
SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 ǀ ISSUE 4 ǀ 2021 

ISSN: 2181-1601 
 

Uzbekistan                              www.scientificprogress.uz  Page 682 
 

ЗАКОН И ФОРМУЛЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ПРИМЕНЕНИЕ В 

КОМПОЗИЦИИ В ТЕОРИЮ 

 

Вазира Нарзиллоевна Атаева 

Студент второго курса, Бухарский государственный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья теоретическом уровни композиции и применение в композиции 

формулы вероятностей. Цель статьи – расширить представления читателей о 

методиках по теорию и возможностях повышения уровня преподавания теории. 

Статья ориентировано на полноту изложения круга тем, которые исчерпывают 

современный курс музыкальной грамоты на уроках сольфеджио в музыкальной 

школе. В полном объеме, оно соответствует уровню вступительных экзаменов в 

средние музыкальные учебные заведения по спец. "теория музыки"; вместе с тем, 

возможно его частичное изучение. Поэтому объяснения тем достаточно подробны 

и, по возможности, максимально облегчены. 
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ABSTRACT 

An article on the theoretical levels of composition and the use of the formula of 

probabilities in composition. The purpose of the article is to expand the reader's 

understanding of the methods of theory and the possibilities of improving the level of 

teaching theory. The article is focused on the completeness of the presentation of the 

range of topics that exhaust the modern course in musical literacy in solfeggio lessons at 

a music school. In full, it corresponds to the level of entrance examinations to secondary 

music educational institutions for special purposes. "MUSIC THEORY"; however, 

partial study of it is possible. Therefore, the explanations of the topics are quite detailed 

and, if possible, simplified as much as possible. 

Keywords: law of theory / probability in music / composition / theory / music. 

 

Теория музыки изучает основы и принципы 

построения музыкальных произведений, закономерности 
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формирования музыкальных - певческих и инструментальных -звукосочетаний. 

Теория музыки - один из предметов, преподаваемых в музыкальной школе. 

Учащимся начальная теория музыки дает элементарные знания о нотах, ладах, 

аккордах, темпах, метрах и др. Иными словами, занятия по теории 

музыки формируют основу для дальнейшего музыкального образования человека. 

В статье безусловно, будет верным помощников как для самых маленьких 

учащихся музыкальных школ, так и для взрослых, интересующихся основами 

музыкальной теории. Большое внимание уделяется введению в нотную грамоту - 

графическое изображение нот, длительности, все это, буквально, разложено по 

полочкам.  

Много материала о построении и обращении гармонических, мелодических 

интервалов. Все снабжено конкретными примерами, "объяснениями на пальцах". 

Освещаются вопросы, касающиеся музыкальной 

грамоте. Основных звуков в музыке - семь: до, ре, ми. фа. соль, ля, си. Вместе они 

образуют звукоряд, которому соответствует расположение белых клавиш 

фортепиано: Эта группа звуков повторяется на фортепиано несколько paз. 

Расстояние между звуком и его повторением выше или ниже называется октавой. 

Октава, которая находится в середине фортепианной клавиатуры, называется 

первой. Ее звуки записываются с малой буквы с цифрой 1 справа вверху: до
1
, 

ре
1
 и т.д. Выше, правее первой на клавиатуре расположены вторая октава. третья, 

четвертая и пятая. Их звуки пишутся с малой буквы с соответствующей цифрой 

справа вверху: до
2
, до

3
, до

4
. В пятой октаве - всего один звук - до

5 
. 

Каждый вид искусства имеет дело со своим особым материалом: живопись - с 

красками, скульптура и архитектура - с различными строительными материалами, 

музыка - со звуками. Художнику-творцу, создающему произведение искусства, 

отнюдь не безразличны свойства того материала, которым он пользуется. От 

художественного замысла зависит, выберет ли скульптор бронзу или мрамор, 

гипс или дерево. Гуашь, акварель, масло - различные виды красок - обладают 

различными свойствами, и эти свойства учитываются живописцем и 

используются в определенных художественных целях. Музыкантам также 

необходимо знать, каковы физические свойства музыкальных звуков, как 

отдельные звуки и их сочетания воздействуют на человека. Изучением свойств 

музыкальных звуков и особенностями их восприятия занимаются, помимо теории 

музыки, музыкальная акустика и отчасти музыкальная психология; значительное 

место этим вопросам уделяется также в курсах инструментоведения и 

оркестровки. 

На ранних стадиях развития человечества музыка была почти 

исключительно прикладной. Отсюда «каноничность» музыкального стиля, малая 

выраженность в нём индивидуально-авторского начала. В профессиональном 
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творчестве зрелых музыкальных культур музыка постепенно освобождалась от 

непосредственной зависимости от слова, танца, ритуального контекста. Теория 

музыки ищет ответы на вопросы о том, каким правилам подчиняется музыка, что 

лежит в её основе и чему надо научиться, чтобы не только грамотно исполнять 

музыку, но и понимать её. При непосредственном восприятии музыки, с одной 

стороны, и её рациональном анализе, с другой стороны, 

выделяются универсальные (характерные для любой музыки) категории —

 гармония, ритм и форма. В то время как ритм и форма присущи также другим 

видам искусств, звуко-высотная структура (гармония) — уникальная, присущая 

только музыке, сущность. Мелодия и полифония, хотя и не являются столь 

универсальными, как гармония, ритм и форма, в ряде конкретных музыкальных 

складов приобретают огромное значение. 

Прикладная теория, основываясь на материале исследований, ставит своей 

целью создание и совершенствование методов обучения музыке, позволяющих 

овладевать исполнительской практикой, тренировать восприятие музыки. 

Базовыми навыками являются сольфеджио - чтение музыки с листа, анализ и 

запись нот на слух, чтение различных видов партитур, оркестровок, 

искусство импровизации, азы композиции. 

Музыкальным строем называют систему отношений звуков по высоте, 

принятой в той или иной практике настройки музыкальных инструментов, 

которая характеризуется заданием частот звучания нот. Существует много разных 

музыкальных строев, например, пифагорейский или средне-тоновый. На 

современных музыкальных инструментах с фиксированным строем обычно 

используется равномерно темперированный строй. 

Композитор составитель — сочинитель музыкальных произведений. Термин 

употребляется преимущественно по отношению к авторам, 

осознающим композицию как род своей профессиональной деятельности, а во 

многих случаях и как средство к существованию. Профессия композитора 

предполагает наличие творческого дарования и требует специального обучения 

технике композиции, музыкально-теоретическим и музыкально-историческим 

дисциплинам. В стандартном случае композитор записывает свои сочинения в той 

или иной музыкальной нотации, которую затем интерпретирует музыкант-

исполнитель. 

Композиция  — в отличие от рисунка, цвета, линии, объёма, пространства 

представляет собой не один из компонентов художественной формы, а 

художественно-образную, содержательно-формальную целостность — наиболее 

сложный и совершенный тип структуры, в котором все элементы органично 

связаны между собой. Композиция ( составление, сочинение) — 

категория музыковедения и музыкальной эстетики, характеризующая предметное 
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воплощение музыки в виде выработанного и завершённого в себе музыкального 

произведения, «опуса», в отличие от текучей вариативности народного 

творчества-процесса, от импровизации (в 

древней, восточной, народной, джазовой музыке, некоторых видах музыки XX 

века). Композиция предполагает: наличие автора как личности (композитора); его 

целенаправленную творческую деятельность; отделимое от создателя и далее 

независимо от него существующее произведение; воплощение содержания в 

точно установленной объективированной звуковой структуре; сложный аппарат 

технических средств, систематизированный музыкальной теорией и излагаемый в 

специальной области знания (в курсе композиции). Письменная фиксация 

композиции требует совершенной музыкальной нотации.  

В музыке постоянно соприкасались индивидуальное и типовое, единичное и 

всеобщее, случайное и закономерное как взаимно обусловливающие феномены: 

неустойчивые периоды переоценки пройденного, пере-осмысления 

фундаментальных художественных принципов и экспериментальных поисков 

нового уступали место стабильным этапам «закрепления» найденных путей 

развития, практического применения обнаруженных средств и методов. При этом, 

в те самые неустойчивые и неопределенные периоды рождалось новое, нередко 

возникавшее абсолютно случайно. 
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