
                4 класс (нар.)   5 – летнее обучение 

             Домашнее задание  с 18 по 23 октября. 

                                   Сольфеджио 

Тема урока: Синкопа. 

Синкопа в музыке – это смещение ритмического ударения с сильной доли на 
слабую. Что это значит? Давайте попробуем разобраться. В музыке есть своя мера 
времени – это равномерное биение пульса, каждый удар – это доля такта. Доли 
бывают сильными и слабыми (как ударные и безударные слоги в словах), они 

чередуются в определенном порядке, называемом метром. Музыкальное ударение, 
то есть акцент обычно приходится на сильные доли. Одновременно с 

равномерным биением долей пульса в музыке чередуются самые разные 
длительности нот. Их движением образуется ритмический рисунок мелодии со 
своей логикой ударений. Как правило, ударения ритма и метра совпадают. Но 

иногда случается противоположное – ударение в ритмическом рисунке появляется 
раньше или позже, чем сильная доля. Таким образом, происходит смещение 

ударения и возникает синкопа. 

Когда возникают синкопы? Давайте рассмотрим самые характерные случаи 
возникновения синкоп. 

 СЛУЧАЙ 1. Синкопы чаще всего возникают при появлении длинных звуков на слабом 
времени после коротких длительностей на сильном времени. Причем появление звука на 
слабом времени сопровождается толчком – выбивающемся из общего движения 
ударением. Такие синкопы обычно звучат остро, повышают энергичность музыки, часто 
можно услышать их в танцевальной музыке. Ярким примером служит танец «Краковяк» из 
второго действия оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин». Польский танец в подвижном темпе 
отличается обилием синкоп, привлекающих к себе слух. 
СЛУЧАЙ 2. Все точно так же, только длинный звук на слабом времени появляется после 
паузы на сильной доле. Спокойные по темпу мелодии, в которых после пауз вводятся 
синкопированные крупные длительности (четверти, половинные), как правило, очень 
напевны. Очень любил такие синкопы композитор П.И. Чайковский. В лучших его 
мелодиях мы услышим именно такие «мягкие», мелодичные синкопы. В качестве примера 
приведем пьесу «Декабрь» («Святки») из альбома «Времена года». 
СЛУЧАЙ 3. Наконец, синкопы возникают при появлении длинных звуков на границе двух 
тактов. В таких случаях нота начинает звучать в конце одного такта, а заканчивает – уже 
в следующем. Две части одного звука, расположенные в соседних тактах, соединяются с 
помощью лиги. При этом продолжение длительности занимает время сильной доли, 
которая, получается, пропускается, то есть не ударяется. Отчасти сила этого 
пропущенного удара передается следующему звуку, который появляется уже на слабом 
времени. Какие бывают виды синкоп? 
В целом синкопы разделяются на внутритактовые и междутактовые. Названия говорят 
сами за себя и каких-то дополнительных разъяснений тут, наверное, даже и не нужно. 
Внутритактовые синктопы – это те, которые по времени не выходят за пределы одного 



такта. Они, в свою очередь, подразделяются на внутридолевые и междудолевые. 
Внутридолевые – в пределах одной доли (например: шестнадцатая, восьмая и снова 
шестнадцатая нота – вместе не превышают доли музыкального размера, выраженной 
четвертью). Между долевые охватывают несколько долей в одном такте (например: 
восьмая, четверть и восьмая в такте на 2/4). Междутактовые синкопы – это 
рассмотренный нами выше случай, когда длинные звуки появляются на границе двух 
тактов и их части соединяются лигами. Выразительные свойства синкоп Синкопы 
являются очень важным выразительным средством ритма. Они всегда обращают на себя 
внимание, приковывают к себе слух. За счет синкоп музыка может звучать или более 
энергично, или более напевно. 

 
По учебнику: № 26, 27, 28 
Простучать ритм  упр.1 а, б, в (18) 
Правило переписать 
В рабочей тетради: № 3 (8), 6 (9), 1 (12), 15(14) 
Всем учащимся в течение недели сдать рабочие тетради. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Музыкальная  литература 
Тема урока: Творчество  А. Е. Варламова 
ВАРЛАМОВ, АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ (1801–1848), русский композитор, 
певец (тенор) и педагог вокала. Родился в Москве 15 (27) ноября 1801 в семье 
чиновника. В девятилетнем возрасте был отправлен в Петербург, где обучался 
музыке в Придворной певческой капелле, был певчим хора, а впоследствии – 
автором ряда духовных композиций. В 18-летнем возрасте был послан в 
Голландию в качестве учителя певчих русской посольской церкви в Гааге. С 1823 
жил в Петербурге, где преподавал в театральной школе и некоторое время служил 
в Капелле хористом и учителем. В этот период сблизился с М.И.Глинкой, 
принимал участие в исполнении его сочинений, выступал в публичных концертах 
как дирижер и певец. 
 

Расцвет творчества приходится на московский период жизни Варламова (1832–
1844). Удачный композиторский дебют в пьесе А.А.Шаховского Рославлев (1832) и 
работа в театральных жанрах способствовали получению Варламовым места 
помощника капельмейстера (1832), а затем «композитора музыки» при оркестре 
Императорских московских театров. Варламов написал музыку к 
шекспировскому Гамлету по заказу знаменитого актера П.С.Мочалова (1837), 
поставил в Москве свои балеты Забавы султана (1834) и Хитрый мальчик и 
людоед (1837) и т.д. В начале 1830-х годов появляются первые романсы и песни 
Варламова; всего им создано более 100 произведений этого жанра, и среди 
них Красный сарафан, Что отуманилась, зоренька ясная, Не шумите, ветры 
буйные (изданы в 1835–1837). Варламов успешно выступал как певец, был 
популярным вокальным педагогом (преподавал в Театральном училище, 
Воспитательном доме, давал частные уроки), в 1849 издал свою Полную школу 
пения; в 1834–1835 издавал журнал «Эолова арфа», куда входили романсы и 
фортепианные произведения, его собственные и других авторов. 
После 1845 музыкант жил в Петербурге, куда переехал в надежде устроиться 
учителем в Придворную капеллу, однако по разным причинам этот план не 
осуществился. Был вхож в петербургские литературные и художественные 
кружки; близко сошелся с А.С.Даргомыжским и А.А.Григорьевым (Варламову 
посвящены два стихотворения этого поэта и критика). Романсы Варламова 
исполнялись в салонах, их пела в своих концертах прославленная Полина Виардо 
(1821–1910). 
Умер Варламов в Петербурге 15 (27) октября 1848. Его памяти были посвящены 
романс Гурилева Воспоминание о Варламове, коллективные фортепианные 
вариации на тему его романса Соловьем залетным (среди авторов 
А.Г.Рубинштейн, А.Гензельт), а также вышедший в 1851 Музыкальный сборник в 
память А.Е.Варламова, включавший, наряду с сочинениями покойного 
композитора, романсы виднейших русских композиторов. Всего Варламовым 
создано около двух сотен романсов и песен на тексты более 40 поэтов, сборник 
обработок народных песен Русский певец (1846), два балета, музыка по крайней 
мере к двум десяткам спектаклей (большая часть утрачена). 
 
Прослушать песни Варламова «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», 
«Горные вершины». 
Подготовить пересказ. 
 


