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Введение 

Актуальность 

С большим интересом относятся дети и взрослые к кукольному герою – 

Петрушке. Петрушка – перчаточная кукла, персонаж русского народного 

музыкального театра, главный герой одноимённого комического 

представления. Изображается в красной рубахе, холщовых штанах и 

остроконечном колпаке с бубенцами. Его музыкальный портрет представляют 

композиторы разных стран. Произведения о Петрушке ярко, эмоционально 

отражают его характерные черты. Музыканты, умеющие «заражать»  своей 

увлеченностью по-настоящему, знакомят с музыкальным портретом Петрушки, 

подчёркивая его отношение к русскому народному творчеству.  

Объект исследования – музыкальный портрет (образ) Петрушки. 

Цель исследования – изучить музыкальный вклад народного и  

композиторского творчества.  

Эта цель предполагает решение ряда задач:  

1) доказать, что Петрушка – герой народных сказок в кукольных 

представлениях;  

2) исследовать  и проанализировать музыкальные шедевры композиторов, 

посвященные портрету Петрушки;  

3) выявить родственников Петрушки в других странах. 

 

 

Гипотеза. 

Всем известная игрушка,  

Всем известный молодец,  

А на шапке – бубенец!  

Он речист и голосист,  

Замечательный артист! 

(Загадка) 
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Основная часть. 

В современной России в разных городах мира построены специальные 

театры, в которых участвуют не обычные люди, а куклы. Раньше кукольные 

театры были бродячими. Артисты – куклы много места не занимали. Даже пять 

или десять кукол можно было уложить в небольшой сундук или сумку. Вот с 

такими сумками на плече и бродили мастера – кукольники из одного города в 

другой. Сами кукол делали, сами и спектакли показывали. Придут, бывало, в 

город, где раскинулась праздничная ярмарка, достанут из сундука артистов – 

кукол, да и начинают представление. Посмотреть на такое представление сразу 

сбегались все дети. Ведь даже Буратино в известной сказке «Золотой ключик» 

вместо того, чтобы идти в школу на уроки, побежал смотреть кукольное 

представление. Петрушка была самой главной игрушкой у кукольников. Этот 

клоун был самым смешным и весёлым,  любимым героем сказочных 

представлений. Как только над ширмой появлялись его колпачок с бубенцами и 

яркая рубаха, ребята – зрители радостно хлопали в ладоши и весело кричали: 

«Петрушка, Петрушка!».  

Композиторы тоже любили этого героя и поэтому посвятили ему много 

музыки. Впервые с музыкальным портретом Петрушки дети знакомятся в 

дошкольном возрасте. Немецкий композитор Йоханнес Брамс написал песенку, 

которую так и назвал – «Петрушка». Она звучит весело, радостно, звонко, ведь 

Петрушка любит, когда барабаны бьют (бух – бух – бух), тарелки звенят (бзум 

– бзум – бзум). 

У Петрушки много родственников в других странах. Подобных ему кукол 

- весельчаков делали кукольники Италии, Англии, Франции. Только 

назывались они по-разному, но похоже: в Италии – Пульчинелла, в Англии – 

Панч, во Франции – Полишинель.  

Об одном таком приятеле, французском Петрушке по имени 

Полишинель, написал пьесу русский композитор Сергей Рахманинов. Характер 

пьесы громкий, звонкий, бурный. Композитор передает в музыке, как весёлая 

кукла резвится перед ребятами и старается их насмешить. Обратите внимание 

на самое начало пьесы. Она начинается так: прозвучит музыкальный аккорд, а 

потом пауза, то есть тишина. Затем снова аккорды – и снова пауза.   

Пьеса Рахманинова «Полишинель» написана для фортепиано. В музыке 

передаётся контраст частей: слышны то отчаянные прыжки-приплясы под 

пронзительный звон бубенцов, то ярмарочный паяц сбрасывает шутовую маску 

и оказывается лирическим героем. В звонких раскатах бубенцов чудятся 

взрывы горького смеха. Пронзительный бубенцовый звон поддержан мощными 

колокольными ударами, словно паяц в гуще ярмарочной суеты. 

Русские композиторы горячо любили народное музыкальное творчество. 

Композитор Игорь Стравинский написал балет «Петрушка». Этот балет по 

содержанию – остроумная насмешка, которая пронизывает всё произведение. 

Стравинский передаёт музыкальный портрет Петрушки – балаганного шута с 

его насмешливыми ужимками и короткими выкриками на ярмарке во время 

карнавального масленичного гуляния. Для этого композитор использует 
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русские народные мелодии и потешки. Можно представить широкую ярмарку, 

на которую приносит своих кукол-артистов хозяин кукольник. Зазвучала 

музыка, и кукла оживает. Музыка звучит громко, задорно. При этом главная 

мелодия повторяется несколько раз, словно куклы, как заводные, 

автоматически делают одни и те же танцевальные движения.  

Балет «Петрушка» Стравинский написал для знаменитых Дягилевских  

«Русских сезонов в Париже». Здесь проявилась творческая индивидуальность 

композитора. Сценарий был написан вместе с Бенуа, который разработал и 

костюмы. Ставил балет балетмейстер М. Фокин. Композитор дал балету 

подзаголовок –  «Потешные сцены в четырёх картинах».  

Содержание балета очень простое: главные герои – куклы, участвующие 

в ярмарочном балаганом спектакле. Но это не просто кукольный спектакль. В 

нём есть и комедия, и что-то от настоящей драмы, взятой из жизни людей.  

В музыку народных сцен Стравинский вплетает знакомые песни: «Вдоль 

по Питерской», «Ах, вы, сени...». Куклы получают индивидуальную 

характеристику.  

В творчестве Стравинского можно рассмотреть балет с пением 

«Пульчинелла». В балете композитор использует музыку великого 

итальянского композитора Перголези (жившего с 1710 по 1736 годы). Тем 

самым появляется возможность показать Пульчинеллу простыми ритмами, 

напевами. Но главное – музыка пластичная и шутливая. Весь балет отличается 

мудрой простотой и оптимистичный музыкой.  

И вот, наконец, съехались все Петрушки из разных стран на карнавал.  

Д. Б. Кабалевский написал пьесу «Клоуны». Шутливый, озорной характер 

музыки создается легким, отрывистым звучанием и акцентами. Ладовая 

переменность мелодии придает ей выразительность, придавая звучанию то 

мажорную, то минорную окраску.  

В этой пьесе прослеживается противопоставление двух различных 

портретов. В I и III частях преобладает уверенный, устойчивый характер. 

Мелодия звучит смело, решительно, весело, задорно. В средней части характер 

музыки меняется. Она становится более осторожной,  вкрадчивой, робкой.   В 

музыке рассказывается о двух клоунах: один веселый, другой – грустный. 
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Заключение. 

Петрушка – балаганный шут, олицетворение народной смекалки, 

мудрости и оптимизма. Он предстаёт весельчаком во всех кукольных 

спектаклях. Порой задорный юмор сплетается с грустным лиризмом в одном 

портрете. Портрет Петрушки –  главного героя русских представлений, 

композиторы изображают русской мелодикой.  

В процессе работы гипотеза подтвердилась. Изучение произведений о 

петрушке приводят к выводу, что музыкальный портрет представляет 

различные грани музыкальной характеристики. 

В разное время композиторы сочиняли музыку о Петрушке. С первых 

звуков любое из произведений притягивает радостью, задором, юмором. 

В ходе исследования проводился опрос учащихся первого класса с целью 

выявления слышания ими музыкального портрета  Петрушки, понимания  его 

образа. На основе полученной информации дети выполнили рисунки 

изученного героя – Петрушки. 
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Рисунки учащихся 1 класса 
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