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Был изобретен в конце XVII — начале XVIII 
столетия (некоторые справочники указывают 
в качестве года изобретения кларнета 1690, 
другие исследователи оспаривают эту дату и 

указывают, что первые упоминания о 
кларнете датированы 1710 годом) 

нюрнбергским музыкальным мастером 
Иоганном Христофом Деннером 

(1655-1707).

Кларнет – язычковый 
деревянный духовой инструмент 

с одинарной тростью. 



Иога́нн Хри́стоф Де́ннер 
(13 августа 1655, Лейпциг — 20 апреля 1707, 
Нюрнберг) — немецкий музыкальный мастер, 

считающийся изобретателем кларнета

Деннер родился в семье токаря Генриха Деннера, 
занимавшегося также изготовлением и настройкой 

духовых музыкальных инструментов. В 1666 году отец и 
сын переехали в Нюрнберг, где в 1678 году молодой 

Деннер открыл первую фабрику по производству 
инструментов. В дальнейшем семейное дело продолжили 
сыновья Иоганна Деннера — Якоб и Иоганн Давид. До 

наших дней сохранилось 68 инструментов, автором 
которых считается Деннер.



Наибольшую известность Деннер 
получил как изобретатель кларнета. С 

1680-х годов он работал над 
усовершенствованием конструкции 
старинного духового инструмента — 

шалюмо, и около 1690 года в результате 
различных экспериментов был получен 

новый инструмент, названный 
кларнетом.

Некоторые исследователи оспаривают как дату появления 
кларнета, так и приоритет Деннера в авторстве этого 
изобретения. Единственный сохранившийся кларнет, 

считающийся работой самого Деннера, хранится в 
Калифорнийском университете в Беркли, второй 

существовавший инструмент был утрачен во время Второй 
мировой войны. Первое же сохранившееся упоминание о 

кларнете в печати датировано 1710 годом, то есть три года 
спустя после смерти Деннера.



Шалюмо́ (фр. chalumeau, от греч. κάλαμος — 
«тростник») — деревянный духовой музыкальный 

инструмент эпохи Средневековья, барокко и 
раннего классицизма. Считается 

предшественником современного кларнета.

Звукоряд шалюмо в основном диатонический. Поскольку 
инструмент не оснащен клапанами, хроматические ноты на нем 
звучат неясно и иногда неточно по высоте. Диапазон шалюмо не 
превышал полутора октав, поэтому существовали несколько 
разновидностей этого инструмента, настроенных в разных регистрах.

В XVI-XVII веке шалюмо периодически включались в оркестры. 
Различные сольные произведения для этого инструмента создавались 
вплоть до 1730-х годов (концерт Иоганна Фридриха Фаша, двойной 
концерт Телемана).

До наших дней 
сохранились восемь 

экземпляров 
старинных шалюмо. 
Предпринимаются 

попытки воссоздать 
на их основе 

современные копии 
инструментов

Слово chalumeau встречалось во французском 
языке с XII века и первоначально использовалось 
для обозначения разных типов духовых 
инструментов. По конструкции шалюмо занимает 
промежуточное положение между блокфлейтой и 
кларнетом. Как и кларнет, шалюмо обладает 
цилиндрической трубкой и одинарной тростью.



Основным нововведением, позволяющим 
четко провести различие между шалюмо и 

кларнетом, явился клапан на обратной 
стороне инструмента, управляемый с 

помощью большого пальца левой руки и 
помогающий переходу во вторую октаву.

В этом регистре звучание первых образцов нового 
инструмента (первоначально называвшегося просто 
«усовершенствованная шалюмо») напоминали тембр 
употреблявшейся в то время трубы, называвшейся 

«кларино» (clarino), название которой, в свою очередь, 
произошло от лат. clarus — «ясный» (звук). 

Эта труба дала свое название сначала регистру, а затем 
и всему инструменту ― clarinetto (итальянское название 

кларнета) буквально означает «маленькая clarino».

диапазон кларнета



В течение некоторого времени 
шалюмо и кларнет употреблялись 
на равных, однако уже во второй 

четверти XVIII века шалюмо 
практически исчезает из 
музыкальной практики.

Дело Деннера продолжил его сын Якоб (1681—1735), 
три инструмента его работы хранятся в музеях 

Нюрнберга, Берлина и Брюсселя. Все эти кларнеты 
имели по два клапана.



Инструменты такой конструкции были 
весьма распространенными вплоть до XIX 

века, однако австрийский мастер Паур 
около 1760 года добавил к уже 

существовавшим двум клапанам третий, 
бельгийский мастер Роттенбург — 

четвертый, англичанин Джон Хэйл в 1785 
году — пятый, наконец, знаменитый 

французский кларнетист и композитор 
Жан-Ксавье Лефевр около 1790 года 

создал классическую модель кларнета с 
шестью клапанами.



Лефевр преподавал в Парижской 
консерватории с самого ее основания 

(1795) до 1824 года. Среди его учеников — 
многие известные кларнетисты своего 
времени, в их числе Бернхард Хенрик 

Круселль. В 1802 году вышла в печать его 
«Школа игры на кларнете», пользовавшаяся 
большой популярностью и переведенная на 

итальянский и немецкий языки.

Жан-Ксавье Лефевр

Лефевр был первым, кто расширил диапазон кларнета до 
современных границ (ми малой октавы — до четвертой октавы) и 

использовал трели на всем его протяжении. Ему также 
приписывается создание классической «добёмовской» модели 

инструмента с шестью клапанами (добавление клапана для ноты 
до-диез первой октавы/соль-диез второй), однако наряду с этим 

существует мнение, что Лефевр только перенял идею 
шестиклапанного инструмента, первые образцы которого 

появились в Германии.



К концу XVIII века кларнет становится полноправным 
инструментом классической музыки. Появляются виртуозные 
исполнители, улучшающие не только технику исполнения на 

кларнете, но и его конструкцию. 

Среди них следует отметить Ивана 
Мюллера, который изменил 

конструкцию мундштука, чем 
значительно повлиял на тембр, 

упростил передувание и расширил 
диапазон инструмента, по сути, 
создав его новую модель. С этого 
времени начинается «золотой век» 

кларнета.

В начале XIX века кларнет был достаточно технически 
несовершенным инструментом. Некоторые хроматические звуки 
были недостаточно интонационно чистыми, и композиторам при 

написании музыки приходилось учитывать особенности 
инструмента. 



Иван Мюллер

К 1809 году он окончательно оформил новую модель инструмента и при 
поддержке парижского банкира М. Пети основал фабрику, на которой 
производились такие кларнеты. Первое сольное выступление Мюллера 
на новом инструменте произвело сильное впечатление на музыкальную 
общественность, и кларнет системы Мюллера начал быстро завоевывать 
популярность среди музыкантов, в числе которых были Генрих Берман и 
Иоганн Херштедт. В 1810 году Мюллер написал «Школу 
усовершенствованного кларнета».

Мюллер уточнил расположение звуковых 
отверствий на корпусе кларнета, изобрел новую 

форму клапанов (вместо использовавшихся 
ранее плоских клапанов с кожаной подкладкой 

он сконструировал объемные 
«таблеткообразные»), предложил новое 

расположение мундштука (тростью вниз) и 
сделал ряд других усовершенствований.

Среди других изобретений Мюллера — лигатура, особое устройство для 
прикрепления трости к мундштуку. До этого времени в качестве 

лигатуры использовался особый шнурок (на немецких и австрийских 
моделях кларнета шнурок применяется до наших дней).



Среди других выдающихся мастеров, принявших участие в 
дальнейшем улучшении конструкции кларнета, можно 

назватьАдольфа Сакса (изобретателя саксофона и 
широкомензурных медных духовых инструментов) 

и Эжена Альбера. 

Совершенствование кларнета продолжилось и в XIX веке: 
профессор Парижской консерватории Гиацинт Клозе и 
музыкальный мастер Луи-Огюст Буффе (брат основателя фирмы 
«Buffet-Crampon» Дени Бюффе) успешно приспособили к 
кларнету систему кольцевых клапанов, изобретенную 
флейтистом мюнхенской Придворной капеллы Теобальдом 
Бёмом и первоначально применявшуюся только на флейте. Эта 
модель получила название «кларнет Бёма» или «французский 
кларнет». 



В Германии и Австрии получили распространение так 
называемые «немецкие» и «австрийские» кларнеты, ведущие 
свое происхождение от инструмента с системой клапанов, 
сконструированной Иоганном Георгом Оттенштайнером 
(1815—1879) совместно с кларнетистом Карлом Берманом, 
который выпустил «Школу игры на кларнете» для этой 
системы. В 1900-х гг. берлинский мастер Оскар Элер (нем. 
Oehler; 1858—1936) внес в нее небольшие 
усовершенствования. Традиционно такую систему называют 
именно «системой Элера».



Открыв в 1887 году собственную мастерскую по изготовлению 
инструментов, Элер взялся за улучшение конструкции 
существовавшей тогда в Германии модели кларнета Генриха 
Бермана. Мастер добавил дополнительные отверстия (расширив их 
количество до 28), при этом, однако, не меняя количества 
управляющих клапанов (их осталось 22). Таким образом, без 
усложнения аппликатуры стало возможно извлекать звуки более 
широкого диапазона и более чистого интонирования. Кроме того, 
Элер упростил извлечение некоторых нот и предложил новую 
конструкцию мундштука с чуть вогнутой фасеткой (поверхностью, 
прилегающей к трости).

Идеи Элера были приняты на вооружение и развиты 
немецкими мастерами XX века, среди которых наиболее известны 
Артур Юбель (1888—1963) и Людвиг Варшевски (1888—1950). 
Инструменты конструкции Элера были широко распространены 
вплоть до середины XX века, когда их стали вытеснять кларнеты 
французской системы, тем не менее, и в наше время «немецкие» 
кларнеты активно используются в Германии и Австрии.

Оскар Элер



Механизм немецкого кларнета отличается от французского и 
менее приспособлен для беглой виртуозной игры. Мундштуки и 
трости этих кларнетов также делаются по технологии, 
отличающейся от французской. Считается, однако, что 
инструменты немецкой системы обеспечивают бо́льшую 
выразительность и силу звука. В течение достаточно долгого 
периода кларнеты немецкой системы были широко распространены 
по всему миру, однако приблизительно с 1950-х годов начался 
переход музыкантов на кларнеты французской системы, и сейчас 
на немецких кларнетах играют в основном только австрийские, 
немецкие и голландские, а также, сохраняя дань традиции — 
некоторые российские кларнетисты.

Помимо систем Бёма и Элера, существует еще несколько 
вариантов расположения клапанов на инструменте, в частности, в 
начале XX века фирма «Selmer» выпускала «кларнеты Альбера» 
(напоминавшие по строению инструменты середины XIX века), а в 
1960-70-х годах — «кларнеты Марки». Диапазон последних мог быть 
расширен вверх на октаву. Тем не менее, широкого 
распространения эти инструменты не получили. 



Среди экспериментальных образцов разных 
конструкторов нужно отметить 
четвертитоновый кларнет Фрица Шюллера, 
предназначавшийся для исполнения 
современной музыки.

Современный кларнет представляет собой 
технически достаточно сложный механизм. 

Инструмент имеет около 20 клапанов, 
множество осей, рессор, тяг и винтов. 

Ведущие фирмы-изготовители 
музыкальных инструментов постоянно 

совершенствуют конструкцию кларнета и 
создают новые модели.


