
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского») 
Рассмотрено:                                                                           

     ________________________                                                                   

___________________________________                                  

Протокол                                                                                    

 «___» _________________ 20 __ г. 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Б1.Б.Д16 ДЖАЗОВАЯ ГАРМОНИЯ 

 
Направление подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

 

Профиль 

Инструменты эстрадного оркестра 

Эстрадно-джазовое пение 

 

 

 
Квалификация 

Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель 
 
 

 

Программа подготовки - бакалавриат 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 4 года 

 

Форма обучения – заочная 

Нормативный срок обучения – 4года 6 месяцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2020 



2 

 

 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.Д16 ДЖАЗОВАЯ ГАРМОНИЯ разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

(профиль Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение). 

 

 

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского» 

 

 

Разработчик: Кучер Н.Ю., кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории, 

теории музыки и композиции ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского 

 

 

Утверждена на заседании Учебно-методического совета 

 

Протокол № 1  от «27» августа 2020 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цельизучения дисциплины: овладение особенностями стилистики 

гармонического языка в музыке разных исторических эпох, воспитание музыканта, 

умеющего разбираться в логике законов гармонии, чувствующего функции 

гармонических элементов. 

Задачи дисциплины:  

- изучение основных этапов исторического развития джазовой гармонии; 

- понимание структуры музыкального произведения, его образного строя; 

- развитие профессиональных навыков анализа; 

- формирование тонкого гармонического слуха и вкуса. 

 

1.1.2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина Б1.Б.Д16 «Джазовая гармония» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования подготовки студентов по направлению 53.03.01 

Музыкальное искусство эстрады (уровень бакалавриата).Дисциплина реализуется на 

факультете музыкального искусства кафедрой истории, теории музыки и композиции. 

Дисциплина «Джазовая гармония» расширяет музыкальный кругозор студентов, 

формирует исследовательское мышление, вырабатывает аналитические навыки, 

необходимые для решения ряда профессионально-ориентированных задач. 

 

1.1.3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате освоения дисциплины «Джазовая гармония» 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

– способность постигать музыкальные произведения внутренним слухом и 

воплощать услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6). 

 

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 исторические этапы развития джазовой гармонии; 

 основные категории композиторского мышления в джазе; 

уметь: 

 анализировать композицию конкретного музыкального произведения; 

использовать полученные знания и навыки в своей практической 

деятельности; 

владеть:  

 навыками анализа и игры основных структурных элементов конкретного 

(исполняемого) произведения; 
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 навыками обобщения и описания структурных особенностей 

произведения во взаимосвязи с его образностью. 

 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций и 

индикаторов их достижения 

 
Компетенции Этапы 

формирования 

Индикаторы достижения компетенций 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Способность постигать 

музыкальные 

произведения 

внутренним слухом и 

воплощать услышанное в 

звуке и нотном тексте 

(ОПК-6) 

 

IIIсеместр 1. Знает: 

1.1. различные виды композиторских техник (от эпохи 

Возрождения до современности); 

1.2. принципы гармонического письма, характерные для 

композиции определенной исторической эпохи; 

1.3. виды и основные функциональные группы аккордов; 

1.4. принцип пространственно-временной организации 

музыкального произведения разных стилей, эпох и жанров, 

облегчающие восприятие внутренним слухом; 

1.5. стилевые особенности музыкального языка 

композиторов XX века в части ладовой, метроритмической 

и фактурной организации музыкального текста. 

2. Умеет:  

2.1.пользоваться внутренним слухом; 

2.2. записывать музыкальный материал нотами; 

2.3. чисто интонировать голосом; 

2.4. производить гармонический анализ произведения без 

предварительного прослушивания; 

2.5. выполнять письменные упражнения на гармонизацию 

мелодии и баса; 

2.6. сочинять музыкальные фрагменты в различных 

гармонических стилях на собственные или заданные 

музыкальные темы; 

2.7. анализировать нотный текст полифонического 

произведения без предварительного прослушивания; 

2.8. распознавать и идентифицировать на слух элементы 

музыкального языка произведений XX века; 

2.9. анализировать музыкальное произведение во всей 

совокупности составляющих его компонентов 

(мелодические, фактурные, тонально-гармонические, 

темпо-ритмические особенности), прослеживать логику 

темообразования и тематического развития, опираясь на 

представления, сформированные внутренним слухом. 

3. Владеет: 

3.1. теоретическими знаниями об основных музыкальных 

системах; 

3.2. навыками гармонического, полифонического анализа, 

целостного анализа музыкальной композиции с опорой на 

нотный текст, постигаемый внутренним слухом; 

3.3. навыками интонирования и чтения с листа 

сложноладовой музыки XX века. 
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1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

 Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в 

себя: 

 библиотеку, читальный зал, фонотеку; 

 учебные аудитории для мелкогрупповых занятий; 

 учебные аудитории для индивидуальных занятий. 

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными 

компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю. 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, 

мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, 

ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, 

раздаточный материал и т.д. 

 

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Дисциплина «Джазовая гармония» обеспечивается необходимой учебно-

методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено 

в локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее 

чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из 

расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 

лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, 

мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

интернет. 
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Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и 

учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 

договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда 

или электронным базам периодических изданий. 

 

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении 

дисциплины  

 

Программное обеспечение: 

Windows XP(7) 

Microsoft  Office 2007(2010)   

CorelDRAW  Graphics Suite X4(X6) Education 

Adobe Audition 3.0  

Adobe Photoshop Extended CS5 

Adobe Premiere Pro CS 4.0 

ABBYY Fine Reader 10 

Finale studio 2009 

Антивирус  Kaspersky Endpoint Security 

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагат.ВУЗ» 

 

Перечень информационно-справочных систем содержит: 

Электронный справочник «Информио»  

http://www.informio.ru/ 

Некоммерческая интернет-версия 

КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=o

nline&utm_cmedium=button 

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ  

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ 

 

 

1.1.8. Объем дисциплины 

 

Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Общий объем часов 72 (2 ЗЕТ), в том числе: 

– контактная работа – 72 часов из них: 

– мелкогрупповых занятий 36 часов; 

– самостоятельная работа 36 часов. 

Время изучения дисциплины –3семестр. 

Форма контроля – зачет. Семестр – 3. 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
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Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Общий объем часов 72 (2 ЗЕТ), в том числе: 

– контактная работа – 6 часов из них: 

– мелкогрупповых занятий 6 часов. 

– самостоятельная работа 66 часов. 

Время изучения дисциплины – 3семестр. 

Форма контроля – зачет. Семестр – 3. 

 

 

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, 

объем занятий и формы контроля 

 

 

Номер 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, тем 

дисциплины 
Семестр Объем в часах по видам учебной 

работы 

Формы 

контроля 

успеваемости Всего Л МГ С СРС 

 

1 

Гармония в 

джазе.Функциональность в 

джазовой гармонии 

III   1  16  

2 Значение стиля би-боп в 

развитии джазовой гармонии 
III   1  16  

3 Развитие гармонии в 

современном джазе 
III   1  16  

4 Методика гармонического 

анализа современной 

джазовой музыки 

III   2  17  

5 Значение джазовой гармонии 

в теоретических 

исследованиях музыкальной 

практике 20 века. 

III   1  16  

 Итого  72  6  66 Зачет 
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1.2.2. Содержание мелкогрупповых занятий 

 

Тема 1.Гармония в джазе. Функциональность в джазовой гармонии 

Функциональность как основа мышления в джазовой гармонии. Аккорды 

основных функций. Способы расширения аккордов основных функций.  

Отличия джазовой гармонии от гармонии импрессионистов. Иерархия 

функций в джазовой гармонии. Реальное звучание и домысливание в джазовой 

гармонии. Влияние европейской функциональной гармонической системы на 

становление джазовой гармонии. 

Понятие джазового «квадрата» – построения кратного четырем тактам, не 

изменяющего своих размеров (количества тактов) при повторных появлениях в 

форме произведения. Квадрат импровизации совпадает по форме с темой.  

Основные джазовые формы: 

а) Блюз (блюзовый период). 

б) Сложный период. 

в) Простая двухчастная форма (двухчастная репризная форма – наиболее 

типичный вариант в джазе). 

Каденционные обороты. 

 

Тема 2. Значение стиля би-боп в развитии джазовой гармонии 

Альтерация и хроматизм в джазовой гармонии. Использование 

композиционных открытий 20 века в джазовой гармонии. Проблемы тональности 

и параллелизма в джазовой гармонии. Гармоническая тональность и мелодическая 

тональность. Виды аккордового параллелизма. Параллелизм как средство для 

отклонений и модуляций. 

Ладовый хроматизм, образованный путем альтерации неустойчивых 

ступеней лада, обостряющий ладовые тяготения. Образование альтерированных 

аккордов. Аккорды с увеличенной секстой. Применение альтерированных 

аккордов, соединения с окружающими их аккордами. 

Использование стандартной гармонии «эвергринов» с 

усовершенствованиями. Связь с традиционным блюзом.  

«Раскрепощение» диссонанса. Тотальное использование диссонирующих 

аккордов. Битрезвучная мажорная полиаккордика. Роль уменшенной квинты в 

аккордах и мелодии.  

Использование хроматических секвенций. Интенсивная гармоническая 

пульсация. 

 

Тема 3. Развитие гармонии в современном джазе 

Влияние импровизационности на джазовые гармонические структуры. 

Полиладовость, политональность, полифункциональностьв джазовой гармонии. 

Фри-джаз. Атональность в джазе. Модальный джаз. Джаз-рок. 

Натуральные и альтерированные лады. Лады, соответствующие основным 

септаккордам. 

Понятие «подвижного баса» в джазе, как основного контрапункта к 

мелодии. Различные способы построения линии баса: использование аккордовых 
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тонов на сильные доли такта, проходящих тонов, вводных тонов - на слабые, 

нахождение натуральных и альтерированных ладов ко всем видам септаккордов.  

Понятие полиаккорда и политональности. Аранжировка полиаккордов, их 

обозначения. Различные сочетания ладов в образовании полиаккордов. Некоторые 

варианты сочетаний двух разнотональных аккордов. Распределение полиаккордов 

по функциям с ориентации на ступеневое положение в ладу аккорда, 

находящегося в основании. 

 

Тема 4. Методика гармонического анализа  

современной джазовой музыки 

Тенденция к взаимослиянию различных джазовых стилей, а также джаза с 

иными стилями, направлениями и течениями современной музыки. Гармоническая 

фактура, аранжировка в фортепианном джазе. Гармоническая фактура, 

аранжировка в ансамблевом и оркестровом джазе. 

Подробная гармонизация: 

Большинство джазовых тем и эстрадных композиций требуют подробной 

гармонизации. Средства для подробной гармонизации: использование побочных 

доминант, гармонические замены, альтерация и хроматизмы, параллелизм, 

проходящие ступени, задержания и предъемы, сложные аккорды с добавленными 

ступенями и т.д. 

Этапы гармонизации: 

а) выбор темы (в медленном или умеренном темпе), располагающей к 

подробной гармонизации, при которой смена аккордов происходит зачастую на 

каждую четверть, а иногда и на восьмые; 

б) выписывание темы и проставление простейших аккордов, пользуясь 

буквенно-цифровыми символами; 

в) нахождение возможности применения тех средств, которые были упомянуты  

выше: 

г) использование соответствующих дополнительных «украшающих» приемов: 

задержаний, предъемов, проходящих ступеней, органных пунктов, имитаций т.д.  

 

Тема 5. Значение джазовой гармонии  

в теоретических исследованиях и музыкальной практике 20 века  

Обзор литературы по джазовой гармонии. Прогнозы и перспективы развития 

джаза. Современные тенденции и эксперименты в исполнительской практике 

джазовых музыкантов. 

 

1.3. Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Яворский, Б.Л. Упражнения в образовании схем ладового ритма. [Электронный 

ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. – 80 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/75546 – Загл. с экрана. 

2. Чугунов, Ю.И. Эволюция гармонического языка джаза [Текст.Ноты]: Учеб. пособие 

для студ. вузов, обучающихся по спец. «Музыкальное искусство эстрады» / Ю.И. 

Чугунов: Рос. акад. муз. им. Гнесиных. – М.: Музыка, 2006. – 168 с.: нот. 
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3. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для 

гармонизации. [Электронный ресурс] – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 

2015. – 336 с. ЭБС Лань. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58173 

 

Дополнительная литература  

1.Нагорнова, А.М. Бразильская босса-нова: saudade в песнях А.К. Жобима // Южно-

Российский музыкальный альманах. . [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/brazilskaya-bossa-nova-saudade-v-pesnyah-a-k-

zhobima 

2.Коллиер, Дж.Л. Становление джаза: Популярный исторический очерк / Предисл. и 

общ.ред. А. Медведева; Пер. с англ. – М.: Радуга, 1984. – 389 с. 

 

1.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Руконт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на 

платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ». – Москва,2010. Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:  
https://www.rucont.ru/ 

Издательство Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). 

– Санкт-Петербург, 2010. Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:http://e.lanbook.com/ 

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL:  www.biblio-

online.ru 

https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1 

 

Сайты, порталы, базы данных 

Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам[Электронный ресурс]: 

информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – 

Режим доступа: http://window.edu.ru/ ,свободный. 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. 

База данных научных журналов. - Москва, 1999 –  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp,свободный доступ к полным текстам ряда 

российскихжурналов.  

Российская государственная  библиотека  искусств [Электронный ресурс]: 

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. -  Москва, 

1991-2017. - Режим доступа: http://liart.ru/ru/ , свободный (дата обращения: 

01.02.2017). 

Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГАУ ГНИИ 

ИТТ«Информика». – Москва, 2002 -  Режим доступа: http://www.edu.ru/свободный. 

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству[Электронный ресурс] : 

электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и 

высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru , свободный. 

https://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://liart.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
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Энциклопедия искусства[Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства 

/ ARTPROJEKT. – 2005-2017. - Режим доступа: http://www.artprojekt.ru/, свободный. 

 

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины 

«Джазовая гармония» 

 

Курс джазовой гармонии предполагает практические.Мелкогрупповые занятия 

ставят целью изложение преподавателем теоретического материала курса в такой 

форме, которая бы обеспечила оптимальные условия для его освоения студентами. 

Поскольку материал курса имеет разнородную содержательную основу и начинается с 

освоения теоретических категорий гармонии как науки, а затем изучает конкретно-

стилевое преобразование данных категорий в музыке различных исторических эпох, 

то представление теоретического материала необходимо также дифференцировать по 

формам, целям и задачам. 

Изучение научно-теоретических категорий курса джазовой гармонии 

целесообразно осуществлять преимущественно в форме семинарских занятий, где 

студенты самостоятельно осваивают учебный материал по предложенной им 

литературе, а затем излагают его в собственных выступлениях на семинаре. Дело в 

том, что этот материал уже в той или иной степени был освоен студентами в среднем 

звене музыкального образования (в музыкальном колледже), поэтому изучать его в 

очередной раз с помощью преподавателя нет необходимости. 

Именно по такому принципу рекомендуется осваивать такие несложные, 

хорошо известные студентам по предыдущему обучению темы, как «Секвенции», 

«Органные пункты, педали, остинато», «Музыкальная фактура. Голосоведение». 

Здесь студенты должны продемонстрировать навыки работы с научной литературой, 

научиться систематизировать и обобщать материал по конкретной теме и излагать его 

своими собственными словами. Более сложные темы, требующие пояснения со 

стороны преподавателя, такие как «Теория функций», «Степени и виды родства 

тональностей», «Теория модуляции. Классификация модуляций» целесообразно 

проходить сначала по лекционному материалу, а затем организовывать семинарское 

занятие с обязательным привлечением самостоятельно освоенной студентами 

дополнительной литературы. 

Изучение теоретического материала историко-стилевой части курса 

целесообразно строить по иной модели. Сначала необходимо тщательно разобрать 

материал на лекционных занятиях, затем дать возможность студентам изучить 

дополнительную литературу по конкретной теме и лишь после этого проводить 

семинар. Дело в том, что материал стилевой части курсапрактически не знаком 

студентам по предшествующему обучению, а потому содержит очень много новой 

информации, незнакомых терминов и требует более тщательной проработки 

совместно с преподавателем. Здесь необходимо помочь обучаемым и в освоении 

литературы и в понимании научно-теоретических проблем, стоящих перед 

музыковедом-исследователем при анализе джазовой музыки.  

Практические задания по гармонии состоят из трех разделов:  

- гармонический анализ; 

- игра на фортепиано. 

http://www.artprojekt.ru/
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Гармонический анализ может выполняться как в устной, так и в письменной 

форме. Основное методическое требование – стилистическая ориентация и связь с 

анализом формы. Примерный план: 

- общая характеристика стиля произведения; 

- соотношение гармонии и формы; 

- анализ собственно гармонии; 

- стилевой анализ гармонии (выявление типовых гармонических оборотов, 

средств развития, видов модуляций и пр., характерных для данного музыкального 

стиля). 

Для гармонического анализа с листа студентам можно предлагать музыкальные 

произведения или их фрагменты с постановкой конкретной учебной задачи. 

Игра на фортепиано включает несколько видов упражнений: игру модуляций, 

секвенций, исполнение собственных сочинений. 

 

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

«Джазовая гармония» 

 

Данная часть учебно-методического комплекса адресована студентам вузов и 

призвана оказать методическую помощь в самостоятельной работе по освоению 

теоретического материала и выполнению практических заданий в курсе джазовой 

гармонии. Самостоятельная работа студентов, согласно общей трудоемкости 

предмета 36 часов. Основными ее формами являются: 

— выполнение гармонического анализа музыкальных текстов или их фрагментов 

в заданном ракурсе; 

— исполнение упражнений на фортепиано (секвенций, модуляций, стилевых 

импровизаций, цифрованного баса и пр.); 

— гармонизация мелодии и баса. 

В соответствии с названными формами работы построена предлагаемая часть 

учебно-методического комплекса по курсу «Джазовая гармония».  

Раздел «Самостоятельная работа студентов» посвящен практическим заданиям: 

включает музыкальные примеры для гармонического анализа; планы гармонического 

анализа, составленные с учетом стилевых особенностей гармонии различных 

исторических периодов; варианты аналитических заданий. Содержание данных 

разделов соответствует последовательному изучению теоретического материала 

курса, то есть, представлено в историко-хронологическом порядке. Кроме того, этот 

раздел структурирован по историческим эпохам и музыкальным стилям: 

Средневековье, Ренессанс, ранее барокко, высокое барокко, классицизм, 

западноевропейский романтизм, русская национальная школа, музыка ХХ века. 

Данный подход полностью отражает принцип построения курса «Гармония» на 

композиторском факультете вуза. Выполнение аналитических заданий поможет 

студентам выработать навыки стилевого анализа гармонии. Планы гармонического 

анализа обеспечат последовательное и полное выполнение аналитических процедур 

при освоении музыки различных исторических эпох и художественных стилей. 
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Приложение  

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Особенности организации учебного процесса для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В освоении учебной дисциплиныинвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под 

индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа – консультации, т.е. дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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Описание материально-технической базы для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего 

и специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, 

мобильныйрадиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для 

индивидуальных технических средств; 

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное 

оборудование, мобильныйрадиокласс (для студентов с нарушениями слуха);  

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места 

с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с 

программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским 

дисплеем для студентов с нарушениями зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для 

обучающихся с учетом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте: 

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский 

компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», 

телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые 

диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации 

JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы. 

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс «Сонет-Р», программируемые 

слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима 

работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, 

акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, 

видеомагнитофон. 

 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

 с ограниченными возможностями здоровья 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора 

обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), 

увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной 

аттестации не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в 

связи с их индивидуальными особенностями.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 
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Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, 

устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, 

в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания 

предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг 

ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине 

может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 


