


МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

«Школа» дает направление занятий и основы техники игры на 
кларнете. Поэтому в работе с учеником необходимо использовать допол
нительный музыкальный материал, способствующий закреплению навы
ков, получаемых учащимися при работе над «Школой». Таким материа
лом могут служить упражнения, направленные на преодоление отдель
ных трудностей (педагог должен подбирать эти упражнения сам, исхо
дя из возможностей ученика), этюды и пьесы, предусмотренные учеб
ными программами. 

Обучение на кларнете можно начинать с 8—9-летнего возраста. До 
13 лет целесообразны занятия на малом кларнете (в строях D и Es) 
или на кларнете С, так как для игры на кларнете В у учеников в та
ком возрасте пальцы недостаточно длинны. 

В начальный период обучения педагог должен уделить самое при
стальное внимание постановке дыхания, корпуса, головы, рук, пальцев, 
языка. От того, насколько учеником будет правильно усвоена поста
новка, во многом будет определено его дальнейшее развитие. 

Успехи ученика в большой степени зависят от технического состоя
ния инструмента, на котором он играет. Педагогу рекомендуется вни
мательно следить за тем, чтобы инструмент ученика находился в пол
ном техническом порядке, самому подобрать и подогнать трость к мунд
штуку и научить начинающего уходу за инструментом. Трость должна 
быть достаточно легкой, позволяющей свободно, без лишних усилий из
влекать чистые звуки. 

В процессе обучения необходимо учитывать возможность использо
вания разных аппликатур. 

Педагогу следует помочь ученику организовать свои домашние за
нятия, приучить заниматься по заранее намеченному плану. 

Развитие исполнительских навыков у учащегося должно быть все
торонним. Тренируя дыхание, нельзя забывать о беглости пальцев, 
отрабатывая подвижность языка, не следует упускать из виду качество 
звука и интонации. Необходимо по возможности добиваться вырази
тельного, технически безупречного исполнения. 



ВВЕДЕНИЕ 

ИСТОРИЯ КЛАРНЕТА 

Кларнет был изобретен в последнем десятиле
тии XVII столетия. Непосредственным предшест
венником кларнета является древний народный ин
струмент свирель. 

Первый изобретенный кларнет имел семь от
верстий и два клапана: ля и си-бемоль (он же — 
клапан дуодецимы). Полутоны получались искусст
венно— открытием отверстия наполовину и сте
пенью напряжения губных мышц. 

Первыми композиторами, начавшими употреб
лять кларнет в оркестре, были Я. Стамиц (1717— 
1757), К. Абель (1723—1787), К. Каннабих (1731 — 
1798), И. К. Бах (1735—1782). В дальнейшем зна
чение кларнета как оркестрового и сольного ин
струмента возрастало соответственно его техничес
кому усовершенствованию. 

Долгое время существовали кларнеты разнооб
разных строев — высокие As, F, D, Es и обыкновен
ные С. В и А. Кроме того — Clarinette d'amour 
строя G (изобретенный в 1770 г.), бассетгорны 
(альтовые кларнеты) F и Es (изобретенные в 
1782 г.), которые использовал В. Моцарт, написав
ший для них соло в опере «Милосердие Тита» и 
партию в «Реквиеме», а также бас-кларнет (изо
бретенный в 1793 г.) в строях С, В и А. 

Развитию механизма кларнета значительно спо
собствовали исполнители. Так, в 1809 г. кларне
тист Иван Мюллер присоединил к уже имеющимся 
десяти клапанам несколько рычагов для получения 
различных аппликатурных вариантов. 

В начале сороковых годов XIX века профессор 
Парижской консерватории Г. Клозе (1808—1880) 
совместно с фирмой «Buffet» применил на кларнете 
системы «Мюллер» подвижные кольца (очки), 
сконструированные для флейты Т. Бёмом. Это и 
есть тот инструмент, который обычно называют 
кларнетом Бёма. 

Благодаря своему красивому тембру и техни
ческим возможностям, кларнет с конца XVIII сто
летия занял прочное положение в оркестре и вы
двинулся как сольный и ансамблевый инструмент. 

В настоящее время кларнеты французской си
стемы получили наибольшее распространение. Они 
имеют отличие от немецкой системы в сверлении 
канала инструмента. «Вилковая» аппликатура зву
ков (см. пример ниже) здесь не применяется: 

Французская система дает большую свободу в 
звукоизвлечении в верхнем регистре. 

Преимущество кларнетов французской системы 
состоит также в возможности более ясного инто
нирования звуков gis1, a1, b1, звучащих на кларне
те немецкой системы несколько тускло. 

Кроме того, устройство клапанной системы на 
нижнем колене дает возможность извлекать звуки: 

с помощью мизинцев правой или левой руки (при 
этом один мизинец остается свободным), что уст
раняет необходимость передвижений мизинцев с 
клапана на клапан. 

УСТРОЙСТВО КЛАРНЕТА 

Современный кларнет состоит из пяти частей: 
мундштука (с тростью и металлической машинкой 
для крепления), бочонка, верхнего колена, нижне
го колена и раструба. 



Мундштук с тростью необходим для возникно
вения звука. Мундштуки изготовляются из различ
ных материалов — черного дерева, эбонита, пласт
массы и из стекла. Бочонок служит для настрой
ки инструмента. Верхнее и нижнее колена являют
ся частью корпуса кларнета, на которой располо
жен клапанный механизм. Раструб — нижняя часть 
кларнета — служит усилителем звука. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРОСТИ 
ДЛЯ КЛАРНЕТА 

От хорошо изготовленной трости зависит качест
во Звучания. Камыш для тростей должен быть со
зревшим, но не пересохшим, цвет его — соломенно-
желтый или беловатый, но не зеленый. Для изго
товления тростей трубку камыша разделяют в дли
ну ножом на четыре или пять частей в зависимости 
от ее толщины. Каждую часть разрезают на части, 
равные длине трости. Внутреннюю поверхность за
готовки, предназначенной для трости, выравнивают 
острым ножом, затем вымачивают и обрабатывают 
на песчаном камне с ровной поверхностью или на 
наждачной бумаге, положенной на зеркальное стек
ло; после этого шлифуют на ровном точильном 
камне, на пемзе, или на широком бархатном на
пильнике. 

После первой шлифовки рекомендуется делать 
трость не сразу, а, намочив пластинку, положить 
ее на зеркальное стекло. В течение двух-трех дней 

повторять этот процесс, в результате чего камышо
вая пластинка становится более плотной, что очень 
важно. 

Когда внутренняя сторона трости изготовлена— 
острым ножом срезается корка трости. Срез делает
ся немного уже размера окошечка мундштука, ко
нусообразно, с постепенным утончением трости 
кверху. Окончательно обрабатывается трость хво
щом. 

Если при пробе трости низкий регистр будет 
очень тусклым, то просвет трости нужно увеличить. 
Если же просвет велик — трость «легка», и извле
кать звуки верхнего регистра будет трудно. При 
тонком (переточенном) конце трости звук получит
ся несколько пустым, свистящим. 

УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ 

После игры все части кларнета протираются на
сухо особой кистью или тряпочкой. Без этого дере
во поддается гниению и может треснуть. При низ
кой температуре рекомендуется надевать на фут
ляр теплый чехол. 

Чтобы износившиеся от времени подушечки под 
клапанами не издавали стук при опускании клапа
на, надо сменить их, подклеив растворенным в 
спирту шеллаком или клеем. 

Все стальные пружинки и металлические соеди
нения время от времени смазываются машинным 
маслом, что предохраняет их от ржавчины и по
ломки. Инструмент следует оберегать от пыли. 

ПОСТАНОВКА 

С первых же уроков нужно установить пра
вильное положение головы, корпуса, рук и ног. 
Стоять надо прямо, ступни ног могут быть немного 
расставлены. При игре сидя нельзя класть ногу на 
ногу. 

Руки не должны быть напряжены и прижаты к 
туловищу. Пальцы (слегка согнутые) лежат сво
бодно на клапанах. 



Инструмент поддерживается на подставке боль
шим пальцем правой руки. Трость мундштука 
должна лежать на середине нижней губы, углы рта 
плотно сомкнуты, верхние зубы касаются мундшту
ка на расстоянии примерно 13 мм от конца мунд
штука. 

3. Перед звуком, служащим началом нового 
мотива, также можно брать дыхание: 

Lento 

РАЗВИТИЕ ДЫХАНИЯ 
И РАБОТА НАД ЗВУКОМ 

Особенно надо обратить внимание на дыхание. 
Вдох следует производить ртом, через углы губ, 
не вынимая мундштука, частично, носом, быстро, 
насколько возможно полнее, не прерывая звука. 
Выдох делается плавно, без толчков, не до конца: 
в forte — более интенсивно, в piano — спокойнее. 

Для развития дыхания в качестве упражнении 
рекомендуется: ежедневно играть очень медленно 
продолжительные звуки (увеличивая диапазон от 
нижних до самых высоких) в трех различных дина
мических оттенках: 1) f, 2) р, 3) р<f>p, следя 
внимательно за выдохом и контролируя интонацию 
слухом. Кроме этих упражнений для развития зву
ка, его ведения необходимо ежедневно играть 
произведения в медленных темпах. 

При дальнейшем обучении, для быстрой смены 
напряжения и ослабления лицевых мышц, следует 
упражняться в игре звуков скачками, постепенно 
увеличивая интервалы и ускоряя движение. 

Дыхание рекомендуется брать в следующих ос
новных случаях: 

1. Между последним звуком одного такта и пер
вым звуком следующего, когда перед тактовой чер
той кончается фраза (вдох отмечен знаком V): 

Largo assai 

4. Не следует делать вдох тотчас после ввод
ного тона; перед синкопой (как началом мотива) — 
можно: 

нельзя можно нельзя 

5. В быстрых пассажах вдох возможен после 
того звука, к которому пассаж стремится, или по
сле более продолжительного звука: 

Allegro 

Не рекомендуется делать вдох на каждой корот
кой паузе — для паузы следует, не открывая рта, 
прервать выдох: 

2. Можно взять дыхание после связанной ноты: 

Andante sostenuto 

Достижение выразительного, красивого и певу
чего звука, соответствующего тембру инструмента, 
интонационно чистого и гибкого при исполнении 
различных динамических оттенков — одна из глав
ных задач. 

Хорошим звуком следует считать полный, чи
стый, несколько вибрирующий, сохраняющий такой 
характер во всех регистрах. 



Нужно помнить, что направляемая в инструмент 
струя воздуха должна быть всегда наполнена, а 
изменение напряжения мускулов рта и щек необхо
димо только при изменении регистров. Как бы ни 
изменялась громкость звука, интонация изменять
ся не должна. 

РАЗВИТИЕ БЕГЛОСТИ ПАЛЬЦЕВ 

Основные условия, способствующие беглости 
пальцев, сводятся к следующим правилам: не на
прягать руки, пальцы поднимать своевременно и 
четко, избегать лишних движений. 

Для упражнений рекомендуется выбирать мате
риал следующих типов: 

1. гаммообразные пассажи, исполняемые раз
личными штрихами,-для тренировки каждого 
пальца; 

2. пассажи, состоящие из терций, — для чередо
вания одного и двух пальцев; 

3. различные пассажи arpeggiato— для трени
ровки одного, двух и трех пальцев. 

При извлечении трудных звуков верхнего реги
стра необходимо обращать особое внимание на со
гласованность в движениях пальцев обеих рук. 

ДВИЖЕНИЕ ЯЗЫКА ПРИ ИГРЕ 

При извлечении звука язык кларнетиста выпол
няет роль клапана, так как звук возникает лишь 
тогда, когда выдыхаемая струя воздуха в результа
те отталкивания языка от трости получает доступ 
в инструмент. Движения языка находятся в пря-
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мой зависимости от характера музыки. Для начала 
вступления или певучей фразы в рр необходимо ос
торожное прикосновение языка к трости и очень 
спокойное отталкивание. При игре legato язык дол
жен находиться в совершенно спокойном состоя
нии, чтобы не нарушалась плавность движения зву
ков. Для исполнения острых акцентов (sforzando) 
язык следует четко и быстро оттолкнуть от трости, 
как бы произнося слог «та». При исполнении отры
вистых звуков (staccato) не следует резко прика
саться языком к трости, но убирать его надо очень 
быстро, как бы произнося слог «тат». Отдельные не 
связанные звуки (non legato) требуют плавного 
движения языка, как бы при произнесении слога 
«да». 

При игре staccato между отдельными звуками 
возникают паузы, при legato и non legato пауз 
быть не должно. Необходимо строго следить, что
бы каждое движение языка очень точно совпадало 
с движениями пальцев. 

ИСПОЛНЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИИ 

Преподаватель с первых же занятий с учащим
ся должен стремиться к тому, чтобы технические 
задачи не отвлекали ученика от проникновения в 
образно-музыкальный строй произведения. Этому 
может способствовать ознакомление с эпохой ком
позитора, стилем, формой и характером произве
дения; важно внимательно изучить указания авто
ра, касающиеся характера исполнения. Развитие 
музыкально-художественного мышления являетя 
главной исполнительской задачей музыканта. 



ТАБЛИЦА АППЛИКАТУРЫ ФРАНЦУЗСКОГО КЛАРНЕТА 

Для получения энгармонических звуков 
использовать эту же аппликатуру.  
www.samouchiteli.ru 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

закрыто звуковое отверстие 
открыто звуковое отверстие 

закрыто звуковое отверстие 
большим пальцем левой руки 

открыто зву ковое отверстие под 
большим пальцем левой рука. 
www.samouchiteli.ru 



(gis—dis) 
www.samouchiteli.ru 

www.samouchiteli.ru 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗВУКА 

Обучение игре на кларнете следует начинать с извлечения звука соль первой октавы (как наибо
лее легкого), для чего необходимо одновременно с началом выдоха струи воздуха в инструмент энер
гично оттолкнуться языком от трости, как бы произнося слог «та»: 

Затем можно ознакомить учащегося с аппликатурой нот первых звуковых отверстий верхнего и 
нижнего колен (см. упражнение) 

Гармонизация Г. Грецкого 

Кларнет 

Ф-п. 

www.samouchiteli.ru 



Округленно-согнутые пальцы должны почти без нажима закрывать звуковые отверстия. Звуки из
влекаются легкими ударами языка и выдерживаются спокойно, на одном дыхании: 

соль первой октавы — не закрывая ни одного звукового отверстия и не открывая кла
панов. 

фа первой октавы — закрывая тыльное отверстие инструмента пальцем левой руки. 

ми первой октавы — закрывая тыльное отверстие инструмента (так же как при извлече
нии фа), и закрывая первое (верхнее) отверстие верхнего колена указательным паль
цем левой руки. 

ре первой октавы — как ми первой октавы, закрывая при этом еще второе отверстие 
верхнего колена средним пальцем левой руки. 

до первой октавы — как ре первой октавы, закрывая при этом еще третье отверстие 
верхнего колена безымянным пальцем левой руки. 

си малой октавы — как до первой октавы, закрывая при этом второе отверстие нижнего 
колена средним пальцем правой руки. 

ля малой октавы — как си малой октавы, закрывая при этом первое отверстие нижнего 
колена указательным пальцем правой руки. 

www.samouchiteli.ru 



соль малой октавы — как ля малой октавы, закрывая при этом третье отверстие нижнего 
колена безымянным пальцем правой руки. 

— половинная пауза, означающая прекращение звучания на время, равное длительно
сти двух четвертей. 

Далее приводятся упражнения для постановки пальцев правой и левой рук на звуковых отвер
стиях инструмента. 

На первых порах давать обозначения динамических оттенков в упражнениях нецелесообразно. 

Упражнения для пальцев левой руки 

Знак V означает, что в этом месте можно взять дыхание. 
Точка, поставленная после ноты, увеличивает ее длительность на половину: 
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Упражнения для пальцев правой руки 
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Упражнения для закрепления навыков звукоизвлечения и поста
новки пальцев обеих рук на звуковых отверстиях инструмента 
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Во саду ли, в огороде 
Русская народная песня 

Во поле берёза стояла 
Русская народная песня 

Обработка В. Мартынова 
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В упражнениях и этюдах следует использовать все варианты аппликатуры. Мизинец правой 
руки обозначен п , мизинец левой — л www.samouchiteli.ru 

Ниже помещены упражнения для закрепления постановки мизинцев обеих рук: 



ЛЕГАТО 
Л е г а т о (legato) —связное, плавное соединение звуков на одном дыхании. Легато обозначается 

дугообразной чертой под или над нотой. 
В начале каждой лиги звук извлекается легким отталкиванием языка. Пальцы приподнимают

ся не высоко, а опускаются четко и равномерно, как бы падая. 
Встречающиеся в дальнейшем широкие интервалы способствуют укреплению амбушюра, разви

тию эластичности лицевых мышц. 

Знаки II: :|| обозначают повторение заключенных между ними тактов 

2. Розанов www.samouchiteli.ru 



В приведенных выше упражнениях звук (ля первой октавы) можно извлечь лишь 

приоткрыв клапан ля указательным пальцем левой руки не переставляя, а скользя с отверстия на кла
пан. 
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Этюд 

Ниже помещено несколько народных песен, служащих материалом для закрепления навыков 
игры в Нижнем регистре кларнета. Следует строго следить за дыханием и точностью интонации. Дви
жения языка должны быть спокойными, но с твердой и определенной атакой (как бы произнося 
слог «та»). 

Ой, летает соколик 
Украинская народная песня 

Ай, на горе дуб 
Русская народная песня 

Аллегретто 
В. МОЦАРТ 
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Л. БЕКМАН 

Елочка 

Лисичка 
Украинская песенка 



Этюд 

Этюд 

Татарская песня 
Обработка А. Гречанинова 

Ноты, соединенные одной чертой (ребром), — в о с ь м ые; длительность их составляет половину 

четверти: 
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Соловей Будимирович 
Русская народная песня 

Знак f (forte) означает —играть громко. 
Знак р (piano) означает — играть тихо. 
mf (mezzo-forte) — не очень громко, 
тр (mezzo-piano) — не очень тихо. 
Знак (фермата) увеличивает длительность ноты или паузы (над которой выставлен) на 

неопределенное время. 
Знак < (crescendo) означает — играть, усиливая звук. 
Знак > (diminuendo) означает — играть, ослабляя звук. 
Знак # (диез) означает повышение звука, перед которым он поставлен, на полутон. 
Звуки среднего и верхнего регистров кларнета извлекаются, при помощи клапана дуодецимы, ко

торый расположен над звуковым отверстием большого пальца левой руки. 
При открытом клапане дуодецимы (большим пальцем левой руки) и закрытом нижнем звуко

вом отверстии можно получить дуодециму от каждого звука низкого регистра, причем палец сколь
зит (а не переносится) с отверстия на клапан и обратно: 

www.samouchiteli.ru 

Обработка H. Римского-Корсакова 
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При соединении звуков 

правой руки лежат на соответствующих звуковых отверстиях. 

пальцы со звуками 

При соединении звуков со звуками 
пальцы правой руки приподняты над звуковыми отверстиями, иначе звуки понизятся. 



Звуки получаются при нажатии клапана соль # вторым суставом указательного 

пальца 

Звуки получаются при нажатии клапана ля первым суставом указательного 
пальца левой руки и клапана дуодецимы большим пальцем левой руки. 

Знак b (бемоль) понижает звук, перед которым он стоит, на полутон. 

www.samouchiteli.ru 

Вечер 
Ж. Конт 
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Dal segno al Fine 



Пьеса (III) 

ФА-ДИЕЗ ПЕРВОЙ ОКТАВЫ 

Аппликатура звука фа-диез первой октавы неудобна (первое звуковое отверстие закрыто указа
тельным пальцем левой руки), инструмент как бы «повисает» в воздухе, лишая опоры и устойчиво
сти пальцы левой руки, и поддерживается лишь большим пальцем правой руки. Необходимо на
стойчиво отрабатывать переход от фа-диез к другим звукам, особенно приемом легато. 
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Б. БАРТОК Пьеса (II) 



РИТМ 
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Ритмические упражнения 

Пьеса 

З а т а к т — слабая доля такта, с которой начинается музыкальная фраза. Затакт может состоять 
из одного, двух и более звуков. 

Ж. АРМАН 

Коровушка 
Русская народная песня 

Обработка Л. Фейгина 
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Украинская народная песня 
Обработка Л. Фейгина 
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СТАККАТО 

С т а к к а т о (staccato) — короткое, отрывистое исполнение звуков, достигаемое следующим об
разом: одновременно с выдохом язык быстро отталкивается от трости и мгновенно возвращается к 
ней, как бы выговаривая слог «тат». Трость, прижатая языком, перекрывает доступ струи воздуха в 
инструмент. Между звуками возникают паузы. Язык же остается прижатым к трости до следую
щего извлечения звука. 

Такое неоднократное движение языка быстро усваивается в медленном темпе и довольно слож
но — в быстром и требует от учащегося упорной, настойчивой работы. 

Стаккато обозначается точками, выставляемыми над (или под) головками нот. Приведенный 
этюд поможет выработать исполнительские навыки этого приема. 

Этюд 

Старинный танец 
Г. СВИРИДОВ 
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Подготовительные упражнения к гаммам и арпеджио трезвучий, 
квартсекстаккордов и септаккордов 
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Подготовительные упражнения к гаммам и арпеджио следует играть в спокойном темпе, р и mf и 
сочетать с работой над этюдами и пьесами, помещенными ниже. 
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Ивушка 
Русская народная песня 

Обработка Л. Фейгина 

Задумчивость 
К. КАРАЕВ 
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Песня Марфы 
из оперы «Хованщина» 

М. МУСОРГСКИЙ 



Этюд 

Этюд 
Allegretto 
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В следующем упражнении, учащийся знакомится с аппликатурой нижнего и среднего регистром 
кларнета. Знак q (бекар) означает отмену # или b-



Этюд 

Этюд 
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Весеннее настроение 
Н. МЯСКОВСКИЙ 

Менуэт 
ж. Ф. РАМО 
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ТРИОЛЬ 

Триоль (Triole)—ритмическая фигура, которая образуется при делении длительности на три 
равные части (вместо обычного деления на две): 

Триоль обозначается цифрой 3. Осваивая новую ритмическую фигуру, учащийся также овладе
вает неудобной аппликатурой - употреблением мизинцев обеих рук. 
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Этюд Подвижно 



Прелюдия 
С. ФРАНК 

www.samouchiteli.ru 

Этюд 
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Тирольская серенада 
ж. конт 
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ШЕСТНАДЦАТЫЕ 

Шестнадцатые в два раза короче, чем восьмые — на одну четверть приходится четыре шест

надцатых: 

Освоив прием стаккато на простом материале перейдем к более сложным ритмическим фигурам. 
Выбрав какой-либо звук в удобном регистре (от фа малой октавы до соль первой), будем повто
рять его в различных ритмических вариантах: 

Полезно также играть штрихом стаккато гаммы в различных вариантах; сначала медленно, за
тем постепенно ускоряя темп. В работе над штрихом стаккато должно быть обращено серьезное вни-
мание на согласованность (координацию) движений пальцев и языка. 

Исполнение гамм 

Исполнение гамм 
стаккато и легато Варианты 2) 1) 
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Этюд 

ПУНКТИРНЫЙ РИТМ 

Пунктирный ритм заключается в равномерном чередовании длинных и коротких звуков. В записи 

длинный звук обычно обозначается нотой с точкой: 

В первоначальный период обучения исполнение пунктирно-ритмических последовательностей 
представляет определенную сложность. 

Для достижения точного исполнения следует мысленно себе представить, что короткий звук свя
зан с последующим длинным, а не с предыдущим. Можно также временно заменить восьмую с точ

кой шестнадцатыми: 

Полезно систематически проигрывать гаммы и арпеджио в различных вариантах пунктирного 
ритма. 

Этюд 

www.samouchiteli.ru 



С т а р и н н а я ф р а н ц у з с к а я п е с е н к а 

П. ЧАЙКОВСКИЙ 
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Пьеса (I) 
Б. БАРТОК 
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ДО МАЖОР 

Цель работы над упражнениями в каждой тональности — развитие дыхания и ровного устойчи
вого звучания всех звуков. Вдох необходимо делать быстро и глубоко. 

Звук выдерживается в нюансах f и р. 
После упражнений для развития дыхания следует играть различные интервалы в медленном дви

жении. Целесообразно в каждой мажорной тональности играть все интервалы с вариантами (от тер
ций до октав), ежедневно чередуя их (не более двух интервалов в день). При исполнении интер
валов необходимо следить за чистотой интонации, ведением звука и хорошим легато (плавным, без 
резких переходов от одного звука к другому). 

Гамма до мажор (так же, как и последующие гаммы) исполняется первый раз стаккато — каж
дый звук отдельно, коротко. Атака языка должна быть острой, твердой и ясной (слог «та»). 

Второй раз гамма играется легато, на одном спокойном выдохе. 
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Этюд 



В этом произведении все звуки исполняются отдельно, спокойной, мягкой атакой языка (поп 
legato), как бы выговаривая длинно слог «да». 

Свадебная песня 
из оперы « Иван Сусанин» 

м. ГЛИНКА 
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В «Школе» приводятся дуэты для 2-х кларнетов, задача которых — привить учащимся навыки 
ансамблевой игры, научить слушать второй голос, следить за интонацией и точностью исполнения. 
Учащимся полезно знать обе партии. 

При исполнении предыдущей пьесы следует обратить внимание на ноту соль в партии второго 
кларнета. 

Важно, чтобы все пальцы левой руки при извлечении этого звука приподнимались со звуковых от
верстий, иначе звучание будет интонационно нечистым (понизится). 

Менуэт 
В. МОЦАРТ 
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Minuetto da capo al Fine senza repetizione 

Повторить менуэт с начала до конца без повторений 

Менуэт 
В. МОЦАРТ 
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Все звуки от вверх имеют несколько вариантов аппликатуры. 

Учащемуся необходимо ежедневно работать над выдержанными звуками верхнего регистра в 
различных динамических оттенках и постепенно осваивать аппликатуру: вначале основную, а за
тем и вспомогательную (см. Таблицу). 
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Деревенские танцы 
В. МОЦАРТ 
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ЛЯ МИНОР 

Гармоническая гамма 
staccato e legato 

Bо всех тональностях арпеджио следует играть следующими штрихами 

Арпеджио трезвучий 

Мелодическая гамма 
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Этюд 

При соединении звуков не должно быть движения всей кистью левой руки. 

С клапана Ля на клапан Соль # и обратно следует переходить движением указательного пальца 
левой руки. 

Этюд 
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Пастораль 

Д. ПЕРГОЛЕЗЕ 



Пастух играет 
Т. САЛЮТРИНСКАЯ 
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Я на камушке сижу 
Русская народная песня 

Обработка Н. Римского-Корсакова 

9892 



Песня Любаши 
из оперы « Царская невеста» 

Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ 

Песня служит хорошим упражнением для развития дыхания и звука. Вдох в обозначенных ме
стах делать как можно быстрее и полнее, выдох — очень сдержанным, спокойным, плавным. 

Норвежская песня 
Э. ГРИГ 
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ПОРТАТО 

Сурок 
Л. БЕТХОВЕН 



ФА МАЖОР 

Адажио Г. ГЕНДЕЛЬ 
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Заинька 
Обработка А. Гедике 
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Этюд 

Этюд 
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РЕ МИНОР 

www.samouchiteli.ru 

Этюд 

В этой тональности сложен ровный переход с си на до # и обратно. Для перехода с клапана си на кла
пан до# необходимо использовать различную аппликатуру мизинцев правой и левой руки. 

Мелодическая гамма 



Андантино 
А. ХАЧАТУРЯН 
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СОЛЬ МАЖОР 

Этюд 
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Менуэт 

www.samouchiteli.ru 

И. С. БАХ 



Мюзетт 
из оперы «Армида» 

к. в. глюк 
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синкопы 
С и н к о п а — смещение метрического акцента с сильной доли такта на слабую. 

Этюд 

Этюд 
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Этюд 

Краковяк 
из оперы «Иван Сусанин» 

М. ГЛИНКА 
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имеет два варианта аппликатуры. Звук 

клапан берется четвертым пальцем левой руки (отмечен цифрой 4); 
2) при соединении с другими звуками употребляется боковой клапан верхнего колена, нажимае

мый указательным пальцем правой руки (отмечен цифрой 2). 

I) при соединении звука со звуками 

Для звука 

пана: 

и энгармонически равного ему используются два кла-



МИ МИНОР 

Гармоническая гамма 

staccato е legato 

Мелодическая гамма 

98S2 



Этюд 
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Русская протяжная 
Т. САЛЮТРИНСКАЯ 
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Маленькая пьеса 

Л. ГЕДИКЕ 

Менуэт 

И. С. БАХ 
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РЕ МАЖОР 

Варианты 
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Этюд 
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Этюд 

Песенка жнецов 

Р. ШУМАН 
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Маленькая пьеса 

Р. ШУМАН 
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На велосипеде 
из «Маленькой сюиты» 

Л. ГРЕЧАНИНОВ 

www.samouchiteli.ru 



СИ МИНОР 

Этюд 
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Маленькая пьеса 

Л. ГЕДИКП 
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Пастораль XVIII века 
из сборника Ж. Б. Векерлена 
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СИ-БЕМОЛЬ МАЖОР 

Варианты 

Этюд 

Звуки в этих упражнениях и этюде извлекаются вторым суставом указательного 

пальца правой руки при спокойном положении всей кисти. Каждое упражнение играется несколь
ко раз, сначала медленно, а при каждом следующем повторении — более быстро. 
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Песня без слов 
(№ 19) 

(сокращенное изложение) 
Ф. МЕНДЕЛЬСОН-БАРТОЛЬДИ 
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СОЛЬ МИНОР 
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Старый замок 
из «Картинок с выставки» 

(сокращенное изложение) М МУСОРГСКИЙ 
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ЛЯ МАЖОР 
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Песня индийского гостя 
из оперы «Садко» 

Н. РИМСКИИ-КОРСАКОВ 
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ФА-ДИЕЗ МИНОР 

Мелодическая гамма 



Этюд 
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Интермеццо 
из оперы « Царская невеста» 

Н. РИМСКИИ-КОРСАКОВ 
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МИ-БЕМОЛЬ МАЖОР 

Эту пьесу играть также на кларнете А полутоном выше. Вдох должен быть полным, выдох — 
экономным. 
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Этюд 
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Салли гарденс 
Ирландская мелодия 

Обработка Б. Бриттена 
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Ария Марфы 
из оперы « Царская невеста» 

Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ 
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ДО МИНОР 
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Этюд 
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Песня 
из цикла «Пожелтевшие страницы» Н. МЯСКОВСКИЙ 



Упражнения на хроматизмы 
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МЕЛИЗМЫ 
В сочинениях композиторов XVII—XVIII столетий встречаются различные знаки, обозначающие 

определенные мелодические фигуры, не выписанные в основной текст, — мелизмы. 
Самые распространенные из них следующие: 
Т р е л ь — быстрое чередование основного звука и его верхней секунды (большой или малой). 

Трель заполняет всю длительность звука, к которому она относится. 

состоит из верхней секунды, основного звука, нижней секунды и снова ос
новного звука. Знак группетто, стоящий над нотой, указывает, что группетто использует всю ее дли
тельность. Знак группетто, стоящий после ноты, означает, что группетто исполняется за счет второй 
половины длительности этой ноты; после ноты с точкой—за счет второй и третьей части. 

Знаки альтерации над знаком группетто относятся к верхней секунде, под знаком—к нижней 
секунде. 
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Долгий форшлаг не перечеркивается; он исполняется за счет длительности основного звука, отни
мая от нее величину, равную длительности самого форшлага. Исполняется долгий форшлаг обычно 
с акцентом. 

Пишется Исполняется 

Дуэт 
В. МОЦАРТ 
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Рондо 
в. МОЦАРТ 
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