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Инструментально-видовой стиль как исполнительский 
феномен (на примере саксофона)

АНОТАЦІЯ ■ Стецюк Р. О. Інструментально-видовий стиль як 
виконавський феномен (на прикладі саксофона). Статтю присвячено об-
ґрунтуванню правомірності застосування поняття «Стиль інструмента» у ви-
конавському музикознавстві. Зазначено, що глобальність стильового аспекту 
в системі художньої творчості заздалегідь передбачає його розповсюдження 
і на галузь органології – науки про інструменти як «знаряддя», «органи» му-
зичного мислення. Наголошується, що інструменти, являючи собою частини 
рукотворної «другої» природи, самі по собі стилем не володіють, а висту-
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пають як його детермінанти, в рамках понятійної аксіоми «стиль – це лю-
дина» (за Ж. Бюффоном). Репрезентантами стилю інструмента виступають 
творчі особистості – суб’єкти діяльності по створенню й виконанню музи-
ки. У статті узагальнені та систематизовані відомості про музичний стиль 
у його розповсюдженні на рівень видової інструментальної стилістики, де 
основним критерієм класифікації виступає співвідношення універсалізму та 
специфіки виконавського звукообразу. Запропоновано оригінальне поняття 
«інструментально‑видовий стиль», що слугує основою вивчення конкретних 
різновидів і репрезентацій даного феномену, в даному випадку, саксофон-
ний. ■ Ключові слова: стиль у мистецтві, музичний стиль, виконавський 
стиль, органологія, інструментально-видовий стиль, інструментальна 
стилістика, стиль саксофона.

АННОТАЦИЯ ■ Стецюк Р. А. Инструментально-видовой стиль 
как исполнительский феномен (на примере саксофона). Статья посвя-
щена обоснованию правомерности использования понятия «стиль инстру-
мента» в исполнительском музыкознании. Отмечено, что глобальность сти-
левого аспекта в системе художественного творчества заранее предполагает 
его распространение и на область органологии – науки об инструментах как 
«орудиях», «органах» музыкального мышления. Подчеркнуто, что инстру-
менты, будучи частью рукотворной «второй» природы, сами по себе сти-
лем не обладают, а выступают как его детерминанты, в рамках понятийной 
аксиомы «стиль – это человек» (по Ж. Бюффону). Репрезентантами стиля 
инструмента выступают творческие личности – субъекты деятельности по 
созданию и исполнению музыки. В статье обобщены и систематизированы 
сведения о музыкальном стиле в его распространении на уровень видовой 
инструментальной стилистики, где основным критерием классификации 
выступает соотношение универсализма и специфики исполнительского зву-
кообраза. Предложено оригинальное понятие «инструментально‑видовой 
стиль», служащее основой изучения конкретных разновидностей и репре-
зентаций данного феномена, в данном случае, саксофонной. ■ Ключевые 
слова: стиль в искусстве, музыкальный стиль, исполнительский стиль, ор-
ганология, инструментально-видовой стиль, инструментальная стилисти-
ка, стиль саксофона.
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ABSTRACT ■ Stetsiuk R. O. Varietal instrumental style as 
a performance-related phenomenon (case study: saxophone).

■ This article substantiates the legitimacy of using the notion of 
“instrument’s style” in music performance studies. It was noted that the global 
nature of the style aspect in the system of artistic work pre‑envisages its application 
to the field of organology – the science of instruments as “tools” or “organs” of 
musical thinking – as well.

It was emphasized that, being part of the man‑made, “second” nature, instruments 
per se do not have a style but represent its determinants within the framework of 
the notional axiom “style is person” (according to Georges‑Louis Leclerc, Comte 
de Buffon). The instrument’s style is represented by creative personalities who 
create and perform music. This article generalizes and systemizes information about 
musical style in its extension onto the level of varietal instrumental stylistics, where 
the main classification criterion is the ratio between universalism and specifics of 
performance‑related sound image. The article offers an original notion of “varietal 
instrumental style” that provides basis for the study of particular varieties and 
representations (in this case, saxophone) of this phenomenon.

It was noted that a new system of perceptions of musical interpretation 
arises within the framework of music performance studies, thus causing special 
interest in varietal specifics of an instrument as the most important component of 
interpretation performance process. Performance of music is thought of as a true 
creative act in which the figure of interpreter stands out, represented in several 
versions: performing as such, mixed (composing‑performing or performing‑
composing), and improvising.

It was emphasized that comprehensiveness of the “style” category allows to 
extend its applicability to all (without exception) means of expressive‑constructive 
complex of music, which in a concrete composition are manifested at the stylistics 
level. Among the most important stylistic components of a piece of music are 
instruments which do not have a style themselves but represent its determinants 
objectively existing in the practice of public music playing of various eras and 
periods, countries and regions.

Complex properties of instruments are studied within the framework of 
a relatively new field of music studies called “organology”. According to an 
organological approach, instruments appear in their wholesome quality that 
includes timbre‑acoustic and image‑semantic values and characteristics, enabling 
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them to be considered at the level of varietal style – the style of any music varieties 
(according to Valentina Kholopova).

It was noted that musical instruments are dual by their nature. On the one 
hand, they are artifacts of civilizational culture categorized as phenomena of the 
“second”, man‑made nature. On the other hand, they require obligatory presence 
of a human being – a performer‑interpreter in whose work they get “humanized” 
(according to Boris Asafyev) and attain the qualities of style. Such an interpretation 
of the “instrument’s style” category can be found more and more often in music 
study works devoted to particular varietal instrumental styles: piano, guitar, violin 
and other.

This article notes that the notion of “instrument’s style” correlates not only 
with the generalized perception of musical style with its branching into hierarchical 
levels but also with stylistics of a musical composition perceived as the set of 
the means of implementing a genre‑style idea in the text of a musical image: 
composing (notational) and performing (acoustic). As a result, we have the notion of 
instrument stylistics existing within the wholesome system “instrument = musical 
composition” (according to Boris Asafyev). It was emphasized that instruments, 
like the style in general, are “material”, i.e. they are perceived sensibly, acting as 
objects of reality embodying intentions of author’s and performer’s artistic design.

It was proved that in varietal instrumental stylistics, the most important 
aspect is the belonging of an instrument to a particular family and its correlation 
with instruments of other families. As for the saxophone style, its distinctive 
features from this viewpoint will include: a) characteristic particularities of sound 
image reflected via timbre and semantics (“timbre labels” according to Alexander 
Veprik), b) interim position within the system of aerophones – brass and wooden 
wind instruments.

It was emphasized that parameters of the stylistic structure of a musical 
composition always correlate with its texture measured vertically, horizontally 
and depth‑wise. The textural “configuration” always includes an instrument 
as the carrier of its intrinsic stylistics: historical, genre‑specific, national, 
“personal”. Therefore, when reviewing a varietal instrumental style, including the 
saxophone style highlighted in this article, one has to use the following criteria: 
a) organological, b) varietal, c) genre‑stylistic.

On that basis, the article offers an original definition of the saxophone style 
as a performance‑ and composing‑related phenomenon aggregately reflecting 
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timbre‑acoustic and image‑semantic properties of an instrument, distinguishable 
for: a) interim position between wooden and brass aerophones, b) peculiarity of 
sound image tending toward universalism, i.e. toward assimilation of properties of 
a whole number of other musical instruments, and of not only wind but also other 
groups.

The article’s concluding remarks note that saxophone stylistics manifest 
themselves the most fully in jazz, where this instrument is represented in the entire 
diversity of its artistic and technical capacities at the level of improvisation art that 
revives, at the new “orbit” of historical‑style spiral, the centuries‑old practice of 
musical instrumentalism. ■ Key words: style in art, musical style, performing 
style, organology, varietal instrumental style, instrumental stylistics, saxophone 
style.

Постановка проблемы. В современном музыкознании, которое 
всё чаще становится исполнительским по содержанию исследуемых 
проблем, отдельной областью выступает органология, изучающая 
комплексные свойства инструментов и инструментальных семейств. 
Органологический аспект, как это показывается в предлагаемой ста-
тье, коррелирует со стилевым, поскольку именно стиль выступает как 
высший уровень обобщения в системе художественного творчества, 
в том числе, музыкального. В связи с этим категория «инструменталь-
но‑видовой стиль», выделяемая в данном исследовании, является ме-
тодически опорной в изучении отдельных инструментальных стилей, 
в данном случае, саксофонного.

Связь с научными и практическими задачами. В научном 
плане данная статья продолжает линию изучения инструменталь-
ных стилей, начало которой было положено ещё в эпоху Барокко. 
Рассматриваемая в ней категория «инструментально‑видовой стиль» 
в экстраполяции на стиль саксофона служит, по замыслу автора, ме-
тодической базой для изучения соответствующих художественных 
явлений – произведений, их исполнения и импровизации. В практи-
ческом аспекте данное исследование может быть полезным музы-
кантам‑практикам, желающим больше знать о своём инструменте, 
в частности, саксофонистам, работающим в джазовых и эстрадных 
коллективах.
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Анализ последних исследований и публикаций. Глобальность 
категории «стиль» вызывает потребность в её распространении на 
весь комплекс музыкально‑художественных явлений, в связи с чем 
в исследованиях последних лет специально выделяется и рассматри-
вается такое явление, как «стиль инструмента». Здесь в роли «пер-
вооткрывателей» выступают харьковские музыканты, изучающие 
отдельные проявления данного феномена – фортепианный стиль 
(О. Крипак [9]), скрипичный стиль (И. Гребнева [4]), гитарный стиль 
(А. Жерздев [5], В. Ткаченко [22]) и др. Что касается стиля саксофо-
на, то, насколько известно, это понятие в предлагаемом исследование 
рассматривается впервые.

Цель статьи – выявить особенности применения понятия 
«стиль» к инструментам, используемым в качестве «орудий» мышле-
ния исполнителей разных специализаций, в частности, саксофонной, 
с выделением методического аспекта исследуемого вопроса.

Изложение основного материала исследования. В настоящее 
время в музыкознании прочно утвердилась исполнительская на-
правленность (так называемое исполнительское музыковедение). 
В нём отражается целый комплекс вопросов, связанных с пред-
ставлениями об исполнительстве как о полноценном творчестве, 
а не об «исполнении чужой воли» (по Г. Оржоникидзе [18, c. 64] 
и Л. Шаповаловой [24, c. 551]). Даже термин «интерпретация» означа-
ет соединение чего‑то «уже бывшего», того, что уже было кем‑то соз-
дано, со своим, индивидуальным [18, с. 64]. Исполнительский стиль, 
включаемый в систему музыкально‑стилевой классификации как раз-
новидность «стиля творческих личностей» (В. Холопова [23, с. 223]), 
в творческом плане автономен, что представлено в его определе‑
нии, предложенном О. Катрич: «Индивидуальный стиль музыкан‑
та‑исполнителя – это соответствующая специфичности его музыкаль-
ного мировидения система выразительных средств, которая, сохраняя 
целостность, функционирует в качестве опорного фактора переин-
тонирования разных композиторских стилей» [7, с. 9]. Для музыкан-
та‑импровизатора процесс исполнения музыки является одновремен-
но и процессом ее сочинения. Поэтому в области джазового искусства 
исполнительские стили преобразуются в композиторско‑исполни-
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тельские или «смешанные» (по О. Лысенко [10]), а одним из ведущих 
факторов в стилеобразовании становится стиль инструмента.

Инструменты, представляя собой, с одной стороны, артефакты ци-
вилизационной культуры, прямо не относятся к стилю музыканта, по-
скольку любой стиль, согласно крылатому выражению Ж. Бюффона – 
«это человек». С другой стороны, инструменты создаются человеком 
и служат ему в процессе его практической деятельности, выступая 
как «органы», «орудия» его художественного мышления, что отра-
женно в органологии – отрасли современного музыкознания, изуча-
ющей инструменты в их комплексном значении и выражении, начи-
ная от философии и эстетики и заканчивая конкретными данными, 
относящимися к технике игры. Инструмент – это «продолжение че-
ловека». Констатируя этот факт, Е. Назайкинский подчёркивает, что 
«… вся эволюция музыкальных инструментов шла по пути поисков 
органоподобной, то есть органической, напоминающей организмы 
конструкции. Поэтому бесчисленные метафоры, в которых фиксиру-
ется отождествление инструмента с живым существом, метафоричны 
вовсе не на все сто процентов» [15, c. 81].

Инструменты, несмотря на их некоторую «отчужденность» от 
человека (большую или меньшую, в зависимости от специфики того 
или иного инструментального семейства), составляют, вместе с чело-
веком, некий стилевой симбиоз. Во‑первых, они являются одной из 
детерминант музыкального стиля (по Е. Назайкинскому [17, с. 36]). 
Во‑вторых, они входят в систему стилевой иерархии как бы самостоя-
тельно, включаясь в тот её уровень, который определяется как «стили 
каких‑либо видов музыки» (по В. Холоповой [23, с. 223]). Обладая 
собственным «видовым» стилем, инструменты не могут реализовать 
его без помощи человека – композитора, исполнителя, импровизато-
ра, не говоря уже о том, что сам инструмент конструируется и изго-
тавливается мастером, представляя собой часто отдельное произведе-
ние декоративно‑прикладного искусства.

Поясняя процессы включения инструмента в систему творческо-
го стиля, Е. Назайкинсий отмечает, что для музыканта инструмент 
чаще всего оказывается «… предметом длительного обыгрывания, 
приспосабливания к индивидуальным особенностям исполните-
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ля» [17, с. 35]. И далее: «В инструменте проявляют себя разные силы, 
способные заслонять собою непосредственные проявления индиви-
дуальности. Инструмент изготавливается мастером по всем прави-
лам ремесла и личного искусства и попадает в собственное владение 
к другому мастеру – исполнителю» [там же]. Это означает не только 
двойственность инструмента, принадлежащего к объектно‑субъект-
ным детерминантам стиля, но и его особое местоположение в систе-
ме последнего – «… стиль переправляет в нечто принадлежащее ему 
и то, что не имеет прямого отношения к человеку, к субъекту, индиви-
дууму» [17, с. 36]. Поэтому в рамках исполнительского музыкознания 
к инструментам все чаще и чаще применяется категория «стиль».

В самом широком значении эта категория означает в музыке, со-
гласно определению С. Тышко, «… систему устойчивых признаков 
музыкальных явлений, способ их дифференциации и интеграции на 
различных уровнях (авторская индивидуальность, направление и шко-
ла, историческая эпоха, национальная специфика и т. п.), переход их 
смысловых полей в конкретные системы музыкально‑выразительных 
средств» [21, с. 5]. Глобальность понятия «стиль» не означает его «не-
материальности». По мнению философа А. Лосева, стиль в искусстве 
выступает как «последняя реальность художественного лика» [12], 
что означает «мгновенную узнаваемость стиля» и его распространя-
емость на всю систему выразительно конструктивных средств в му-
зыке, образующих целостную систему (Е. Назайкинский [17, с. 20]).

В этой системе важная роль принадлежит инструментам, как 
формам «материализации» стиля, которые не только позволяют ре-
ализовать в звучании нотный текст произведения (или интонацион-
ный замысел импровизатора), но и влияют на его форму, а тот факт 
что формы «не осязаемы», а инструменты – «осязаемы, дела не ме-
няет» (по Б. Асафьеву [1]). Поэтому представление об инструментах 
с точки зрения их стиля – не просто метафора или преувеличение. 
Это подтверждается целым рядом соответствующих терминов, пред-
ложенных в исполнительских исследованиях, в частности, харьков-
ских авторов. Среди них – работа О. Крипак, где фигурирует поня-
тие «концертно‑фортепианный стиль» [9], работы А. Жерздева [5] 
и В. Ткаченко [22], в которых рассматривается понятие «гитарный 
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стиль», исследование И. Гребневой [4], посвящённое изучению скри-
пичного стиля.

Говоря о стиле инструмента, следует иметь в виду его принад-
лежность к определенному семейству. Если речь идет, например, 
о саксофоне, то он входит в группу аэрофонов, подразделяемых на 
амбушюрные (медные духовые), лингвальные и лабиальные (дере-
вянные духовые). Принадлежность саксофона к деревянным духо-
вым инструментам во многом условна. Это отражается, прежде все-
го, в соотношении таких компонентов инструментального стиля, как 
универсализм и специфика.

В этих понятиях заключена, с одной стороны, тембровая семан-
тика каждого инструмента, с другой стороны, его возможности в пла-
не воплощения фактуры – одноголосной и многоголосной. По перво-
му признаку различают инструменты, обладающие «большей» или 
«меньшей» спецификой – «гобой специфичнее, чем кларнет» (по 
Е. Назайкинскому [15, с. 91]). В этом плане тот же саксофон «специ‑
фичен», поскольку его тембр не укладывается в рамки «классиче-
ских» нормативов, где инструменты должны не выделяться, а, наобо-
рот, сливаться в едином ансамбле (фр. ansamble означает «вместе»). 
По второму признаку – фактурному – инструменты подразделяются 
на «более или менее универсальные» – «фортепиано универсальнее, 
чем скрипка» [там же]. Что касается саксофона, то он «менее универ-
сален», поскольку относится к разряду мелодических инструментов, 
многоголосие на которых достижимо лишь как скрытое или полу-
чаемое с помощью нетрадиционных приёмов игры, например, допе-
ванием второго голоса или «расщеплением» выдержанного звука на 
обертоны.

Универсализм и специфика инструментов соотносятся диалекти-
чески, что доказывается на примере саксофона, ставшего в джазе ин-
струментом универсальной семантики. Как отмечает Е. Назайкинский, 
«… две противоборствующие силы заложены в желании музыкантов 
овладеть инструментом: стремление к универсальности, к безгранич-
ному расширению выразительных возможностей любимого инстру-
мента – и стремление усилить, подчеркнуть яркость, индивидуаль-
ность, специфичность звучания, его своеобразие» [15, c. 91]. В ста-
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новлении стиля любого инструмента (стиля владеющего им музы-
канта) представлены два пути – «поиск новых необычных приёмов» 
и «детальная разработка специфических для инструмента свойств», 
что в совокупности означает «углубление» специфики путем ее «пре-
одоления» [там же]. На этом пути каждый инструмент проходит ряд 
этапов, обозначаемых в данной статье как предварительный, стаби-
лизационный, инновационный. Их характер зависит от «трио» твор-
ческих личностей – мастера‑изготовителя, исполнителя, композито-
ра. Прогресс того или иного инструментального стиля зависит от их 
совместного труда по совершенствованию инструмента в плане его 
художественных и технических возможностей. В результате инстру-
менты либо выдвигаются на первый план и становятся ведущими 
в практике общественного музицирования, либо уходят «в тень», а то 
и вовсе исчезают из обихода.

Употребляя понятие «стиль инструмента», следует иметь в виду 
его целостный «образ» (по Л. Гаккелю [3]), реализуемый исполни-
телем как первостепенной фигурой в триаде «музыкант – произве-
дение – слушатель» (по Е. Назайкинскому [16]). В самом широком 
смысле (безотносительно к конкретной реализации), «… стиль ин-
струмента – это особая разновидность видового стиля, определяемая 
способом его (инструмента) бытия в практике общественного музи-
цированния, типовыми жанрами, композиторскими и исполнитель-
скими стилями, в совокупности хранящимися в памяти инструмента 
как артефакта культуры и возрождаемыми в конкретных композици-
ях и их интерпретациях» (по А. Жерздеву [5, с. 7]). Конкретизация 
данного феномена осуществляется на уровне стилистики. Если стиль 
выступает как обобщающая, глобальная категория, охватывающая 
творческую личность в системе её многосторонних связей с действи-
тельностью, прошлым и настоящим, реальным и гипотетическим, то 
стилистика по значению гораздо уже и может быть охарактеризована 
через следующие три грани (по Е. Назайкинскому [17, с. 140]): она 
есть «определенная сторона художественного текста» (1); «совокуп-
ность стилистических приёмов и методов, характерных для творче-
ства создавшего этот текст автора» (2); «теоретическая дисциплина, 
описывающая закономерности стилистики» (3).
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Если понятие «стиль инструмента» рассмотреть в деталях, то 
окажется, что в нём сосредоточено несколько различных стилистиче-
ских значений. Они касаются того «образа» (по Л. Гаккелю [3]) или 
«звукообраза» (термин, предлагаемый Н. Рябухой [20]) инструмен-
та, который складывается в исполнительском творчестве, на что, как 
правило, ориентируется и композитор, создавая музыку для данного 
инструмента. Употребляя понятие «звукообраз» относительно ис-
полнительского искусства, следует различать в нем две этимологиче-
ские составляющие – «звук» и «образ». При их сочетании возникает 
единство фонического и семантического начал, где «… звук как фи-
зико‑акустический колебательный процесс передает не только мате-
риально‑пространственную информацию об объекте, но и вызывает 
в сознании субъективный звуковой образ» [20, с. 73–74].

Один и тот же инструмент в руках разных исполнителей, при-
надлежащих к разным эпохам и географическим регионам, разным 
школам игры, может отражать разные звукообразы, реализуемые в его 
стилистике. Обобщающие термины «звук» и «образ» характеризуют, 
соответственно, акустику (фонизм) и семантику (смысловыраже-
ние) как две стороны совокупного инструментально‑видового стиля. 
В каждом инструменте можно выделить разные образные грани, что 
отражается даже на восприятии его тембра. Кроме того, существуют 
и широко практикуются, особенно, в музыке Новейшего времени (от 
конца ХIX века до сегодняшнего дня) так называемые нетрадицион-
ные приёмы игры, расширяющие спектр темброво‑акустических воз-
можностей того или иного инструмента. В исследованиях последних 
лет по различным инструментальным стилям все чаще выделяются 
группы подобных приёмов игры. В качестве примеров здесь можно 
назвать работы В. Мужчиля [14], где рассматриваются композитор-
ско‑исполнительские модификации акустической структуры инстру-
ментов струнно‑смычковой группы, и Д. Муединова [13], где анало-
гичные вопросы рассматриваются на примере трубного искусства.

Если понятие «стиль инструмента» к настоящему времени доста-
точно прочно закрепилось в музыковедческом обиходе, то «стилисти-
ка инструмента» – термин, который до сих пор как таковой не употре-
блялся. Между тем, именно стилистическая структура, вытекающая 
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из совокупности приемов и методов использования того или иного 
инструмента в композиторской и исполнительской практиках (сюда 
относятся и импровизация как совмещение того и другого), во мно-
гом определяет звукообраз инструмента в конкретных условиях его 
реализации (историческая, жанровая, национальная, «персональная» 
стилистики). Инструмент (инструменты, голоса), для которых пред-
назначено произведение, всегда выступает как эквивалент последне-
го («инструмент = произведение», по Б. Асафьеву [1]). Инструменты, 
как элементы рукотворной природы, хранящиеся в памяти куль-
туры, являются Paradigma musicum, а произведения – Syntagma 
musicum [15, c. 96]. Это означает глубокую связь между инструмента-
рием и композиторскими творениями, реализация которой находится 
в руках исполнителя. Предназначенность музыкального произведе-
ния для исполнения конкретным инструментом или инструменталь-
ным составом (здесь, правда, возможны и транскрипции межавтор-
ского уровня, по М. Борисенко [2]) является важнейшим показателем 
его стилистической структуры. Если такой структурой обладает само 
произведение, то логично предположить, что она имеется и у инстру-
мента, на котором данное произведение исполняется.

Параметры стилистической структуры инструмента совпа-
дают с измерениями музыкально‑пространственного феномена – 
фактуры, которая в самом широком смысле есть «конфигурация 
музыкальной ткани», обладающая качеством трёхмерности (по 
Е. Назайкинскому [16, с. 73]). Выделяя эти параметры, следует ориен-
тироваться на три вектора – горизонталь, вертикаль и глубину. В сти-
листической структуре произведения горизонталь представлена как 
«… временное развёртывание, для которого характерны сопостав-
ления и плавные соединения различных компонентов» [17, с. 147]. 
В стилистической структуре произведения для саксофона, даже без 
учёта его жанра, это означает возможность сочетания во времени раз-
ных «образов» инструмента, например, «классического» и «джазово-
го». По вертикали стилистическая структура произведения и инстру-
мента, для которого оно написано, характеризуется «…ясно слыши-
мой стилистической полифонией, т.е. одновременным действием двух 
или более стилистически самостоятельных компонентов» [там же]. 
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Образцы подобной «стилистической вертикали» можно найти в ан-
самблевой музыке полифонического склада, в том числе, в саксо-
фонных дуэтах, трио, квартетах, квинтетах, тем более, что они часто 
создаются для объединяемых вместе различных видов инструмента 
(саксофоны сопранино, сопрано, альт, тенор, баритон, бас).

У стилистики музыкального произведения и его репрезентанта – 
инструмента – имеется и глубина, под которой понимаются стилевые 
пласты, располагаемые в пространстве от наиболее слышимого, ве-
дущего – до глубинных, заключённых как бы внутри стиля. Как от-
мечает Е. Назайкинский, «… лежащий на поверхности стилевого 
феномена индивидуальный почерк композитора является лишь пер-
вым слоем. Двигаясь вглубь, мы можем за индивидуальной манерой 
обнаружить черты стиля определённой школы, эпохи, национальной 
культуры, особенности жанрового стиля». [17, с. 147]. Если обратить-
ся к музыке для саксофона, то в ней глубинное стилистическое изме-
рение отражается чаще всего на уровне «школ игры», под которыми 
понимаются как академические, так и неакадемические, в частности, 
джазовые. В них складываются определенные системы игры в обла-
сти звуковедения и звукоизвлечения, артикуляции, отношения к само-
му принципу интерпретации (академическая музыка) или импрови-
зации (искусство джаза и других видов музыки «третьего» пласта, по 
В. Конен [8]).

Распространяя положения о музыкальной стилистике на такой 
инструмент, как саксофон, необходимо иметь в виду соотношение 
двух факторов – тембра и фактуры, выступающих в едином комплек-
се. Этот комплекс характеризуется как чувственно воспринимаемая 
реальность, где тембр выступает в роли «тела музыки», а фактура – 
как «конфигуратор» этого тела, его конкретный пространственный 
«абрис» (по Л. Касьяненко [6]). При этом тембр ближе всего связан 
со стилем в его исполнительской реализации, а фактура – с жанрами, 
представленными в музыке, созданной композиторами для данного 
инструмента. В результате темброво‑фактурный комплекс произведе-
ния предстает в единстве факторов стиле‑ и жанрообразования, что 
определяет логическую основу стиля и стилистики как произведения, 
так и инструмента, для которого оно предназначено.
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В центре распознавания свойств и качеств того или иного ин-
струмента находятся его типовые, общепризнанные особенности, ко-
торые А. Веприк определяет метафорой «тембровые ярлыки» (цит. 
по: [19, с. 109]). Речь идёт об устойчивых характеристиках, припи-
сываемых инструментам со времен музыки эпохи Барокко, когда ин-
струментальные стили впервые стали осознаваться как таковые по их 
аффектным значениям – стиль труб – «воинственный», стиль скри-
пок – «весёлый» и др. (см. об этом в монографии М. Лобановой [11]). 
К этим константным значениям в характеристиках инструментов 
добавлялись «переменные» новые, возникающие в процессе эволю-
ции музыкального мышления в творческой триаде «мастер‑изготови-
тель – исполнитель – композитор». Наиболее активным членом этой 
триады был, как показывает практика общественного музицирования, 
исполнитель. Именно он, будучи тесно связанным с композитором 
и мастером‑создателем, а также со слушателем, как потребителем 
и «оценщиком» музыкального инструментария, выполняет функ-
цию «очеловечивания инструмента» (по Б. Асафьеву [1]), при кото-
ром последний становится прямым продолжением человека, прежде 
всего, его голоса, как важнейшего источника музыкального звучания, 
шире – музыкального интонирования.

Как уже отмечалось, все имеющиеся на сегодняшний день клас-
сификации музыкальных инструментов базируются на определении 
степени их близости или отдалённости от голосового прототипа. 
Ближе всего к нему находятся духовые инструменты (аэрофоны), 
которые делятся, в свою очередь, на целый ряд групп и подгрупп. 
Речь идёт о деревянных и медных духовых инструментах, их разно-
видностях, а также о каждом отдельном инструменте как артефакте 
культуры, имеющем свои особые отличительные признаки. В музы-
коведческой литературе, в частности, в исполнительском музыкозна-
нии, инструменты изучаются на основе их органологических свойств 
и характеристик. Понимаемые как «органы», «орудия» музыкального 
мышления, они входят в комплекс, обозначаемый понятием «инстру-
ментально‑видовой стиль». Выделяя это понятие в данной статье, не-
обходимо далее перейти к его конкретизации на уровни отдельного 
феномена – стиля саксофона. В кратком варианте его дефиниция сво-
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дится к следующему: стиль сасксофона – исполнительско-компози-
торский феномен, совокупно отражающий темброво-акустические 
и образно-семантические свойства инструмента, отличающиеся 
промежуточным положением между деревянными и медными аэро-
фонами, своеобразием звукообраза, тяготеющего к универсализму, 
то есть, к ассимиляции свойств целого ряда других мелодических ин-
струментов, причём, не только духовой, но и других групп.

Выводы из данного исследования. В предлагаемой статье были 
раскрыты лишь предпосылки к изучению инструментально‑видово-
го стиля, в частности, саксофонного. В связи с этим были выделены 
и рассмотрены следующие критерии, по которым подобные стиле‑ви-
довые явления целесообразно изучать. Среди них: 1) органологиче-
ский, связанный с общими вопросами инструментализма в музыке; 
2) видовой, отражающий принадлежность инструмента к определен-
ному инструментальному семейству; 3) жанрово‑стилистический, 
учитывающий практику использования инструмента в системе обще-
ственного музицирования.

Перспективы дальнейших исследований рассмотренной в дан-
ной статье проблемы видятся в необходимости конкретизации общих 
установок инструментально‑видового стиля на уровне отдельных 
композиторских и исполнительских персоналий и музыкальных об-
разцов. Особый интерес представляет здесь изучение стилистики 
саксофона в джазе, поскольку именно в этом музыкально‑художе-
ственном пласте сконцентрированы все очерченные в данном иссле-
довании параметры исполнительско‑композиторского звукообраза, 
представленного через импровизацию.
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