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звучание инструмента и расширить его выразительные воз-
можности. 
Несмотря на то, что вибрато – значительное средство музы-

кальной выразительности, применять его следует осторожно и 
с чувством меры. При его исполнении нужно внимательно 
следить за интонацией. Необходимо избегать образования 
мелкого качания звука [4]. 
Не рекомендуется использовать вибрато в выдержанных ак-

кордах, гармонических сопровождениях и в ансамблях. Также 
без вибрато исполняются технические пассажи. Следует реже 
применять данный прием в оркестровых партиях. При испол-
нении в ансамбле с другими инструментами необходимо найти 
идентичный вид вибрато для слияния тембров. 
Таким образом, вибрато – это средство художественной 

выразительности, которое при умелом применении способ-
ствует яркому эффекту и раскрытию содержания музыкаль-
ного материала. 
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На протяжении истории эволюции 

человечества интенсивное развитие 
науки и техники, превращение науки 
в непосредственную производитель-
ную силу служили важнейшими фак-
торами, на базе которых происходили 
качественные изменения во всех от-
раслях человеческой деятельности, в 
том числе и в области создания музы-
кальных инструментов. Так, в XVIII в. 
достижения ученых в области элект-
ричества (Ф. Хоксби, Б. Франклин, 
Ш. Ф. Дюфе, Р. Симмер и др.) под-
толкнули чешского богослова, ученого и любителя музыки 
П. Дивиша (настоящее имя и фамилия – Вацлав Дивишек) к 
идее создания электромеханического музыкального инстру-

Рис. Орган Хаммонда 
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мента («Denis d’or», чешск. «Златый Дивиш», что в переводе с 
фр. означает ‘золотой Дионис’, 1748–1753 гг.), главной особен-
ностью которого были заряженные электричеством метал-
лические струны, что повышало качество звука.  
В XIX в. электромеханическое инструментостроение бурно 

развивалось в результате стремления изобретателей к тех-
ническому совершенству и тембровому разнообразию. В этот 
период была создана группа электромузыкальных клавишных 
инструментов, звук которых создавался механическим путем и 
преобразовывался в электрический сигнал с помощью зву-
коснимателя. Среди первых инструментов данного типа 
электрический клавесин (1759) Ж.-Б. де Лаборда (Jean Baptiste 
de Laborde), электромеханическое пианино (1867) М. Гиппcа 
(Hipps), «музыкальный телеграф» (1876) Элиши Грея (Elisha 
Gray) и др.  
В XX в. данный процесс вышел на завершающую стадию, 

кульминацией которой стало создание электромеханических 
струнно-щипковых инструментов (электрогитара-соло, элек-
трогитара-бас, электрогитара-ритм), электромеханических кла-
вишных инструментов (электроклавиши, меллотрон, орган), 
электромеханических струнно-смычковых инструментов (элек-
троскрипка, электровиолончель, электроальт). Таким образом, 
научно-технические достижения в области электричества в 
XVIII–ХХ вв. дали возможность широкого использования его 
потенциала в инструментостроении, способствуя формирова-
нию нового класса музыкальных инструментов – электромеха-
нических.  
Одним из самых знаменитых музыкальных инструментов 

данного типа стал электромеханический орган американского 
инженера и изобретателя Л. Хаммонда (Laurens Hammond), 
созданный в 1935 г. и названный «Hammond organ». Звук в 
данном инструменте получался при помощи вращения неболь-
шого зубчатого колеса в магнитном поле электромагнитного 
звукоснимателя и рычагов – клавиш, расположенных в опреде-
ленном порядке, составляющих фортепианную клавиатуру.  
Изначально орган Хаммонда задумывался либо как замена 

большим духовым органам (их более дешевая альтернатива), 
либо как аналог фортепиано. Однако технические характери-
стики инструмента – звуковой диапазон (253 миллиона зву-
ков), встроенные эффекты вибрато и хоруса, гармоническая 
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перкуссия для имитации ударных звуков арфы, ксилофона и 
маримбы, а также динамики Лесли (Donald Leslie), создающие 
типичный для инструмента «рычащий» звук, способствовали 
его быстрому распространению в популярной и джазовой 
музыке [2].  
Одной из первых исполнительниц на органе Хаммонда стала 

Этель Смит (Ethel Smith) – американская органистка (пианист-
ка, гитаристка, перкуссионистка, певица, композитор, актриса, 
этномузыколог, лингвист, издатель и педагог), снискавшая 
всемирную известность в популярной латиноамериканской и 
джазовой музыке. Среди ее многочисленного творческого 
наследия выделяется компакт-диск «Первая леди органа 
Hammond» и работа «Органный метод Этель Смит. Хаммонд» 
(для использования с любым органом Hammond, включая все 
модели Spinet) [1]. 
Дальнейшему распространению органа Хаммонда способ-

ствовало творчество выдающегося джазового пианиста и орга-
ниста Д. Смита (James Osсar Smith), чья виртуозная импровиза-
ционная техника, особый педальный стиль, а также умелое 
сочетание элементов блюза, госпел, R&B и бибопа утвердили 
Hammond organ в качестве солирующего инструмента в джазе. 
Благодаря Смиту растущая популярность органа привела к 
формированию целой плеяды знаменитых джазовых органис-
тов, среди которых «Фэтс» Уоллер (Thomas Wright Waller), 
«Каунт» Бэйси (William James Basie), Джек МакДаф (Jack 
McDuff), Джимми МакГрифф (Jimmy McGriff) и др.  
Но процесс распространения данного инструмента проходил 

не обособленно от тенденций мировой музыкальной культуры. 
«Золотым веком» органа Л. Хаммонда стал период 1960– 
1970-х гг. – пик его наивысшей популярности, когда происхо-
дило зарождение и стремительное развитие новой разновид-
ности музыки, лидирующее положение в исполнительской 
практике которой занимали электромеханические инструмен-
ты. Это был грохочущий рок с присущим ему революционным 
пафосом западной контркультуры. 
Основополагающими элементами рок-исполнительства ста-

ли: характерный состав рок-групп (солист-вокалист, электроги-
тара-соло, электрогитара-бас, ударная установка, клави-
ши/электроорган), мощное электрифицированное звучание, 



350 

энергичный метроритм, провокационные тексты и экспрес-
сивная манера исполнения.  
Благодаря своим техническим возможностям орган Хаммон-

да быстро вошел в исполнительскую практику рок-музыкан-
тов. Среди рок-групп с мировой известностью следует назвать 
«The Beatles», «The Rolling Stones», «Pink Floyd», «Deep 
Purple», «Led Zeppelin», «The Doors», «The Animals», «Yes», 
«Procol Harum», «The Band», «Vanilla Fudge», «Emerson», ELP.  
В 1960-е гг. происходило масштабное становление жанров и 

стилей рока, а безраздельное господство электромеханических 
инструментов в музыкальном рок-исполнительстве во многом 
содействовало его дальнейшему развитию. Широкое использо-
вание органа Хаммонда в рок-исполнительстве способствовало 
развитию музыкальных стилей, в которых инструмент играл 
ведущую роль. Среди них выделяют прогрессивный рок, 
барокко-рок, хард-рок и психоделический рок. 
Прогрессивный рок характеризуется синтезом рока с акаде-

мической музыкой и европейским авангардом и связан с 
творческим обогащением и усложнением музыкальных форм, 
где орган Хаммонда с его неповторимой полифонией, 
тембрально-сонорными и фактурными возможностями стал 
одним из главных инструментов стиля. 
Барокко-рок – музыкальный стиль, связанный с интересом 

рок-музыкантов к практике интерпретации европейской музы-
ки эпохи барокко и использованием органа Хаммонда в ка-
честве основного солирующего инструмента со сложными 
музыкальными партиями, длительными виртуозными соло и 
импровизациями. 
Хард-рок – стиль рок-музыки, в котором широко применя-

лись мощные динамические, богатые гармонические, тембраль-
ные и фактурные возможности инструмента, а также техника 
органных риффов и знаменитый «рычащий» звук, что придавало 
стилю узнаваемый эффект «утяжеленного» звучания. 
Характерной чертой психоделического рока является связь с 

индийской трансцендентальной музыкой и эксперименты со 
звуком. В данном стиле употреблялись различные акустичес-
кие эффекты, нестандартные гармонии, конкретные и синтези-
рованные звуки органа Хаммонда, вызывающие состояние 
иррациональной реальности и отрешенности у слушателя.  
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В результате развития исполнительства на органе Хаммонда 
во второй половине ХХ в. сформировалась блестящая плеяда 
талантливых рок-органистов (Д. Лорд, К. Эмерсон, Р. Уэйкман).  
Джон Лорд (Jonathan Douglas Lord) – британский компози-

тор и пианист – вошел в историю рок-исполнительства как 
один из основателей группы «Deep Purple» и легендарный 
король органа, внесший значительный вклад в развитие стилей 
Hard rock, Heavy metal, Baroque rock, Progressive rock. Д. Лорд 
известен своими мощными виртуозными solo, а также новатор-
ской работой в области синтеза рок-музыки с музыкой барокко 
и в целом с академической музыкой. Концертный альбом 
«Deep Purple» «Concerto for Group and Orchestra», записанный 
совместно с Королевским филармоническим оркестром Вели-
кобритании в 1969 г., – один из примеров данного синтеза.  
Кит Эмерсон (Keith Noel Emerson) – британский композитор 

и клавишник, широко известен как один из основателей групп 
«The Nice» и «Emerson, Lake & Palmer». В историю рок-
музыки вошел как один из наиболее влиятельных и авторитет-
ных рок-музыкантов, заложивший основы органного рок-
исполнительства в стилях Progressive rock, Baroque rock. Извес-
тен своей эксцентричной манерой игры и рок-адаптациями 
произведений композиторов-классиков И. С. Баха («Бранден-
бургский концерт» № 3), Ж. Сибелиуса (Интермеццо из сюиты 
«Карелия»), М. Мусоргского («Картинки с выставки»), П. Чай-
ковского (Симфония № 6), С. Прокофьева («Ромео и Джульет-
та») и др., где он виртуозно совмещал возможности органа 
Хаммонда, синтезатора Moog и аутентичного фортепиано.  
Рик Уэйкман (Richard Christopher Wakeman) – британский 

клавишник и композитор, командор Ордена Британской 
империи и участник рок-группы «Yes». Наряду с Д. Лордом и 
К. Эмерсоном признан одним из лучших органистов/клавиш-
ников в истории рок-музыки. Создал уникальную манеру игры 
с неповторимой филигранной техникой, виртуозными импро-
визациями, динамическими и тембральными контрастами в 
области органного синтеза звука и высочайшим исполни-
тельским мастерством.  
Таким образом, научно-технические достижения в области 

электричества и инструментостроения в XVIII–ХХ вв. cпособ-
ствовали формированию нового класса музыкальных инстру-
ментов – электромеханических, которые в свою очередь 
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послужили развитию новой разновидности музыки – орган-
ному рок-исполнительству на уникальном инструменте органе 
Хаммонда. 
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