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Пояснительная записка.
Перед курсом элементарной теории музыки в музыкальных школах ставятся 
следующие задачи - дать учащимся сведения в важнейших элементах 
музыкальной речи, обучить их системе нотного письма и музыкальной 
терминологии, развить элементарные навыки анализа музыкального текста и 
тем самым заложить основы для дальнейшего музыкально-теоретического 
образования.
Курс элементарной теории музыки является продолжением и дополнением к 
тем занятиям по музыкальной грамоте, которые учащиеся получают на уроках 
сольфеджио в объеме семилетнего срока обучения. Уроки элементарной теории 
музыки рекомендовано посещать учащимся, имеющим недостаточный уровень 
знаний по предмету, а так же учащиеся, проявляющие интерес к предмету. По 
желанию учащихся или рекомендации преподавателя ребенок может заниматься
элементарной теорией музыки выборочно какой-либо класс или все семь лет 
обучения в школе. Именно этим обусловлена актуальность данной программы.
В процессе обучения развивается логическое мышление, умение анализировать 
информацию, сопоставлять и систематизировать полученные знания, 
соотносить теоретические понятия с практической деятельностью. Поскольку 
данные умения и навыки необходимы в любой сфере 
деятельности, педагогическая целесообразность данной дисциплины не 
вызывает сомнений.
Новизна программы заключается в её универсальности, позволяющей работать 
с учащимися всех отделений. Объём теоретических сведений, предлагаемых в 
данной программе, является одинаковым для всех учащихся. По единым 
требованиям осуществляется знакомство учащихся с метроритмическими 
трудностями, воспитание их музыкального восприятия, развитие творческих 
навыков, а также  приобретение навыков написания музыкального диктанта.
Направленность программы – художественно-эстетическая.
Основной целью предмета элементарной теории музыки
является приобретение углубленных знаний по теории музыки,
воспитание профессиональных качеств учащихся для поступления в
учебные заведения.
Задачи предмета следующие:
Образовательные:
- обеспечить создание базы знаний о музыкальном языке и его особенностях;
-сформировать соответствующий понятийный аппарат;
-научить применять полученные знания на практике.
Развивающие:
- всесторонне развить  музыкальный слух учащихся во всех его многообразных 
проявлениях, чувство ритма, музыкальное мышление, память;
 
Воспитательные:
-способствовать формированию музыкально-эстетической культуры учащихся.
Во взаимосвязи и взаимодействии с параллельным курсом сольфеджио, 
изучение предмета элементарной теории музыки должно быть направлено на 
развитие и закрепление слуховых навыков учащихся. Каждый теоретический 
вопрос курса должен быть тесно связан с непосредственным восприятием 
музыки, т.к. лишь такая связь дает возможность сознательного и углубленного 



усвоения теоретического материала. В результате изучения курса 
«элементарной теории музыки» учащийся должен овладеть определенным 
багажом теоретических знаний и практических навыков.
В каждом последующем классе излагается новый материал, который может 
быть усвоен лишь при условии повторения и закрепления ранее пройденного 
материала.
Как основные формы работы по всем темам курса, помимо изложения 
содержания рассматриваемой темы, педагогу надлежит использовать:

1. Музыкальные  иллюстрации  с  последующим разбором прослушанного 
материала.

2. Анализ музыкального текста.
3. Устные упражнения.

Возраст обучающихся детей по программе составляет 14 – 17 лет.
Организация образовательного процесса.  Занятия проводятся 
индивидуально по 1 академическом часу в неделю.
 Общее количество часов за курс часов- 34
Срок реализации программы – 1 год.
Данная программа является рабочей . Составлена программа  на основе 
следующих программ:

1. «Сольфеджио». Программа для детских музыкальных школ, музыкальных
отделений школ искусств, вечерних школ общего музыкального 
образования. М., 1984

2. «Сольфеджио». Рабочая программа учебной дисциплины отделения 
музыкально- теоретических дисциплин. Преподаватели- составители 
Кабецкая Н., Пономарёва С. Краснодар, 2010

3. Учебная программа по элементарной теории музыки для детских 
музыкальных школ с 7-ми летним и 5-ти летним сроком обучения. 
Краснодар, 2005

Ступени обучения – основная.
Отличительной особенностью данной образовательной программы от уже 
существующих является наличие учебно-тематического плана для основной и 
профориентационной ступеней обучения, составленного из опыта работы с 
учащимися ДШИ г. Ейска.
Формы и виды контроля. Индивидуальный опрос учащихся как в устной 
форме, так и в письменной .
Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, 
возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к каждому 
обучаемому.
Четвертные оценки выводятся по результатам текущего опроса и обобщающей 
проверки на контрольном уроке в конце четверти и должны объективно 
отражать степень усвоения учебного материала. Итоговыми отметками 
являются годовые, которые определяются на основании четвертных и с учётом 
тенденции роста учащихся.
Основные методы обучения на уроке.
Словесные: устное изложение, объяснение теоретических понятий, беседа, 
анализ характерных особенностей музыкального языка;



Наглядные: показ и прослушивание материала; использование наглядных 
пособий (таблиц, карточек и т.д.).
Практические: тренинг (письменный и устный), повторение пройденного.
 

Краткие методические рекомендации.
Гармоническое развитие музыкального мышления учащегося может быть 
осуществлено, если все формы работы, предусмотренные программой, будут 
находиться между собой в тесной взаимосвязи. Теоретические знания, 
получаемые учащимися в процессе занятий, должны быть связаны с 
практическими навыками. Знание теории вырабатывает у учащихся 
сознательное отношение к изучаемым музыкальным явлениям, которые не 
могут быть осмыслены вне связи с конкретным звуковым выражением. Вся 
теоретическая работа должна опираться на внутренние слуховые представления.
Они необходимы для успешной исполнительской практики учащегося. Всякое 
осознание начинается с восприятия. Именно музыкальное восприятие создает 
необходимую слуховую базу представлений, которые необходимы для изучения
и осознания разнообразных музыкальных явлений.
Основная задача музыкальных иллюстраций с последующим разбором 
прослушанного материала - научить «учащихся слушать музыкальные 
произведения. О значимости этого навыка в музыкальном воспитании детей 
пишет Д. Б.Кабалевский: «Музыкальная грамотность -это способность 
воспринимать музыку как живое, образное искусство, -это. особое «чувство 
музыки», заставляющее воспринимать ее эмоционально, отличая в ней хорошее 
от плохого. Это - способность на слух определять характер музыки и ощущать 
внутреннюю связь между характером музыки и характером исполнения. Только 
тогда музыка может выполнить свою эстетическую, познавательную и 
воспитательную роль, когда дети научаться по-настоящему слышать ее и 
размышлять о ней...»
Учащиеся, обучающиеся в музыкальной школе, имеют значительный слуховой 
опыт благодаря тому, что они сами играют на различных инструментах. И 
поэтому мы можем научить их не только эмоционально воспринимать, 
определять характер музыкального произведения, его жанровые особенности, 
формообразующие моменты, но и слышать в музыке конкретные элементы 
музыкального языка (лад, размер, темп, регистр, штрихи и т. д.).
При анализе одноголосной мелодии они должны уметь проанализировать 
структуру мелодии, принцип, логику ее построения и развития ( направление 
мелодической линии, повторность, секвентность ), узнавать в ней знакомые 
мелодические и ритмические обороты, услышать альтерации, хроматизм, 
модуляции и т.д.
При анализе многоголосной музыки учащиеся должны услышать в ней 
пройденные гармонии (аккорды, интервалы), разобраться в фактуре
(мелодия, аккомпанемент), типах полифонии (имитационная, подголосочная, 
контрастная).
Музыкальные произведения, выбираемые для анализа должны быть вначале 
небольшими по объему, доступными по содержанию, разнообразными по 
характеру, стилистическим особенностям.
Одним из обязательных условий успешной работы по слуховому
анализу является яркое, эмоциональное и грамотное исполнение



произведений педагогом. Возможно использование аудио и грамм
записей. Музыкальной иллюстрацией необходимо заниматься на
протяжении всех лет обучения, но особенно важным он является в 1 -3
классах.                                 
Анализ музыкального текста должен включать в себя: умение определить 
зрительно форму анализируемого произведения (вид периода, произведение 2-х 
частной формы, произведения 3-х частной формы), его тональность, фактуру, 
темп, размер, наличие отклонений, модуляции, ритмических особенностей, 
пройденных мелодических оборотов, альтераций, хроматизмов, пройденных 
интервалов, аккордов и т.д.
Анализ элементов музыкального языка включает в себя слуховую и зрительную 
проработку тех элементов музыкального языка, которые определяют собой 
выразительность музыкального произведения: анализ звукорядов, гамм, 
отрезков гамм, отдельных ступеней лада; мелодических оборотов; ритмических 
оборотов, интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз, в гармоническом 
звучании, от звука, в тональностях на ступенях лада, взятых отдельно ив 
последовательностях; аккордов и их обращений в тесном расположении, в 
мелодическом и гармоническом звучании, в тональности и от звука; 
последовательностей из нескольких аккордов.
В качестве материала для анализа элементов музыкального языка могут быть 
использованы как примеры из художественной литературы, так и сочинение 
педагогом специальные слуховые упражнения.
При прохождении каждой отдельной темы педагог должен давать задания: а) 
устные, б) письменные, в) упражнения на фортепиано. Целью данных заданий 
является закрепление  материала в разных параметрах: слуховом, зрительном, в 
практическом плане (моторике). Например, при прохождении секвенции ученик
«должен суметь устно воспроизвести секвенционную цепь, суметь записать ее, а
так же сыграть ее на фортепиано.
Все эти знания способствуют эмоциональному и осмысленному отношению 
учащегося к проходимому материалу, вызывают интерес к предмету, что 
является необходимой предпосылкой для успешного его освоения, помогает в 
исполнительской практике.
Для проверки и контроля усвоения проходимого материала следует 
использовать следующие формы контроля: текущий контроль и итоговые 
контрольные работы, проверочные уроки, участие в теоретических олимпиадах,
зачеты по темам, экзамены.
Текущий контроль успеваемости осуществляется устной выборной проверкой. 
При индивидуальном опросе преподаватель имеет возможность обстоятельно 
проверить освоение материала учащимися.
На контрольных уроках используется письменная форма, которые требуют 
сжатых и точных ответов. Письменные работы позволяют осуществлять 
контроль знаний по отдельной теме, за четверть, полугодие. Сочетание 
текущего и периодического контроля позволяет достаточно полно судить о 
процессе усвоения знаний, всесторонне и объективно оценивать достижения 
учащихся. Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной 
работы, возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к 
каждому ученику.



Программа реализуется посредством индивидуального обучения. Для наиболее 
эффективного и результативного курса рекомендуется использовать: 

1. наглядные пособия, таблицы, схемы, карточки, учебно-дидактические 
пособия, карточки- тестирования;

2. технические средства обучения (аудиозаписи, грамзаписи);
3. исполнение на инструменте.

 
Ожидаемые результаты и способы проверки
8 класс.
Знать понятия:  
Диатонизм. Лады народной музыки. Родственные тональности. Модуляция в 
родственные тональности. Хроматизм. Вспомогательные, проходящие 
хроматические звуки. Мелодическое движение. Динамические оттенки, 
фактура. Значение мелодии. Кульминация. Связь мелодического движения с 
динамическими оттенками. Понятие о фактуре: (гомофоническая, 
полифоническая).Каденции. Ум 3/5 на VII, II ступенях натурального мажора и 
гармонического минора. Малый и уменьшенный вводный септаккорд. Ув3/5 на 
VI, III ступенях гармонического мажора и минора. Все пройденные 
ритмические группы в пройденных размерах. Переменный размер. Характерные
интервалы гармонического мажора и гармонического минора. Построение 
аккордов и  интервалов от звука. Интервалы в ладу. Тональности до 7 знаков.
Уметь строить гаммы до 7знаков у ключа (включая три вида минора и два вида 
мажора), отдельные ступени и мелодические обороты. В пройденных 
тональностях Д7 с обращениями; вводный септаккорд 2х видов, пройденные 
интервалы, последовательности из нескольких аккордов.  Транспонировать 
выученные мелодии в пройденные тональности. Ритмические группы: триоль, 
четверть с точкой и восьмая, четверть с точкой и две шестнадцатых, синкопа, 
пунктир в размерах 2/4, ¾, 4/4; три восьмые, четверть и восьмая, четверть с 
точкой в размерах 3/8, 6/8.
Определять на слух мелодические обороты, включающие движение по звукам  
главных трезвучий, их обращений, уменьшенного трезвучия, а также интонации
тритонов; интервалов в гармоническом и мелодическом звучании, аккордов 
мелодическом и гармоническом звучании, последовательности; интервалы от 
звука (тритоны с разрешением), обращения мажорных и минорных трезвучий, 
Д7, уменьшенного трезвучия.
Проигрывать выученные мелодии в пройденных тональностях; интервалы, 
аккорды и их последовательности в тональностях; интервалы и аккорды от 
звука. Уметь определять пройденные элементы музыкального языка в 
произведениях, исполняемых в классе по инструменту, в незнакомом 
произведении.

Учебно-тематический план.
8 класс.

 

№ Содержание тем
Кол-во
часов

Количество часов
по видам работ
теория практика

1 Диатонизм. Лады народной музыки. 2 1 1



 

2
Родственные тональности. Модуляция в 
родственные тональности.

2 1 1

3
Хроматизм. Вспомогательные, 
проходящие хроматические звуки.

2 1 1

4
Хроматическая мажорная и минорная 
гамма.

2 1 1

5
Роль хроматизма в музыке.
 

1 0,5 0,5

6

Мелодическое движение. Динамические 
оттенки, фактура. Значение мелодии. 
Кульминация. Связь мелодического 
движения с динамическими оттенками.

1 0,5 0,5

7
Понятие о фактуре: (гомофоническая, 
полифоническая).

1 0,5 0,5

8 Каденции. 2 1 1

9
Ум 3/5 на VII, II ступенях натурального 
мажора и гармонического минора.

2 1 1

10
Малый и уменьшенный вводный 
септаккорд.

2 1 1

11
Ув3/5 на VI, III ступенях гармонического 
мажора и минора.

2 1 1

12
Ритмические группы:
 
 

2 1 1

13 Переменный размер. 1 0,5 0,5
14 Характерные интервалы. 4 2 2

15
Построение интервалов и аккордов от 
звука.

2 1 1

16 Интервалы в натуральном мажоре. 1 0,5 0,5
17 Интервалы в гармоническом миноре. 1 0,5 0,5
 
Итого: 34 часа за год.

Порядок прохождения тем и возможности их одновременного сочетания 
определяются преподавателем самостоятельно.
 
Содержание программы
8 класс.
Воспитание чувства метроритма. Ритмические упражнения с использованием 
пройденных длительностей: пунктир, восьмая-четверть-восьмая, триоль, 
четверть с точкой и две шестнадцатые в размерах 2/4, 3/4, 4/4; ритмические 
группы: три восьмые, четверть и восьмая, четверть с точкой в размерах 6/8 и 
3/8. Работа над ритмическими канонами и ритмическим аккомпанементом (с 
использованием пройденных ритмов). Двухголосные ритмические упражнения 
(2-мя группами и индивидуально). Ритмические диктанты.



Слуховой анализ. Определение на слух и осознание: мелодических оборотов, 
включающих движение по звукам трезвучий, их обращений (Т, S, D), ум5/3, а 
также интонаций тритонов, интервалов в гармоническом и мелодическом 
звучании, последовательностей из нескольких интервалов, аккордов в 
мелодическом и гармоническом звучании, последовательностей; интервалов от 
звука (тритоны с разрешением), обращений мажорных и минорных трезвучий, 
D7, ум5/3 от звука.
Теоретический материал. Понятия: хроматизм, отклонение, модуляция. 
Квинтовый круг. Тональности мажорные и минорные с 6 знаками. Буквенное 
обозначение тональностей.
MVII7 в натуральном мажоре, умVII7 в гармоническом мажоре и миноре; ув2 и 
ум7 в гармоническом миноре, 1-я пара тритонов с разрешениями. Интервальный
состав и построение от звука Б5/3, M5/3 и их обращений, ув5/3 , ум5/3; D7 и его 
обращений с разрешением в мажор и минор.
Ритмический рисунок четверть с точкой и две шестнадцатые в размерах 2/4, 3/4,
4/4.
Формы и виды контроля. Индивидуальный опрос учащихся как в устной 
форме, так и в письменной .
Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, 
возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к каждому 
обучаемому.
Четвертные оценки выводятся по результатам текущего опроса и обобщающей 
проверки на контрольном уроке в конце четверти и должны объективно 
отражать степень усвоения учебного материала. Итоговыми отметками 
являются годовые, которые определяются на основании четвертных и с учётом 
тенденции роста учащихся.
 

Методическое обеспечение
Для проведения занятий необходимы:
Оборудованный кабинет; музыкальная аппаратура (проигрыватель для 
различных звуковых носителей); музыкальный инструмент (фортепиано); 
наличие достаточного количества методической и учебной литературы по 
данной дисциплине.

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

 
Литература для педагога: 

 
1. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. М.Музыка 1975
2. БарабошкинаА. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 1 класса 
ДМШ. М., 1990
3. БарабошкинаА. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 2 класса 
ДМШ. М., 1995
4. Быканова Е. Музыкальные диктанты, 1-4кл., М.,1979
5. Быканова Е., Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты. Одноголосие. 1 - 4 класс
ДМШ, Советский композитор,  М., 1979
6. Бырченко Т, Франио Г. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике, «Советский 
композитор»,  М., 1971 .



7. Вахромеев В. Вопросы методики преподавания сольфеджио в детской 
музыкальной школе. Минск, 2005
8. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. М. Музыка. 1961
9. Вейс П. «Ступеньки в музыку», пособие по сольфеджио, «Советский 
композитор»,  М., 1987 .
10. Воспитание музыкального слуха. Под ред. Агажанова А., М., 1087
11. Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. М., 1995
12. Давыдова Е. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 3 класса. 
М., 1991
13. Давыдова Е. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 4класса. М.,
1989
14. Давыдова Е. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 5 класса. 
М., 1991
15. Далматов Н. Музыкальный диктант. М., 1972
16. Ежикова Г. Музыкальные диктанты, 1-7кл., М.,1983
17. Зебряк Т. Играем на уроках сольфеджио. М. Музыка. 1990
18. Калугина М., Халабузарь П. Воспитание творческих навыков на уроках 
сольфеджио. Методическое пособие. М. Советский композитор. !987
19. Калужская Т. Учебно-методическое пособие к учебнику сольфеджио 6 
класс. М., 1988
20. Коленцева Н., Чиж Г., Мурзина Е. Сольфеджио 1 класс.
 21. Экспериментальное методическое пособие для педагога. Музична Украина. 
1988
22. Котляревская-Крафт М. Сольфеджио для подготовительных отделений, М., 
1995г
23. Ладухин Н. 1000примеров музыкального диктанта, М.,1981
24. Металлиди Ж., Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ., Л., 1990
25. Музыкальные диктанты. Общая ред. В. Вахромеева. М., 1975
26. Мюллер Т. Двух и трёхголосные диктанты. М.Музыка, 1978
27. Незванов Б., Лащенкова А. Хрестоматия по слуховому гармоническому 
анализу. Пособие по курсу сольфеджио  для музыкальных училищ. Музыка. Л., 
1960
28. Новицкая Н. Музыкальные диктанты для ДМШ и ДШИ. «Композитор» С-
Пб., 2008
29. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. Л., 1988
30. Островский А., Соловьёв С., В.Шокин. Сольфеджио. «Советский 
композитор» М., 1974
31. Ромм Р. Изучение тональностей в ДМШ. М. Музыка. 1977
32. Русяева И. Одноголосные диктанты/ I  выпуск (1-4 классы), 1 класс. – М, 
Музыка, 1981
33. Серебряный С. Сольфеджио на ритмоинтонационной основе современной 
эстрадной музыки. М. Музыка. 1987
34. Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу. М., 
музыка. 1978
35. Слуховой анализ на уроках сольфеджио (IV- VIII классы ДМШ).
Хрестоматия «Композитор» С-Пб., 1996
36. Тульянц Е. Детям о музыке. М. Аквариум. 1996



37. Сольфеджио. Программа для ДМШ, музыкальных отделений школ искусств,
вечерних школ общего музыкального образования. М., 1984
38. пражнения по элементарной теории музыки. Под ред. Щербакова А. Л. 
Музыка. 1986
39. Фридкин Г. Музыкальные диктанты, М.,1981
40. Шеломов Б. Импровизация на уроках сольфеджио. М., 1985
 

Литература для детей:
1. Давыдова Е. Сольфеджио: учебник для 3 класса ДМШ. М., 1996
2. Давыдова Е. Сольфеджио: учебник для 4 класса ДМШ. М., 1996
3. Давыдова Е. Сольфеджио: учебник для 5 класса ДМШ. М., 1992
4. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 1 класс М., 2008
5. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 2 класс М., 2008
6. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 3 класс М., 2006
7. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 4 класс М., 2007
8. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 5 класс М., 2008
9. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 6 класс М., 2005
10. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 7 класс М., 2006
11. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио: часть 1, М.,1990
12. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио: часть 2, М.,1990
13. Калужская Т. Сольфеджио 6кл., М.,1982
14. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. М., 1980
15. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: учебник для 1 
класса ДМШ. М., 1990
16. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: учебник для 2 
класса ДМШ. М., 1990
17. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: учебник для 3 
класса ДМШ. М., 1990
18. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: учебник для 4 
класса ДМШ. М., 1990
19. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: учебник для 5 
класса ДМШ. М., 1990
20. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: учебник для 6 
класса ДМШ. М., 1990
21. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1992
22. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М., 2002


