом 

выразили положительное отношение к применению электронного курса 

лекций на занятиях по учебному предмету «Гармония». 

2. Учащиеся отметили плюсы мультимедийной части курса лекций 

(ее соответствие содержанию учебному музыкально-теоретическому 

предмету; удобство работы с информацией на персональном компьютере, 

простата навигации в электронном курсе и т. д.). 



70 
 

3. Представленное с помощью мультимедийных средств содержание 

электронного курса лекций по учебному предмету «Гармония» было 

учащимся простым для восприятия и удобным в использовании. 

4. Учащиеся высоко оценили эффективность применения данной 

технологии для организации самостоятельной работы и эффективность 

предложенных в курсе лекций контрольных вопросов и практических 

заданий. 

5. Большинство учащихся считают, что данная технология может 

с успехом применяться для организации самостоятельной работы (как на 

аудиторных, так и в домашних занятиях). 

6. Учащиеся проявили большой интерес к технологии создания курса 

и отметили, что хотели бы самостоятельно создавать подобные курсы по 

каким-либо учебным предметам. 

Для выявления отношения учащихся к электронному курсу лекций, 

предназначенного для организации самостоятельной работы по гармонии на 

занятиях по данному предмету было также проведено педагогическое 

наблюдение на основе следующих критериев (и соответствующих им 

показателей), разработанных Т.В. Кушнаревой и Н.И. Буториной: 

• внешние проявления познавательной активности (показатели: 

1) стремление подробно изучить материал лекций, активизировать его 

мультимедиа содержимое; 2)положительные эмоции при восприятии 

информации, изложенной в курсе лекций, особенно иллюстративных 

музыкальных фрагментов); 

• демонстрация внутреннего глубокого погружения в процесс изучения 

материала лекций (показатели: 1)уточняющие вопросы по материалам курса; 

2) сосредоточенность на лицах; 3) повышенное внимание к материалу курса); 

• проявления искреннего интереса к данной технологии (показатели: 

1) выражение желания повторно просмотреть материал пройденной лекции, 

прослушать музыкальные фрагменты; 2) возникновение вопросов 
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об использованных компьютерных программах для создания электронного 

курса лекций [14].  

В результате педагогического наблюдения было отмечено, что 

практически у всех учащихся во время проведения занятий по внедрению 

электронного курса лекций по учебному предмету «Гармония» проявлялись 

те или иные показатели, соответствующие указанным выше критериям. 

В период всей апробации студенты периодически задавали вопросы, 

отвечали на уточняющие вопросы преподавателя, внимательно слушали 

музыкальные вставки. 

Анализ результатов апробации электронного курса лекций по гармонии 

как средства организации самостоятельной работы учащихся второго курса 

колледжа искусства и культуры, проведённый с помощью эмпирических 

методов исследования (наблюдение, письменный опрос),показал следующее: 

• учащиеся проявили большой интерес к электронному курсу лекций; 

• применение электронного курса лекций обладает некоторыми 

преимуществами в сравнении с традиционными формами изучения 

гармонии, в основе состоящих в использовании мультимедийных средств, 

аудио, нотографики, что соответствует специфике выбранному учебному 

предмету; 

• контрольные вопросы и практические задания, приведенные в курсе 

лекций, эффективны для организации самостоятельной работы учащихся, что 

делает электронный курс лекций полноценным средством для организации 

самостоятельной работы учащихся по учебной дисциплине«Гармония»;   

• подавляющее большинство учащихся положительно отреагировали 

на применение электронного курса лекций, что отражено в результатах 

наблюдения; 

• рассмотренные современные технологии обучения эффективно 

используются как на аудиторных, так и на внеаудиторных занятиях, что 

позволяет применять единые подходы к организации самостоятельной 

работы различных видов. 
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В итоге нами были сделаны выводы по анализу апробации 

электронного курса лекций по учебному предмету «Гармония» при 

подготовке специалистов среднего звена по специальности «Музыкальное 

искусство эстрады (по видам)» в ГБПОУ СО СКИиК.  

Созданный и апробированный электронный курс лекций: 

1) полностью соответствует педагогическим и технологическим 

требованиям к электронным курсам лекций; 

2) выступает в роли дополнения к традиционным формам и методам 

обучения, в частности к самостоятельной работе учащихся, традиционно 

применяемым на музыкально-теоретических предметах, какими являются 

выполнение заданий и упражнений, а также аудиторные и домашние  

контрольные и проверочные письменные и устные работы; подготовка           

к зачетам и экзаменам;  

3) позволяет применять единые подходы к организации 

самостоятельной работы на аудиторных и внеаудиторных занятиях;  

4)  повышает интерес учащихся к содержанию аудиторных занятий по 

гармонии, что, позитивно отражается на уровне их знаний и успеваемости;  

5) позволяет учащимся осваивать материал данного учебного предмета 

в индивидуально выбранном для себя темпе; 

6) делает более простым выполнение практических заданий благодаря 

наличию нотографических примеров со звуковым сопровождением; 

7) стимулирует стремление учащихся к самостоятельной деятельности 

по освоению основного и дополнительного теоретического материала 

и достижению более высоких результатов в учебной деятельности;  

8) делает процесс изучения классического учебного предмета 

«Гармония» более современным. 

Итак, апробация электронного курса лекций по учебному предмету 

«Гармония» проходила на занятиях по гармонии с учащимися второго курса 

учебной группы II МИЭ отделения Музыкальное искусство эстрады» ГБПОУ 
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СО «Свердловский колледж искусств и культуры» (Екатеринбург) в 2018-

2019 учебном году.  

В ней участвовали 15 человек, обучающихся по образовательной 

программе «Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)».  

Электронный курс лекций по гармонии был включен 

в самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу учащихся по 

соответствующему предмету. 

Для анализа результатов внедрения разработанного курса применялись 

эмпирические методы исследования – письменный анкетный опрос 

и педагогическое наблюдение. 

Цель опроса в выявлении необходимости применения электронного 

курса лекций по учебному предмету «Гармония» как средства организации 

самостоятельной работы, а также в определении эффективности 

и целесообразности его применения на занятиях по данному учебному 

предмету. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

определить возможности и преимущества применения электронного курса 

лекций по гармонии как средства организации самостоятельной работы 

учащихся колледжа искусств и культуры (специализация 53.02.02 

«Музыкальное искусство эстрады (по видам)»; выявить недостатки данного 

курса с целью коррекции его содержания для дальнейшего успешного 

внедрения в учебный процесс подготовки специалистов среднего звена в 

области музыкального искусства эстрады. 

Для выявления отношения учащихся к электронному курсу лекций, 

предназначенного для организации самостоятельной работы по гармонии на 

занятиях по данному предмету было также проведено педагогическое 

наблюдение на основе следующих критериев (и соответствующих им 

показателей), разработанных Т.В. Кушнаревой и Н.И. Буториной: внешние 

проявления познавательной активности (показатели: стремление подробно 

изучить материал лекций, активизировать его мультимедиа содержимое;  
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положительные эмоции при восприятии информации, изложенной в курсе 

лекций, особенно иллюстративных музыкальных фрагментов; демонстрация 

внутреннего глубокого погружения в процесс изучения материала лекций 

(показатели: уточняющие вопросы по материалам курса; сосредоточенность 

на лицах; повышенное внимание к материалу курса); проявления искреннего 

интереса к данной технологии (показатели: выражение желания повторно 

просмотреть материал пройденной лекции, прослушать музыкальные 

фрагменты; возникновение вопросов об использованных компьютерных 

программах для создания электронного курса лекций) [14].  

Анализ результатов апробации электронного курса лекций по гармонии 

как средства организации самостоятельной работы учащихся второго курса 

колледжа искусства и культуры, проведенный с помощью эмпирических 

методов исследования (наблюдение, письменный опрос), показал следующее: 

учащиеся проявили большой интерес к электронному курсу лекций по 

гармонии; применение электронного курса лекций обладает некоторыми 

преимуществами в сравнении с традиционными формами изучения 

гармонии, в основе состоящих в использовании мультимедийных средств, 

аудио, нотографики, что соответствует специфике выбранного учебного 

предмета; контрольные вопросы и практические задания, приведенные 

в курсе лекций, эффективны для организации самостоятельной работы 

учащихся, что делает электронный курс лекций полноценным средством для 

организации самостоятельной работы учащихся по учебной дисциплине 

«Гармония»; подавляющее большинство учащихся положительно 

отреагировали на применение электронного курса лекций, что отражено 

в результатах наблюдения; использованные технологии обучения 

эффективно используются как на аудиторных, так и на внеаудиторных 

занятиях, что позволяет применять единые подходы к организации 

самостоятельной работы различных видов. 

В итоге были сделаны следующие выводы по анализу апробации 

электронного курса лекций по гармонии при подготовке специалистов 
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среднего звена по специальности «Музыкальное искусство эстрады» 

в ГБПОУ СО СКИиК. Созданный и апробированный электронный курс 

лекций: 1) полностью соответствует педагогическим и технологическим 

требованиям к электронным курсам лекций; 2) выступает в роли дополнения 

к традиционным формам и методам обучения, в частности самостоятельной 

работы студентов, традиционно применяемые на музыкально-теоретических 

предметах, какими являются выполнение заданий и упражнений, а также 

аудиторные и домашние  контрольные и проверочные письменные и устные 

работы; подготовка  к зачетам и экзаменам; 3) позволяет применять единые 

подходы к организации самостоятельной работы на аудиторных 

и внеаудиторных занятиях; 4) повышает интерес учащихся к содержанию 

аудиторных занятий по гармонии, что, позитивно отражается на уровне их 

знаний и успеваемости; 5) позволяет учащимся осваивать материал данного 

учебного предмета в индивидуально выбранном для себя темпе; 6) делает 

более простым выполнение практических заданий благодаря наличию 

нотографических примеров со звуковым сопровождением; 7) стимулирует 

стремление учащихся к самостоятельной деятельности по освоению 

основного и дополнительного теоретического материала и достижению более 

высоких результатов в учебной деятельности; 8) делает процесс изучения 

классического учебного предмета «Гармония» более современным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные электронные средства сегодня – важная часть учебного 

процесса в учреждениях всех типов и уровней образования. Педагогическая 

литература предлагает различные определения электронным средствам 

обучения: «средство, работающее с использованием компьютерной 

и телекоммуникационной техники и применяемое непосредственно 

в обучении» (Т.Н. Володась); «программные средства, в которых отражается 

некоторая предметная область, в той или иной мере реализуется технология 

ее изучения средствами информационно-коммуникационных технологий, 

обеспечиваются условия для осуществления различных видов учебной 

деятельности» (С.Н. Дегтяр). 

ЭОС разграничиваются по таким признакам, как: функциональное 

значение и место электронных курсов в учебном процессе; структура; 

организация текста; характер представляемой информации; форма 

изложения; целевое назначение; наличие печатного эквивалента; природа 

основной информации; технология распространения; характер 

взаимодействия пользователя и электронного издания. 

Ключевыми аспектами применения ЭСО в образовательном процессе 

являются: мотивационный, содержательный, учебно-методический, 

организационный, контрольно-оценочный. По методическому назначению 

ЭОС делятся на следующие виды: обучающие программные средства; 

программные средства-тренажеры; контролирующие программные средства; 

информационно-поисковые, информационно-справочные программные 

средства; моделирующие программные средства; демонстрационные 

программные средства; учебно-игровые программные средства; досуговые 

программные средства» (С.Н. Дегтяр). 

В списке типологических форм системы учебных изданий, состоящих 

из четырех групп по функциональному признаку (программно-методические, 

учебно-методические, обучающие, вспомогательные) к последней относятся 
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информационные технологии и средства обучения, созданные   их помощью 

(прежде всего, контролирующие или тестирующие программы, базы 

данных). ЭОС сегодня – составной дополнительный фрагмент современного 

учебно-методического комплекса, главным дидактическим средством 

которого является учебное пособие. 

Компьютерное обучение имеет следующие преимущества: доступность 

учебных материалов; автоматизация проверки и сохранение результатов; 

оперативное обновление теоретического материала иной информации; 

наглядность учебных материалов (анимация, аудио- и видео); акцент на 

самостоятельную работу учащегося; развитие навыков целеполагания, 

инициативности и ответственности; индивидуальный подход, возможность 

адаптации учебных курсов для учащихся с разным уровнем подготовки 

(А.Е. Сатунина). 

Лекция – логически стройное, системное, основательное и ясное 

изложение учебного материала, выполняющее в учебном процессе 

методологическую, организационную и информационную функции, 

раскрывающее понятийный аппарат конкретной области знания и ее 

проблемы, предлагающее цельное понятие о предмете, показывающее связь 

между научными предметами (И.И. Прокопьев). Учебной лекция имеет ряд 

преимуществ: планирование и абсолютный контроль лектора над ходом 

занятия; возможность охвата большой аудитории; низкие финансовые 

расходы на одного обучающегося. Лекция предъявляет высокие требования 

к мастерству лектора, часто демонстрирует слабую заинтересованность 

и активность обучающихся, низкую степень усвоения ими учебного 

материала. 

Различают следующие типы лекций: вводная, лекция-информация, 

обзорная лекция, проблемная лекция, лекция-визуализация, бинарная лекция, 

лекция-конференция, лекция-консультация (И.И. Прокопьев). 

Электронный курс лекций – это: 1) обучающее электронное издание, 

подающее учебный материал с помощью комбинации различных 
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компонентов (текста, звука, видеоизображения, графического изображения), 

созданное на основе современных программно-компьютерных средств 

и позволяющее вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать 

разные типы данных (Р.С. Гиляревский); 2) электронное издание, отчасти 

или целиком заменяющее или дополняющее учебник и имеющее свои 

особенности по сравнению с традиционным печатным пособием (более 

короткие главы – компьютерные экранные страницы; разветвленные на 

дискретные фрагменты разделы) (В.А. Вуль). 

Применение ЭКЛ в образовательном процессе гарантирует 

индивидуализацию процесса обучения, расширение и углубление знаний 

и умений по изучаемому предмету, организацию экспериментально-

исследовательской работы, экономию учебного времени и организацию 

самостоятельной работы учащихся (А.А.Телегин). 

ЭКЛ широко имеет большой потенциал в музыкально-художественном 

образовании, особенно на занятиях с обучающимися по музыкальной теории. 

Основой учебного электронного курса является интерактивизация 

процесса обучения на основе использования компьютера и следующих 

компонентов: заданий, тестов, электронных учебников и справочников, 

достоверных аудио- и видеоматериалов. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения,  при 

этом воспитание самостоятельности нужно рассматривается как составная 

часть процесса обучения. 

В современной литературе выделяют два уровня самостоятельной 

работы – управляемая преподавателем самостоятельная работа учащихся 

и их собственная самостоятельная работа. Первый уровень наиболее значим, 

так как он предполагает активность педагога и его руководство 

самостоятельной работой обучающегося. Преподаватель дает методические 

указания, помогает учащемуся справиться с трудностями в его работе 

и контролирует процесс самостоятельной работы. Для успешной 

самостоятельной работы необходимо не просто контролировать, 
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а направлять учащегося, давать методические указания и следить за ходом 

выполнения работы. 

При изучении каждого учебного предмета организация 

самостоятельной работы должна представлять единство трех 

взаимосвязанных форм: внеаудиторной, аудиторной и творческой, в том 

числе научно-исследовательской работы. 

Организация самостоятельной работы учащихся под руководством 

преподавателя является одним из наиболее эффективных направлений 

в учебном процессе, развивающим самостоятельную творческую 

деятельность, стимулирующую приобретение и закрепление знаний.  

Самостоятельная работа в музыкальном колледже включает различные 

традиционные виды аудиторной и внеаудиторной домашней работы по 

изучению и конспектированию учебного материала, подготовку докладов, 

рефератов, сообщений, вопросов по пройденной теме. Кроме того, специфика 

самостоятельной работы учащихся музыкального колледжа предполагает 

следующие виды учебной работы: освоение игры на музыкальном 

инструменте; ансамблевую игру на музыкальных инструментах; слушание 

и анализ музыкальных произведений разных стилей и жанров; изучение 

и исполнение на музыкальном инструменте (фортепиано) средств 

музыкальной выразительности (ладов, гамм, тональностей, аккордов, 

гармонических последовательностей, форм и т.  д.); сольное и ансамблевое 

вокальное исполнительство; сочинение музыки, в том числе, 

в компьютерных программах; подбор по слуху аккомпанемента; 

инструментальную и вокальную и импровизацию; работу в нотографических 

редакторах; гармонизацию мелодии и баса; анализ и составление партитур, 

в том числе с применением нотографических редакторов, и т. д. 

На аудиторных занятиях учащиеся музыкального колледжа выполняют 

следующие виды контрольных самостоятельных работ: контрольные работы, 

проверочные, срезы знаний, тестирования, семинары и коллоквиумы, 

музыкальные викторины и исполнительское мастерство. 



80 
 

Формирование гармонического мышления является важнейшей частью 

музыкально-теоретической подготовки музыканта. Самостоятельная работа 

при изучении предмета «Гармония» реализуется в виде решения задач на 

гармонизацию мелодии или баса, исполнения на фортепиано гармонических 

цифровок и секвенций, осуществления гармонического анализа музыкальных 

фрагментов, а также выполнения заданий лабораторных работ, аудиторных 

и домашних контрольных и проверочных работ, подготовки к зачетам 

и экзаменам. 

Успешная организация самостоятельной работы учащихся 

музыкального колледжа связана с реализацией ряда педагогических условий. 

Проблема педагогических условий изучена в исследованиях В.И. Андреева, 

А.Я. Найна, Н.М. Яковлевой, Н.В. Ипполитовой, М.В. Зверевой, 

Б.В. Куприянова, С.А. Дыниной и др., найдя свое отражение 

в многочисленных трактовках термина «педагогические условия». 

Рассматривая данное понятие, ученые придерживаются нескольких позиций. 

Для ученых первой позиции педагогические условия есть совокупность 

каких-либо мер педагогического воздействия и возможностей материально-

пространственной среды (В. И. Андреев, А. Я. Найн, Н. М. Яковлева) [2; 18; 

33]. Исследователи второй позиции связывают педагогические условия 

с конструированием педагогической системы, в которой они выступают 

одним из компонентов (Н.В. Ипполитова, М.В. Зверева и др.) [45]. Для 

ученых, занимающих третью позицию, педагогические условия – 

планомерная работа по уточнению закономерностей как устойчивых связей 

образовательного процесса, обеспечивающая возможность проверяемости 

результатов научно-педагогического исследования (Б.В. Куприянов, 

С.А. Дынина и др.). 

В теории и практике педагогики можно встретить такие разновидности 

педагогических условий как: организационно-педагогические, психолого-

педагогические и дидактические условия. 
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Применение электронного курса лекций для организации 

самостоятельной работы учащихся по учебному предмету «Гармония» 

предполагает выполнение программно-методических, педагогических, 

технологических и материально-технических условий. 

К программно-методическим условиям относятся: соответствие 

электронного курса лекций по гармонии содержанию учебной программы 

и специфике конкретного предмета; включение в курс лекций блока 

контрольных вопросов для самопроверки и практических заданий для 

формирования необходимых умений и навыков; применение музыкальных 

нотографических и аудио фрагментов с учетом специфики музыкально-

теоретического предмета. Педагогические условия предполагают 

информационно-компьютерную грамотность педагогов музыкально-

теоретических дисциплин, которая в настоящее время становится частью их 

профессиональной подготовки. Технологические условия связаны 

с выполнением ряда последовательных этапов создания курса с учетом 

специфики электронных изданий, его тестирование и доработку, что 

гарантирует успешность применения данной компьютерной технологии для 

организации самостоятельной работы студентов по гармонии. Материально-

технические условия связаны с оснащением аудиторий для занятий 

персональными компьютерами, программным обеспечением, 

мультимедийным портативным проектором, электронной мультимедийной 

доской. 

При создании электронного курса лекций нами были выбраны 

основополагающие темы из рабочей программы по учебному предмету 

«Гармония»: «Трезвучие VI ступени. Прерванный оборот»; «Септаккорд 

II ступени»; «Вводный септаккорд VII ступени». 

Выбранные темы являются одними из основных в программе, 

позволяют полностью реализовать потенциал электронного курса: включают 

в себя текстовую, нотографическую и аудио информацию; вынесены 

в оглавление и разбитые на более подразделы для более удобной навигации. 
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Содержание лекций всего электронного курса, их разделов и подразделов 

определялось в соответствии с содержанием «Рабочей 

программы»Н.А. Печерской.  

При разработке содержания электронного курса лекций по гармонии 

нами учитывалось то, что электронный курс лекций должен содержать 

информацию для самостоятельной предварительной (подготовительной) 

работы учащихся, необходимую для успешного выполнения практических 

заданий, а также для формулировки правильных и точных ответов на 

контрольные вопросы по соответствующей учебной теме. Этот этап 

внеаудиторной самостоятельной учебной работы нацелен на закрепление 

пройденного учащимися материала учебной темы и следует после ее 

первичного объяснения на аудиторном практическом занятии.  

Основой для составления конспекта лекций электронного курса по 

отобранным нами темам стал учебник гармонии И.И. Дубовского, 

С.В. Евсеева, И.В. Способина и В.В. Соколова. Структура созданного 

электронного курса лекций, разработанного для организации 

самостоятельных занятий учащихся музыкального колледжа, включала 

следующие разделы: «Пояснительная записка»; электронную лекцию по теме 

«Трезвучие VI ступени и прерванный оборот»; электронную лекцию по теме 

«Субдоминантсептаккорд»; электронную лекцию по теме «Вводный 

септаккорд». Каждая лекция электронного курса по гармонии, в свою 

очередь, включает следующие разделы и подразделы: собственно 

лекционный материал с уточняющими подразделами; контрольные вопросы 

для самоконтроля; практические задания (на игру гармонических оборотов 

и последовательностей, гармонизацию мелодии/баса и гармонический 

анализ); список использованных источников («Рабочая программа по 

учебному предмету “Гармония”» Н.А. Печерской; «Задания и методические 

рекомендации для выполнения лабораторных работ по гармонии» 

Н.И. Буториной; «Учебник гармонии» И.И. Дубовского, С.В. Евсеева, 

И.В. Способина и В.В. Соколова; учебник«Гармония» Е.Н Абызовой).  



83 
 

Собственно лекционный и практические разделы всех лекций 

созданного электронного курса по учебному предмету «Гармония» для 

организации самостоятельной работы учащихся музыкального колледжа, 

снабжены нотными и аудио примерами, выполненными в программе 

MuseScore 3, необходимыми для наглядного зрительного и слухового 

восприятия информации.  

Анализ литературы показал, что при формировании электронного 

учебного издания, как правило, используются следующие этапы: подбор 

источников; составление оглавления и списка понятий; переработка текстов 

в модули по разделам; создание гипертекста в электронной форме; 

разработка компьютерной поддержки; подбор материала для 

мультимедийной реализации; создание звукового сопровождения; 

реализация звукового сопровождения; подготовка материала для 

визуализации; визуализация материала [10, с. 167]. 

При создании настоящего электронного курса лекций как средства 

организации самостоятельной работы учащихся колледжа искусств по 

гармонии были выполнены следующие четыре основных этапа, первые три 

из которых подготавливали проект текста для компьютерной реализации: 

1) подбор печатных и электронных изданий в качестве источников, наиболее 

полно соответствовавших содержанию учебной программы по гармонии 

содержащих большое число аудио и нотографических примеров и заданий; 

2) разработка оглавления, дробь курса на разделы и подразделы, 

включающие лекционный материал, практические задания и контрольные 

вопросы; 3) переработка текстов в модули по разделам и формирование 

гипертекстных связей; 4) перевод созданного текста в электронную форму. 

В целом, технологические этапы создания настоящего электронного 

курса лекций были направлены: на формулировку названия электронного 

курса лекций, определение его цели и задач; определение структуры, 

формирование, подбор и составление содержания каждого раздела; анализ, 
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выбор и наполнение электронной оболочки для курса лекций; первичную 

апробацию и последующую корректировку его содержания. 

При создании продукта выбор программ был сделан с учетом простоты 

и доступности их применения, как в учебной практике, так и при дальнейшей 

корректировке и дополнении содержания электронного курса лекций по 

гармонии. Для набора текста применялась программа Microsoft Office Word, 

электронной оболочкой всего курса стала программа Microsoft PowerPoint. 

Обе эти программы наиболее часто используются в образовании. Аудио-

примеры были выполнены в специализированных программах – SoundForge 

и MuseScore 3. Следование уточненным технологическим этапам при 

создании электронного курса лекций по основополагающим темам гармонии 

позволило создать доступное, простое, надежное, качественное и простое 

в использовании электронное учебное издание. 

Апробация электронного курса лекций по учебному предмету 

«Гармония» проходила на занятиях по гармонии с учащимися второго курса 

учебной группы II МИЭ отделения Музыкальное искусство эстрады» ГБПОУ 

СО «Свердловский колледж искусств и культуры» (Екатеринбург) в 2018-

2019 учебном году. В ней участвовали 15 человек, обучающихся по 

образовательной программе «Программа подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(по видам)».  

Электронный курс лекций по гармонии был включен 

в самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу учащихся по 

соответствующему предмету. Для анализа результатов внедрения 

разработанного курса применялись эмпирические методы исследования – 

письменный анкетный опрос и педагогическое наблюдение. 

Цель опроса в выявлении необходимости применения электронного 

курса лекций по учебному предмету «Гармония» как средства организации 

самостоятельной работы, а также в определении эффективности 

и целесообразности его применения на занятиях по данному учебному 
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предмету. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

определить возможности и преимущества применения электронного курса 

лекций по гармонии как средства организации самостоятельной работы 

учащихся колледжа искусств и культуры (специализация 53.02.02 

«Музыкальное искусство эстрады (по видам)»; выявить недостатки данного 

курса с целью коррекции его содержания для дальнейшего успешного 

внедрения в учебный процесс подготовки специалистов среднего звена 

в области музыкального искусства эстрады. 

Для выявления отношения учащихся к электронному курсу лекций, 

предназначенного для организации самостоятельной работы по гармонии на 

занятиях по данному предмету было также проведено педагогическое 

наблюдение на основе следующих критериев (и соответствующих им 

показателей), разработанных Т.В. Кушнаревой и Н.И. Буториной: внешние 

проявления познавательной активности (показатели: стремление подробно 

изучить материал лекций, активизировать его мультимедиа содержимое;  

положительные эмоции при восприятии информации, изложенной в курсе 

лекций, особенно иллюстративных музыкальных фрагментов; демонстрация 

внутреннего глубокого погружения в процесс изучения материала лекций 

(показатели: уточняющие вопросы по материалам курса; сосредоточенность 

на лицах; повышенное внимание к материалу курса); проявления искреннего 

интереса к данной технологии (показатели: выражение желания повторно 

просмотреть материал пройденной лекции, прослушать музыкальные 

фрагменты; возникновение вопросов об использованных компьютерных 

программах для создания электронного курса лекций) [14].  

Анализ результатов апробации электронного курса лекций по гармонии 

как средства организации самостоятельной работы учащихся второго курса 

колледжа искусства и культуры, проведенный с помощью эмпирических 

методов исследования (наблюдение, письменный опрос), показал следующее: 

учащиеся проявили большой интерес к электронному курсу лекций по 

гармонии; применение электронного курса лекций обладает некоторыми 
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преимуществами в сравнении с традиционными формами изучения 

гармонии, в основе состоящих в использовании мультимедийных средств, 

аудио, нотографики, что соответствует специфике выбранного учебного 

предмета; контрольные вопросы и практические задания, приведенные 

в курсе лекций, эффективны для организации самостоятельной работы 

учащихся, что делает электронный курс лекций полноценным средством для 

организации самостоятельной работы учащихся по учебной дисциплине 

«Гармония»; подавляющее большинство учащихся положительно 

отреагировали на применение электронного курса лекций, что отражено 

в результатах наблюдения; использованные технологии обучения 

эффективно используются как на аудиторных, так и на внеаудиторных 

занятиях, что позволяет применять единые подходы к организации 

самостоятельной работы различных видов. 

В итоге были сделаны следующие выводы по анализу апробации 

электронного курса лекций по гармонии при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности «Музыкальное искусство эстрады» 

в ГБПОУ СО СКИиК. Созданный и апробированный электронный курс 

лекций: 1) полностью соответствует педагогическим и технологическим 

требованиям к электронным курсам лекций; 2) выступает в роли дополнения 

к традиционным формам и методам обучения, в частности самостоятельной 

работы студентов, традиционно применяемые на музыкально-теоретических 

предметах, какими являются выполнение заданий и упражнений, а также 

аудиторные и домашние  контрольные и проверочные письменные и устные 

работы; подготовка  к зачетам и экзаменам; 3) позволяет применять единые 

подходы к организации самостоятельной работы на аудиторных 

и внеаудиторных занятиях; 4) повышает интерес учащихся к содержанию 

аудиторных занятий по гармонии, что, позитивно отражается на уровне их 

знаний и успеваемости; 5) позволяет учащимся осваивать материал данного 

учебного предмета в индивидуально выбранном для себя темпе; 6) делает 

более простым выполнение практических заданий благодаря наличию 
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нотографических примеров со звуковым сопровождением; 7) стимулирует 

стремление учащихся к самостоятельной деятельности по освоению 

основного и дополнительного теоретического материала и достижению более 

высоких результатов в учебной деятельности; 8) делает процесс изучения 

классического учебного предмета «Гармония» более современным. 

Тем самым, в ходе настоящей работы были решены поставленные 

задачи, достигнута цель исследовательской работы, гипотеза 

исследования получила теоретическое и практическое подтверждение. 

Действительно, применение электронного курса лекций как средства 

организации самостоятельной работы учащихся колледжа искусств на 

занятиях по учебному предмету «Гармония» успешно при условии, если: 

1)  содержание предлагаемого курса лекций разработано в соответствии 

с ФГОС СО 53.02.02 «Музыкальное искусство» и рабочей программой 

учебного предмета «Гармония»; 

2) компоненты электронного курса лекций способствуют организации 

самостоятельной работы учащихся; 

3)  при создании данного курса учитываются содержательные, 

технологические и технические требования к подобным учебным средствам; 

4) внедрена тщательно продуманная технология создания данного 

электронного средства, основанная на поэтапном применении компьютерных 

программ (Microsoft Word, MuseScore 3, Sound Forge, Microsoft PowerPoint); 

5) при разработке содержания рассматриваемого курса используются 

мультимедийные технологии, полноценно раскрывающие специфику 

данного музыкально-теоретического предмета; 

6) уточнены условия и способы применения электронного курса лекций 

по гармонии для организации самостоятельной работы учащихся колледжа 

искусств по гармонии. 
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Приложение 1 

Анкета для учащихся музыкального колледжа 

 

Анкета 
Уважаемые учащиеся! 

 
Ознакомьтесь с вопросами анкеты и отметьте ответ, который 

соответствует Вашему мнению. 
 
1. Соответствует ли содержание электронного курса лекций 

содержанию учебного предмета «Гармония»?  
а) абсолютно соответствует материалу учебного предмета;  
б) частично не соответствует материалу учебного предмета; 
в) не соответствует материалу учебного предмета;  
г) затрудняюсь ответить. 
2. Насколько удобно Вам было воспринимать текст электронного курса 

лекций, представленный на экране персонального компьютера?  
а) определенно да; 
б) скорее да;  
в) скорее нет;  
г) затрудняюсь ответить. 
3. Удобно ли Вам было использовать навигацию электронного курса 

лекций (переходы между разделами, оглавление и т.д.)?  
а) определенно да;  
б) скорее да; 
в) скорее нет;  
г) затрудняюсь ответить.  
4. Соответствуют ли, на Ваш взгляд, применяемые в курсе лекций 

мультимедийные средства (текст, аудио, нотографика, цвет, схемы и т.д.) 
содержанию учебного материала по гармонии?  

а) определенно да  
б) скорее да  
в) скорее нет  
г) затрудняюсь ответить. 
5. Предлагались ли Вам ранее электронные курсы лекций на занятиях 

по гармонии, другим музыкально-теоретическим предметам?  
а) никогда ранее не пользовался; 
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б) пользовался только курсом лекций в текстовом варианте без 
компонентов мультимедиа; 

в) неоднократно пользовался;  
г) затрудняюсь ответить. 
6. Достаточно ли времени было отведено Вам для восприятия учебного 
материала, изложенного в электронном курсе лекций?  
а) достаточно 
б) время необходимо увеличить  
в) времени отводилось слишком много  
г) затрудняюсь ответить. 
7. Являются ли, на Ваш взгляд, контрольные вопросы и практические 

задания, приведенные в электронном курсе лекций, эффективными для 
организации самоконтроля знаний и умений по гармонии?  

а) определенно да  
б) скорее да  
в) скорее нет  
г) затрудняюсь ответить. 
8. Эффективно ли, на Ваш взгляд, использовать электронный курс 

лекций в самостоятельной работе по учебному предмету «Гармония»?  
а) определенно да  
б) скорее да  
в) скорее нет  
г) затрудняюсь ответить. 
9. В каких видах самостоятельной учебной работы, на Ваш взгляд, 

наиболее эффективно использовать электронный курс лекций по гармонии?  
а)аудиторные занятия;  
б) внеаудиторные занятия;  
в) аудиторные и внеаудиторные занятия. 
10. Хотели бы Вы освоить технологию создания электронного курса 

лекций по каким-либо учебным предметам? 
а) определенно да  
б) скорее да  
в) скорее нет  
г) затрудняюсь ответить 
11. Соответствуют ли, на Ваш взгляд, практические задания, 

предлагаемые в электронном курсе лекций, тематическому содержанию 
указанных учебных тем по гармонии? 

а) определенно да 
б) скорее да 
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в) скорее нет 
г) нет; 
д) затрудняюсь ответить. 
12. Достаточно ли времени Вам было отведено для восприятия 

учебного материала электронного курса лекций по гармонии в домашней 
самостоятельной работе? 

а) достаточно 
б) время необходимо увеличить 
в) времени отводилось слишком много 
г) затрудняюсь ответить. 
13. Насколько удобен для применения в Вашей самостоятельной работе 

нотографический и звуковой материал электронного курса лекций по 
гармонии? 

а) определенно да 
б) скорее да 
в) скорее нет 
г) нет; 
д) затрудняюсь ответить. 
14. Часто ли применялись ли электронные презентации на других 

предметах? 
а) применялись достаточно часто 
б) применялись, но не часто 
в) применялись редко 
г) не применялись 
д) затрудняюсь ответить 
15. Довольны ли Вы оформлением и визуальной составляющей 

электронного курса лекций? 
а) определенно да 
б) скорее да 
в) скорее нет 
г) нет 
д) затрудняюсь ответить 
16. Насколько сильно, по Вашему мнению, Вам было бы сложно 

самостоятельно освоить технологию создания электронного курса лекций? 
а) достаточно просто 
б) затруднительно 
в) самостоятельно не получилось бы 
Благодарим Вас за участие в исследовании! 

  



99 
 

Приложение 2 

Курс лекций по гармонии (распечатанный вариант) 

 

Лекция по теме «Трезвучие VI ступени (TSVI), прерванная каденция» 

 

Функциональная особенность трезвучия TSVI. 

Трезвучие VI ступени в мажоре и миноре получило наибольшее 

распространение наряду с трезвучием SII и его секстаккордом. 

Это связано с бифункциональной особенностью данного трезвучия 

которая состоит в том, что в зависимости от своего аккордового окружения 

трезвучие TSVI может представлять S или T. 

Прерванный оборот 

Прерванный оборот возникает в том случае, если трезвучие TSVI 

вводится после D или D7 в основном виде. При этом TSVI по своему 

функциональному значению приближается к тонической функции, как бы 

замещает T. Гармонические обороты D – TSVI или D7 – TSVI называются 

прерванными оборотами. После прерванного оборота следует очередная по 

тональному кругу функция – S, SII, T6 или D с обращениями. В приведенном 

примере прерванный оборот продолжается тонической функцией – T6. 

 
Местоположение TSVI в качестве субдоминантовой функции 

Трезвучие TSVIстановится промежуточным звеном, что типично для 

медиант, в том случае, если вводится между трезвучиями T и S. При этом его 

субдоминантовая функция становится менее определённой. Здесь TSVI 

проявляет себя не как заместитель S или T, а, прежде всего, является 

промежуточным звеном между ними. 
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Условия применения TSVI в субдоминантовом значении 

TSVI достигает значительной функциональной определённости 

в субдоминантовом значении, в том случае, если данное трезвучие вводится 

перед D, D7 или K6
4, на типичном для S месте. 

 
Соединение TSVI в субдоминантовом значении с K6

4 

Трезвучие TSVI может соединяться c K6
4 в любой каденции 

(серединной или заключительной) мелодически (пример а) или гармонически 

(пример б). 

 
Голосоведение в обороте D-TSVI 

При соединении D с TSVI соблюдаются следующие условия 

голосоведения: 

а) если D дана в мелодическом положении терции, то терция D по 

тяготению движется естественно на ступень вверх, а средние голоса ведутся 

противоположно басу, как при мелодическом соединении аккордов; 

в результате в TSVI удваивается терция; 
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б) если вводный звук D находится в среднем голосе, то в мажорных 

тональностях удвоение терции в TSVI обязательным не является. 

Удвоение терции в трезвучии tSVI в минорных тональностях 

в прерванном обороте совершенно необходимо для избегания 

неестественного хода вводного звука на увеличенную секунду вниз. 

В тех случаях, если в миноре за трезвучием tSVI следует D в основном 

виде, соединение возможно по голосоведению лишь при условии удвоения 

терции в tSVI, так как при ином удвоении образуются параллельные квинты 

и октавы или нежелательный ход на увеличенную секунду.  

Однако с применением скачка в обороте tSVI – D удвоение терции 

в первом аккорде не обязательно. 

 

 
TSVIпосле D7 

Соединение доминантсептаккорда с шестой ступенью в мажоре 

и миноре требует, независимо от местонахождения вводного звука D7, 

обязательного удвоения терции в TSVI. 

Если же D7 представлен в неполном виде, то для такого удвоения 

необходим скачок в одном из трёх верхних голосов основного звука D7 

в терцию TSVI. 

Такое разрешение D7 в терцию TSVI отличается от обычного оборота 

D7 – T только ходом баса и подчеркивает тоничность TS.  

Прерванная каденция 
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Прерванный оборот, введенный для заключения периода или части его, 

называется прерванной каденцией. 

В прерванной каденции – доминанта всегда в основном виде переходит 

не в заключительную устойчивую тонику, а в другой аккорд, чаще всего 

в TSVI, и начатое заключение прерывается. 

Как неустойчивая функция, представляющая тонику лишь условно, 

TSVI требует продолжения гармонического движения, которое затем 

приводит к полной заключительной каденции. 

Прерывание заключительного каданса применяется тогда, когда полное 

заключение еще нежелательно в том месте, где оно ожидалось, то есть 

в конце периода. 

Прерванная каденция расширяет период с помощью: 

а) простого или варьированного повторения построения, заключение 

которого было прервано; 

б) развития тематического материала или изложения новых 

тематических элементов. 

 
Другие приемы расширения периода 

Расширить период можно не только прерванной каденцией, но 

и другими приёмами, а именно, в заключении периода тоника вводится: 

а) в мелодическом положении терции или квинты;  

б) на слабом времени, то есть в несовершенном кадансе, что делает 

заключение не вполне законченным.  

Несовершенная каденция вызывает продолжение движения, которое 

расширяя период, приводит к совершенной каденции. 

В заключительной каденции после D или K6
4 появляется 

доминантовый секундаккорд.  
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Он разрешается в тонический секстаккорд, который для полного 

заключения не пригоден. 

Движение продолжается и доходит в дальнейшем до совершенного 

каданса. 

 

Контрольные вопросы по теме «Трезвучие VI ступени (TSVI), 

прерванная каденция» 

1. Какова функциональная особенность трезвучия VI ступени? 

2. Как приготавливается трезвучие VI внутри построения? 

3. Что следует за трезвучием VI ступени внутри построения? 

4. Какова функция VI ступени внутри построения? 

5. Как приготавливается трезвучие VI в каденции? 

6. Что происходит при использовании прерванного оборота? 

7. Что удваивается в трезвучии VI ступени в прерванном обороте? 

8. Может ли располагаться прерванный оборот внутри построения? 

 

Практические задания на игру гармонических оборотов 

Исполните на фортепиано следующие обороты: 

• 3/4 T - VI-S|II-D6 - T||; 

• 3/4 T - VI-II6|K - D - T||; 

• 2/4  T - VI | S6 – | K - D | VI - II6 | K - D | T ||; 

• 2/4  T - III | S - II6 | K - D | VI - S| D - T||. 

 

Практические задания на гармонизацию мелодии 

Гармонизуйте данные мелодии: 
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Практические задания на гармонический анализ 

Проанализируйте гармонию следующего отрывка: 

 
 

Текст лекции по теме «Субдоминантсептаккорд (SII7)» 

 

Определение и обозначение. Интервальный состав 

Септаккорд II ступени называется субдоминантсептаккордом 

и является главным аккордом субдоминантовой группы. Его обозначение – 

SII7. Интервальный состав субдоминантсептаккорда: 

а) в натуральном мажоре – малая терция, чистая квинта  и малая 

септима; 

б) в миноре и гармоническом мажоре – малая терция, уменьшенная 

квинта и малая септима. 

 
Обращение SII7 
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SII7 имеет три обращения, как и все септаккорды: SII6
5,SII4

3,SII2. 

Самое распространенное его обращение – квинтсекстаккорд, 

объединяющий в себе функционально родственные аккорды – главное 

трезвучие и секстаккорд субдоминантовой группы. Отсюда его название – 

«субдоминанта с прибавленной секстой». 

 
Приготовление субдоминантсептаккорда и его обращений 

Аккорды SII7 вводятся после тонической или более простой 

субдоминантовой гармонии, то есть T, T6, Т6
4, S, S6, TSVI, в гармоническом 

соединении и после SII и SII6. 

Аккорды SII7 с помощью гармонического соединения 

приготавливаются следующими аккордами: 

а) простой субдоминантовой гармонии – S, S6, TSVI;  

б) тонической гармонии – T, T6, T6
4; 

в) SII и SII6. 

Разрешение SII7 в трезвучие D 

Разрешение SII7 в доминантовое трезвучие происходит аналогично 

разрешению D7 в T: 

а) септима и квинта ведутся на ступень вниз; 

б) терция – на ступень вверх; 

в) основной звук в трех верхних голосах остаётся на месте, а в басу 

ведётся скачком в приму D. 

В результате SII7, SII6
5 и SII4

3 разрешаются в основное трезвучие D, 

а SII2 – в D6. 
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Разрешение SII7  в кадансовый квартсекстаккорд 

Любой вид SII7, кроме секундаккорда, может быть разрешён 

в кадансовый квартсекстаккорд. В этом случае септима SII7 остается на 

месте, образуя диссонирующий звук K6
4. 

 
Разрешение SII7 в тонику 

Все виды SII7 могут быть разрешены в соответствующие виды 

тонического трезвучия, при этом септима остаётся на месте, остальные 

голоса ведутся преимущественно плавно. 

 
Переход SII7 в D7 и его обращения 

Аккорды SII7 при разрешении часто переходят в доминантсептаккорд и 

его обращения. Нормы голосоведения в этом случае: септима и квинта SII7 

идут поступенно вниз, два остальных звука остаются на месте в качестве 

общих звуков обоих аккордов. При таком голосоведении SII7 обязательно 

переходит в D4
3, а SII6

5 в D2 (и наоборот). 

В результате получается последование из двух правильно 

подготовленных диссонирующих созвучий, в конечном итоге 

разрешающихся в тонику мажора или минора. 
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Если в этом последовании взять D7 в неполном виде, то SII7 может 

перейти в неполный D7 скачком в басу от примы SII7 к приме D7.  

 
SII7 в оборотах с проходящими аккордами 

Субдоминантсептаккорд может быть введён в обороты с проходящими 

аккордами T, T6
4 или TSVI

6
4. Окружение этих аккордов может быть 

однородное или неоднородное. При этом в голосоведении существенно лишь 

движение баса по секундам. 

 
Секундаккорд  II  ступени 

Секундаккорд II ступени вводится чаще всего после основного 

трезвучия SII и разрешается в D6 или D6
5. Кроме того, он нередко 

применяется как вспомогательный в окружении тонического трезвучия. 

 
Контрольные   вопросы 

1. Каково строение и обозначение септаккорда II ступени? 

2. К какой функции относится II7? 

3. Как подготавливается и разрешается каждое его обращение: II7, II6
5, 

II4
3, II2? 

4. По какому правилу разрешается II7 через D в тонику? 
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5. Что удваивается в T при разрешении септаккорда II ступени 
в тоническое трезвучие? 

6. Где в музыкальном периоде применяется II7? 

Практические задания на игру гармонических оборотов 

Запишите и исполните на музыкальном инструменте предлагаемые 
гармонические обороты    в тональностях мажора и минора до трёх ключевых 
знаков: 

3/4    T - D6
5|T - II7 - II6

5| K6
4 - D7 | T||; 

2/4    T - T2 | VI - II6
5|K6

5 - D6
7 |T - S6

5 - T||. 

Практические задания на гармонизацию мелодии 

Письменно гармонизуйте мелодии: 

 

 

 

 
Практическое задания на гармонический анализ 

Выполните гармонический анализ произведения: 
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Лекция по теме «Вводный септаккорд (DVII7)» 

 

Определение и обозначение 

Септаккорд, построенный на вводном звуке, VII ступени лада, 

в натуральном мажоре и гармоническом миноре, имеет доминантовую 

функцию и называется вводным. Его сокращенное обозначение – DVII7. 

В зависимости от интервала между основным звуком септимой 

различаются: 

а) малый вводный септаккорд натурального мажора с интервальным 

составом – малая терция, уменьшенная квинта, малая септима; 

б) уменьшенный вводный септаккорд гармонического мажора 

и минора с интервальным составом – малая терция, уменьшенная квинта, 

уменьшенная септима. 

 
Разновидности DVII7 
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Как и все другие септаккорды, DVII7 имеет три обращения: 

квинтсекстаккорд, терцквартаккорд и секундаккорд.  

Эти обращения строятся, соответственно, на II, IV и VI ступенях лада. 

 
 

Приготовление вводного септаккорда 

Вводный септаккорд нередко появляется непосредственно после 

тоники, но, чаще всего, в качестве диссонанса он приготавливается каким-

либо аккордом группы S в гармоническом соединении с ним (пример а). 

Возможно появление вводного септаккорда и после D, D7, а иногда – 

после TSVI, tSVI (пример б), также соединяясь с ними гармонически.  

При разрешении DVII7 в тонику через D7 и его обращения 

используется правило «круга». 

 
Разрешение вводного септаккорда в тонику 

Как правило, вводный септаккорд и его обращения разрешаются 

в тонику с удвоенной терцией: квинта и септима DVII7 идут поступенно 

вниз, а основной звук и терция – поступенно вверх. 

При таком голосоведении основной вводный септаккорд разрешается 

в основное тоническое трезвучие, DVII6
5 и DVII4

3 – в тонический 

секстаккорд, а малоупотребительный секундаккорд – в проходящий T6
4. 

При разрешении вводного септаккорда и его обращений удвоение 

тонической терции вызвано необходимостью избежать параллельных квинт. 
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Удвоение становится необязательным, если расположения DVII7 или 

его обращений таковы, что при разрешении их в тонику получаются 

параллельные кварты, а не квинты. 

 
Внутрифункциональное разрешение DVII7 

На сильном времени вводный септаккорд звучит очень напряженно 

и может быть задержанием к менее напряженному доминантсептаккорду. 

В таких случаях частичное – внутрифункциональное – разрешение 

делается нисходящим поступенным движением вводной септимы  в основной 

звук D7 при оставлении остальных трёх звуков на месте:  

а) DVII7 – D6
5; б) DVII6

5 – D 4
3; в) DVII4

3 – D2; г) DVII2 – D7. 

 
Проходящие аккорды в окружении DVII7 

Между аккордами DVII7 могут находиться проходящие аккорды 

разных видов всех трех функций: T, S, D.  

 
Субдоминантовые свойства вводного терцквартаккорда 

Бас второго обращения вводного септаккорда является IV ступенью 

гаммы и представляет, тем самым, элемент субдоминанты в данном 

диссонирующем аккорде. 



112 
 

Это служит поводом к использовании DVII4
3 в качестве своеобразной 

субдоминанты: DVII4
3 непосредственно переходит в T с типичным для 

плагальных оборотов нисходящим ходом баса на кварту от IV к I ступени. 

При этом в субдоминанте, предшествующей вводному терцквартаккорду, 

удваивается квинта. 

Уменьшенный вводный септаккорд обладает особенностью, 

отличающей его от малого: он состоит из трех малых терций. Увеличенная 

секунда, получающаяся от обращения уменьшенной септимы, также 

энгармонически равна малой терции. Таким образом, вне определенного 

тонального окружения основной уменьшенный вводный септаккорд не 

отличим на слух от своих обращений, построенных от  того же звука. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как обозначается вводный септаккорд и его обращения?  

2. На каких ступенях строится вводный септаккорд и его обращения? 

3. Какую функцию выполняет VII7? 

4. Назовите виды вводных септаккордов? 

5. Каким образом подготавливается VII7 и его обращения? 

6. Как разрешается VII7 и его обращения? 

7. Каковы особенности непосредственного разрешения VII7 в Т? 

8. По какому правилу внутрифункционально разрешается VII7?  

9. Раскройте особенности внутрифункционального разрешения VII7  
через D7? 

10. Что удваивается при разрешении VII7 и его обращений в Т? 

 

Практическое задание на игру гармонической последовательности 
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Исполните на музыкальном инструменте предлагаемую ниже 

гармоническую последовательность в тональности мажора и минора до 

четырех ключевых знаков: ¾ T – (м.VII7) – ум.VII7 |D6
5 –T–D6

4| T6 –S–II6
5 |K6

4 

–D–D2| T6 –VII6 –T | VI–II4
3 | K6

4 –D6
7 | T–S6

4–T|| 

 

Практические задания на гармонизацию мелодии и баса 

Гармонизуйте следующие мелодии: 

 

 

 

 
Задание на гармонический анализ 

Проанализируйте произведение: 
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Приложение 3 

Скриншоты электронного курса лекций по гармонии 

 

 

Скриншоты электронного курса лекций  

по теме «Трезвучие VI ступени и прерванная каденция» 
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Скриншоты курса лекций по теме «Субдоминантсептаккорд SII7» 
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Скриншоты курса лекций по теме «Вводный септаккорд» 
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                 Приложение 4 

 

Диаграмма результатов анкетного опроса 

0

2

4

6

8

10

12

14

Насколько удобно
Вам было

воспринимать текст
электронного курса

лекций,
представленный на

экране
персонального
компьютера?

Хотели бы Вы
освоить технологию

создания
электронного курса

лекций по каким-
либо учебным

предметам?

Часто ли
применялись
электронные

презентации на
других предметах?

Определённо
да
Скорее да

Скорее нет

Нет

Затрудняюсь
ответить

 


