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Исполнительство на духовых инструментах в ХХ-ХХ1 вв. претерпело значительное измене-
ние. В данной статье рассматриваются современные исполнительские возможности духовых 
инструментов, связанные с поисками нового, с различными экспериментами в области звука. По 
мнению автора, в настоящее время в области исполнительства на медных и деревянных духовых 
инструментах можно обозначить следующие тенденции: поиск новой выразительности, связан-
ной с использованием нетрадиционных приемов звукоизвлечения; конструирование совершенно но-
вых, ранее не существовавших инструментов; внедрение современных технологий - изобретение 
электронных духовых инструментов; оригинальное использование сценического пространства; 
внедрение принципа многоканальности, а также элементов театрализации, что в конечном ито-
ге позволило значительно обогатить красочную сторону музыки, расширить привычные горизон-
ты композиторского творчества, направленного на воплощение разнообразных художественных 
образов. 
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Wind instrument performance in the XX-XXI centuries has undergone a significant change. This article discusses the modern 
performing opportunities of wind instruments associated with finding new, with various experiments in the field of sound. According to 
the author, now in the field of performance on brass and wooden wind instruments it is possible to designate the following tendencies: 
search of the new expressiveness connected with use of nonconventional methods of sound extraction; designing of absolutely new, earlier 
not existing instruments; introduction of modern technologies - the invention of electronic wind instruments; original use of scenic space; 
introduction of the principle of channelling, and also staging elements that finally allow to enrich considerably the colorful party of music, 
to expand the habitual horizons of the composer creativity directed at embodiment of various artistic images. 
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Духовые инструменты зародились в 
глубокой древности. На протяжении 

долгих лет происходило постепенное со-
вершенствование их конструкции, переос-
мысление специфики использования в кон-
цертной практике. Духовые инструменты 
прошли долгий эволюционный путь от не-
совершенных, плохо звучащих и не держа-

(Art and Culture. — 2015. — № 4(20). — P. 64-68) 

щих интонацию до нынешних, на которых 
благозвучным тембром можно исполнять 
весьма сложные, виртуозные музыкальные 
произведения. В настоящее время суще-
ствует ряд работ, посвященных современ-
ным возможностям духовых - это труды 
В. Шалонека [1], Б. Барталоцци [2], Д. Смир-
нова [3] и некоторых других авторов. Однако 
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в них рассматриваются преимущественно 
нетрадиционные приемы звукоизвлечения. 
В своем исследовании мы бы хотели более 
широко взглянуть на проблему выразитель-
ности духовых инструментов. 

Цель данной статьи - выявить современ-
ные возможности духовых инструментов, 
связанные с различными экспериментами, 
новыми поисками в области их выразитель-
ных возможностей. 

Нетрадиционные приемы звукоиз-
влечения. Долгое время композиторы, ис-
полнители, изготовители духовых инстру-
ментов стремились к некоему единому, 
удовлетворяющему всех эталону звучания. 
Однако с начала ХХ века постоянный поиск 
нового усиливает интерес к самому звуку, 
разнообразию и многовариантности его во-
площения в музыке - вплоть до шумовых 
эффектов. Возникновение данной тенден-
ции связано в первую очередь со становле-
нием и развитием второй волны авангарда 
с его опытами конструирования звука, ког-
да, как пишет Ю. Холопов, « .материал му-
зыки - звукоотношения - не используется 
(что предполагает его наличие в готовом 
виде), а создается композитором в процес-
се сочинения, вообще в процессе его дея-
тельности» [4]. Само изменение тембровых 
характеристик звука становится областью 
экспериментов в композиторском творче-
стве. Новые звучания на духовых непосред-
ственно связаны с нетрадиционными при-
емами звукоизвлечения. 

Использование нетрадиционных при-
емов звукоизвлечения на духовых инстру-
ментах в современной зарубежной музыке 
носит распространенный характер, что свя-
зано, в первую очередь, с именами Л. Берио, 
К. Штокхаузена, Х. Лахенмана, Д. Лигети, 
Т. Такемицу, Х. Холлигера, Х. Хенце, Б. Фер-
нейхоу. В современной белорусской музы-
ке духовые инструменты также являются 
объектом применения различных экспери-
ментальных новаций, связанных с поиска-
ми новых тембровых красок (в сочинениях 
С. Бельтюкова, Г. Гореловой, В. Кузнецова, 
Д. Лыбина и др.). 

Исследуя с позиции современного ин-
струментоведения пути расширения вы-
разительных возможностей деревянных 
духовых инструментов в музыке второй по-
ловины ХХ века, российский искусствовед 

И. Вискова предлагает классификацию эле-
ментов тембро-звуковой выразительности 
[5]. Ряд составляющих данную классифика-
цию непосредственно связан с нетрадици-
онными приемами звукоизвлечения. Это: 

• эффекты объемного звучания; 
• glissando; 
• эффекты спектрального звучания; 
• трели и тремоло; 
• тембральная переокраска звука или 

bisbigliando (тембровое тремоло); 
• тембровая полифония; 
• тембровые эффекты. 
Эффекты объемного звучания. К эффек-

там объемного звучания И. Вискова отно-
сит фруллато (frullato) и вибрато (vibrato) 
с его производными осциллато (oscillato) и 
сморцато (smorzato). Звучание данных не-
традиционных приемов звукоизвлечения в 
силу различного вида пульсаций (интона-
ции, силы звука), характеризующих приро-
ду их образования, отличается объемом, ре-
льефностью. Фруллато является одним из 
наиболее часто используемых в настоящее 
время нетрадиционных приемов звукоиз-
влечения. Его звучание формируется в про-
цессе частого прерывания дыхания, посыла-
емого в духовой инструмент, и напоминает 
тремоло струнных инструментов. 

Особым приемом звукоизвлечения яв-
ляется вибрато - периодическое измене-
ние высоты звука (в отличие от сморцато, 
образуемого периодическим колебанием 
силы звука) при помощи вибрирования диа-
фрагмы, губ, гортани или языка. Интенсив-
ность вибрато может быть различной - от 
без вибрато (non vibrato) до сильное вибра-
то (vibratissimo). Следует отметить, что дан-
ный прием звукоизвлечения применялся в 
музыке и до ХХ века, однако как особое сред-
ство выразительности вибрато получило 
широкое применение именно в современ-
ной музыке. 

Осциллато - это особая разновидность 
вибрато, иногда называемая медленное ви-
брато (vibrato lento), представляющая собой 
медленное периодическое глиссандирова-
ние в пределах четвертитона или полутона, 
получаемое при помощи усиления и осла-
бления напряжения губ, либо путем пово-
рачивания инструмента. Разновидностью 
осциллато, отличающегося оригинальным 
звучанием, привносящим в произведение 

55 

Реп
оз

ит
ор

ий
 В

ГУ



Руткевич С. А. Современные способы расширения выразительных возможностей духовых 

особый колорит, является полуосциллато 
(half-oscillato) - глиссандирующее движение 
в одну сторону от основного тона (как пра-
вило, вниз) с последующим возвращением. 

Суть glissando, нетрадиционного приема 
звукоизвлечения, обладающего яркой кра-
сочностью звучания, заключается в плав-
ном скольжении от одного звука к другому. 

Эффекты спектрального звучания. На 
деревянных духовых инструментах при 
помощи определенных способов дыхания 
и специальной аппликатуры возможно из-
влечение таких нетрадиционных приемов 
звукоизвлечения, как флажолеты, отлича-
ющихся специфическим колоритом. Фла-
жолет - это один обертон, выделенный из 
целого ряда обертонов, в совокупности со-
ставляющих тембр обычного музыкально-
го звука. 

Трели и тремоло. Традиционные тре-
ли (быстрое чередование нот в пределах 
интервала большой или малой секунды), 
как особый колористический прием звуко-
извлечения, в мировой исполнительской 
практике используются начиная с XVI века. 
В ХХ веке были изобретены новые виды 
трелей (двойные, тройные), исполняемые 
при помощи попеременного чередования 
различных аппликатур. Тремоло - быстрое 
чередование нот, расположенных, в отличие 
от трели, на расстоянии большего интерва-
ла, нежели большая секунда. 

Тембральная переокраска звука или 
bisbigliando (тембровое тремоло). Тембраль-
ная переокраска обычно осуществляется по-
средством чередования обычных и флажо-
летных звуков, а также исполнения звука 
с применением дополнительной (вспомо-
гательной) аппликатуры. Bisbigliando (тем-
бровое тремоло) образуется при исполне-
нии одного звука быстрым чередованием 
различных аппликатур и отличается осо-
бым «мерцающим» звучанием. 

Тембровая полифония на духовых инстру-
ментах осуществляется двумя способами: 
а) посредством использования мультифо-
ники; б) с использованием человеческого 
голоса (doubleton). 

Мультифоника (англ. Multiphonics), пред-
ставляющая собой исполнение многого-
лосных созвучий на духовом инструменте, 
является одним из наиболее колоритных и 
ярких нетрадиционных приемов звукоиз-

влечения. Мультифонические звучания об-
разуются в процессе использования особой 
аппликатуры, а также определенного спосо-
ба вдувания в инструмент. Как тембровую 
полифонию можно трактовать использо-
вание голоса исполнителя одновременно с 
игрой его на инструменте (doubleton). 

К тембровым эффектам относятся не-
традиционные приемы звукоизвлечения, 
возникающие в результате особого исполь-
зования духового инструмента, в результа-
те чего создаются «...эффекты тембральной 
переокраски звука» [5, с. 22]. Все тембровые 
эффекты И. Вискова разделяет на следую-
щие категории: амбушюрные (образуемые 
вследствие специфической работы амбу-
шюрного аппарата), аппликатурные (удар-
ные эффекты, игра с полностью закрытым 
клапанным механизмом) и механические 
(использование сурдины, игра на различ-
ных частях инструмента и прочие экспе-
риментальные приемы звукоизвлечения, 
постоянно изобретаемые исполнителями и 
композиторами). 

В современной музыке встречаются про-
изведения, в которых колористические воз-
можности деревянных и медных духовых 
инструментов расширяются путем исполь-
зования электронных средств - микрофона, 
электроакустической аппаратуры, компью-
тера. Представляется логичным дополнить 
разработку И. Висковой еще одной кате-
горией тембровых эффектов (кроме амбу-
шюрных, аппликатурных и механических) -
электронные, к которым относим нетра-
диционные приемы извлечения, получен-
ные в результате препарирования духо-
вого инструмента при помощи различных 
электронных устройств. Применяя нетра-
диционные приемы звукоизвлечения, ком-
позиторы расширяют сферу выразитель-
ных возможностей духовых инструментов, 
что позволяет создавать музыкальные про-
изведения, отличающиеся богатством тем-
бровой палитры, яркой образностью, худо-
жественной выразительностью и глубоким 
содержанием. 

Изобретение новых инструментов. 
Музыканты-экспериментаторы постоянно 
находятся в поиске новых, оригинальных 
звучаний, поэтому процесс конструирова-
ния новых духовых инструментов актив-
но продолжался в ХХ веке, продолжается 

56 

Реп
оз

ит
ор

ий
 В

ГУ



Искусство и культура. — 2015. — № 4(20) 

и сейчас. Из наиболее известных таких ин-
струментов можно назвать контрабасовую 
флейту, гобой-мюзет, кларнет-субконтра-
бас, саксофон-субконтрабас. Иногда новый 
инструмент является гибридом уже извест-
ных - как, например, тромбот - гибрид фаго-
та и тромбона, ксафон - гибрид саксофона и 
блокфлейты. Не чужды духовым инструмен-
там и новые технологии - в 2014 г. фирма 
АКАИ выпустила Akai EWI 5000 S - гибрид 
духового инструмента и синтезатора. В него 
вмонтированы специальные датчики давле-
ния воздуха и давления губ, имеется десять 
клавиш. На протяжении одного концерта ис-
полнитель на данном инструменте может 
радовать и удивлять публику в том числе и 
необычными электронными звучаниями. 

Принцип многоканальности. В работе 
«Основы теории и методики духового музы-
кально-исполнительского искусства» [6], в 
которой рассматривается широкий спектр 
проблем, связанных с теорией и методикой 
духового исполнительства, украинский ис-
следователь В. Апатский особое внимание 
уделяет так называемым «педальным зву-
кам» - извлекаемым сверхнизким звукам 
у медных духовых инструментов, а также 
весьма перспективному пути - исполни-
тельству одновременно на двух инструмен-
тах. Принцип многоканальности, по мне-
нию автора, возможен в конструкции как 
медных, так и деревянных инструментов. 
Именно многозвучие подобного рода могло 
бы содействовать более успешному привле-
чению публики на концерт и « .сохранению 
внимания к инструменту на протяжении 
всего вечера» [6, с. 266]. 

Театрализация, оригинальное исполь-
зование сценического пространства. 
Весьма перспективным представляется ис-
пользование в концертной практике эле-
ментов театрализации, оригинального ис-
пользования сцены. Как пример рассмотрим 
произведение «Triangles I» (1987) (англ. Тре-
угольники I) для трех труб американского 
композитора Т. Стивенса. 

Сочинение состоит из трех частей, при 
исполнении каждой из них трубачи нахо-
дятся на сцене, выстроившись в опреде-
ленном порядке. В первой части - в виде 
широкого равностороннего треугольника, 
причем, первый трубач, находящийся в глу-
бине сцены, должен направить раструб ин-

струмента в сторону слушателей, а второй 
и третий, стоящие на краю сцены, - друг на 
друга. Во второй части второй и третий тру-
бачи находятся близко друг от друга, в ре-
зультате чего образуется равносторонний 
треугольник. В третьей же части все испол-
нители максимально близко приближаются 
друг к другу, образуя равнобедренный тре-
угольник, при этом второй и третий тру-
бачи должны направить раструб своих ин-
струментов в сторону первого трубача. 

В начале первой части второй трубач ис-
полняет трель на ноте «си» первой октавы 
в предельно тихой динамике и полностью 
погрузив сурдину в раструб инструмента. 
Характерно, что трель, по указанию компо-
зитора, должна исполняться всеми труба-
чами с помощью неполного нажатия вен-
тилей духового инструмента, в результате 
чего образуется необычная тембровая кра-
ска, характеризующаяся приглушенным, 
интонационно неточным звучанием. По 
мере увеличения силы звука исполнитель 
постепенно вынимает сурдину из раструба 
трубы, поворачиваясь в сторону первого 
трубача. Первый трубач продолжает испол-
нение трели в той же динамике и с таким же 
положением сурдины, словно перехватывая 
эстафету у второго трубача, при этом по-
степенно, в процессе усиления силы звука 
и полного освобождения раструба инстру-
мента от сурдины, поворачивается в сторо-
ну слушателей. Достигнув максимальной 
яркости звучания трубы, первый трубач 
должен медленно разворачиваться в сторо-
ну третьего трубача, постепенно ослабляя 
силу звука и погружая сурдину в раструб ин-
струмента. Третий трубач проделывает те 
же действия в обратном порядке, постепен-
но прекращая игру. Так, звук, зародившись 
в одной стороне концертного зала, словно 
неспешно проплыв мимо слушателей, рас-
творяется в другой ее части. 

Во второй части сочинения первый тру-
бач, находясь на некотором отдалении от 
второго и третьего, продолжает исполнять 
трель на ноте «си» первой октавы, раскра-
шивая ее монотонное звучание с помощью 
применения различных положений сур-
дины в раструбе инструмента. Он словно 
пытается не встревать в развернувшийся 
бурный диалог рядом находящихся второ-
го и третьего трубача, партии которых по-
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строены на основе серии из первой части 
произведения. В третьей части «Triangles I» 
в спор включены уже все три исполнителя, 
находящиеся на близком расстоянии друг 
от друга. В финале произведения, символи-
зируя достижения согласия, в партиях труб 
воцаряется звучание си-минорного кварт-
секстаккорда. 

Различные способы расположения испол-
нителей на сцене позволяют композитору 
создавать необычные «стереофонические» 
звуковые эффекты, существенно оживляю-
щие общее восприятие музыкального про-
изведения. Так автор формирует перед слу-
шателем яркую образную картину, в которой 
исполнители являются драматическими ак-
терами, исполняющими каждый свою роль в 
небольшом спектакле, а партии труб стано-
вятся своеобразным текстом пьесы. 

Заключение. Таким образом, можно с 
уверенностью утверждать, что в настоящее 
время исполнительство на духовых инстру-
ментах не стоит на месте - композиторы и 
инструменталисты активно занимаются по-
исками новой выразительности, связанной 
с нетрадиционными приемами звукоизвле-

чения, конструированием новых инстру-
ментов, в том числе и электронных, прин-
ципа многоканальности, а также элементов 
театрализации, оригинального использо-
вания сценического пространства, что в ко-
нечном итоге значительно обогащает худо-
жественную сторону музыки. 
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