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нейший механизм воспитательного воз-
действия не только на психоэмоциональ-
ный строй личности, но и на его физи-
ческие качества, в единстве реализуя важ-
нейшие принципы народной педагогики. 
Национальные виды спорта и подвижные 
игры – это ценнейший культурный мате-
риал, при помощи которого современная 
педагогика, и в частности, физическая 
культура может эффективно решать важ-
нейшие задачи поликультурного, этно-
культурного психофизического и духов-
но-нравственного воспитания. 
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Tүйіндеме 

Осы мақалда автор қазақтардың 
спорттық ойындарының өзекті мəселелеріне 
ұлттық этнопедагогикалық жағынан қайта 
зерттеуді дəлелдейді, қазақтардың ұлттық 
ойын қорының даму тарихын этнография-
лық мəйметтері арқылы жүйестіреді.  
 

Conclusion 
The author of this article summarizes the 

information on the history of kazakh  folk games. 
The article is devoted to the problems of stu-
dying of kazakh folk games as the means of for-
ming of the rising generations and their sig-
nificance in the system of kazakh, folk fund gives 
well-founded conclusion’s of studying of kazakh 
sport games as one of the means of national 
ethno-pedagogic. 
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СПЕЦИФИКА РОМАНТИЧЕСКОГО ЮМОРА КАРЛО ГОЦЦИ 
 

Традиционно о романтизме принято 
говорить, имея в виду немецкий, англий-
ский, французский, американский роман-
тизм. Действительно, в этих странах ро-
мантизм оказался действенным на протя-
жении почти полувека. Тем не менее, в 
таких странах, как Дания, Норвегия, 
Испания, Италия, Польша романтизм так-
же проявил себя достаточно ярко. 

Чаще принято говорить о романти-
ческой иронии как одной из составляю-
щих романтизма. Романтическому юмору 
почти никогда не уделяется внимание. 

У романтиков был широко разрабо-
танный юмористический жанр, был осо-
бый романтический юмор – как у Шек-
спира в «Двенадцатой ночи» или в «Мно-
го шума из ничего». А из писателей XVIII 
века романтики нашли такой юмор у 

итальянского поэта, драматурга Карло 
Гоцци. Романтики открыли старого Гоц-
ци, которого знали только в Италии, в Ве-
неции, где его пьесы ставили труппы бро-
дячих комедиантов. Романтики создали 
ему всемирную известность. Они его вся-
чески прославляли, считали, что он созда-
ет особый тип романтического юмора. 

Смех, а не осмеяние, комедия «чис-
той радости». Именно такой смех они на-
ходили у Гоцци. И они были почти пра-
вы. Это комедия  чистой радости, где не 
примешивается никакая злоба. 

Романтический юмор – это игра, 
дерзкая забава, шутка. Романтический 
юмор может проявлять себя как шутка 
очень большого масштаба, грандиозная 
шутка. В античности такой юмор роман-
тики находили в комедиях Аристофана. 
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Мольер для романтиков не юмо-
рист. Они считали, что комизм Мольера – 
прозаический по своему духу и складу. 
Они не принимали в комизме дидактики, 
поучений. Если вы смеетесь для того, 
чтобы своим смехом что-то или кого-то 
исправить – романтики это рассматрива-
ли как унижение для юмора, как удешев-
ление и огрубление юмора. По мнению 
романтиков, юмор и комизм должны ле-
жать внутри поэзии, должны быть про-
никнуты поэтическим духом и поэтичес-
ким созвучием. 

Они высоко ценили юмор, связан-
ный с народными празднествами. Они 
впервые заговорили о связи настоящего 
комедийного творчества с карнавалом, с 
карнавальными увеселениями античнос-
ти, Средних веков и Нового времени. Они 
высоко ценили итальянскую народную 
комедию, импровизационную комедию – 
комедию масок (дель арте), – которая то-
же возникла на основе праздничной на-
родной культуры, народного балагана и 
его увеселений. 

Гоцци возник изнутри комедии 
дель арте. В его время эта комедия нахо-
дилась в упадке. Гоцци хотел остановить 
умирание театра масок. 

Карло Гоцци (1720-1806) создал но-
вую жанровую разновидность комедии – 
фьябу, т.е. сказку для театра. В понятие 
«сказка» он вложил почти тот же смысл, 
какой позднее вложат романтики, – по-
весть с глубоким поэтическим иносказа-
нием. Фьябы Гоцци ориентировались на 
импровизированную комедию масок, ко-
торую драматург считал истинной душой 
итальянского театра.  Фьябы писались че-
канным, немного архаическим белым 
стихом, а импровизация шла прозой, на 
венецианском диалекте. Фьяба Гоцци по-
строена на гротеске: в ней сплавлены две 
комедии, противоположные по характеру. 
Одна – с благородным характером, фан-
тастикой и чудесными превращениями, 
другая – буффонада, внешний комизм с 
его привычными персонажами-масками: 
старик Панталоне, юнец Бригелла, плуто-
ватый молодец Труффальдино и немного 
меланхоличный Тарталья, эти четыре 
«дзанни» («простачки») комментировали 

события комедии, давая им смехотворное 
и веселое толкование. Прекрасное, чудес-
ное и смешное сосуществуют в художест-
венной структуре гоцциевой сказки для 
театра. 

По мнению многих исследователей, 
лучшей комедией Гоцци является «Ко-
роль-олень». На венецианской сцене «Ко-
роль-олень» был впервые поставлен в 
1762 году. Сюжет сказочный.  

Действие происходит в какой-то не-
бывалой стране с необычным названием 
– Серендипп.  В этой стране царствует 
король Дерамо. Король решил жениться, 
идут смотрины невест. Гоцци любит 
играть цифрами, он пишет, что перед Де-
рамо проходит 2748 невест. Всякая  вы-
думка, порой абсурдная, предстает у него 
в точных цифрах. В кабинете у Дерамо 
стоит волшебная статуя, которая гримас-
ничает, когда невесты лгут. В веренице 
невест появляется Анджела и произносит 
клятвы королю. Статуя при этом не гри-
масничает.  

У короля есть одна особенность – 
он владеет искусством превращаться, об 
этом знает только его первый министр 
Тарталья. Главным событием сказки ста-
ло превращение короля в оленя, на что 
его подбивает во время охоты Тарталья, 
чтобы самому стать королем. Но не так 
легко Тарталье заполучить Анджелу. 
После некоторых превращений Анджела 
узнает короля в нищем. Все кончается 
счастливо. Тарталью изобличают, вновь 
королем становится Дерамо. 

Фабула сказки Гоцци – небылица за 
небылицей. Количество невест абстракт-
но. Что же в этой сказке главное? Конеч-
но же, история короля Дерамо и Андже-
лы. Это история о верности, о стойкости 
любви, о душах, которые нельзя обма-
нуть и которые всегда находят друг дру-
га. Гоцци создает своеобразный театр 
абсурда. Он совмещает абсурд с высокой 
патетикой, с нежной лирикой. Для того, 
чтобы сбылись лучшие надежды, нужна 
небылица, потому что в реальной жизни 
счастье едва ли возможно. 

Театр Гоцци – это театр душ. Души 
живут в абсурдном телесном мире. Тела 
должны быть абсурдными, чтобы душа 
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была свободной. Это и есть закон театра 
Гоцци. 

«Король-олень» – самая показатель-
ная пьеса Гоцци. Все его комедии пост-
роены одинаково. Во всех возникает лан-
дшафт жизненных абсурдов, но через них 
проходит мир высоких чувств, высоких 
настроений. 

В сказке «Ворон» опять перед нами 
сказочная страна Фраттомброза, где цар-
ствует король Милон, который на охоте 
убивает ворона, чудесного ворона. Ворон 
умирает под мраморной плитою и обагря-
ет ее своей кровью. И королю Милону го-
ворят, что он умрет, если не найдет де-
вушку, которая была бы такая же белая, 
как эта плита, с волосами, бровями таки-
ми же черными, как ворон, и щеками та-
кими же алыми, как его кровь.  

Это подчеркнуто абсурдная завязка. 
Жизнь короля зависит от абсурда. Три 
цвета – цвета смерти ворона. И опять на-
чинаются абсурдные события, заполняю-
щие пространство сказки. «Ворон» – это 
драма высочайших чувств, которые боят-
ся соприкосновения с реальностью. В 
«Вороне» все абсурдно. Завязка абсурдна, 
все события абсурдны, королевство 
абсурдно. Корабль, на котором привезли 
невесту, – тоже совершенная буффонада. 
Командует им Панталоне – старый шут. 
Корабль шутовской, королевство шутовс-
кое, обстоятельства шутовские. 

Еще одна пьеса – «Женщина-змея», 
самая глубокомысленная, по мнению кри-
тики, из его драм. 

Женщина-змея – это бессмертное 
существо, которое полюбило смертного, 
снизошло к нему. Боги дозволили ей эту 
любовь, но с условием, что она  потеряет 
свое бессмертие. Любовь покупалась це-
ной бессмертия. Надо, чтоб смертный 
любил ее тоже, значит, и понимал. Для 
этого ей надо распрощаться с божествен-
ной природой. Божество непонятно лю-
дям. Оно должно унизить себя для того, 
чтобы стать доступным людям.  

Свой юмор, свой комизм романтики 
называли иронией. Романнтическую иро-
нию, ее теорию, ее концепцию развивал 
Фридрих Шлегель. Сам термин тоже при-
надлежит ему. На комедиях Гоцци легко 

продемонстрировать, что это такое. Ко-
медия Гоцци – это царство романтичес-
кой иронии. 

И если говорить о самом сущест-
венном в романтическом юморе, то этот 
юмор не направлен на те или другие част-
ные явления. Как-то Сумароков сказал: 
«Свойство комедии – издёвкой править 
нрав». Это в высшей степени антироман-
тическое заявление. Романтики не соби-
рались «править нравы». Частности жиз-
ни их совсем не занимали. Они не соби-
рались улучшать или облагораживать 
природу кого бы то ни было. 

Романтический юмор направлен на 
целые миры, на сферы жизни. У Гоцци в 
его пьесах создаются лучшие миры – ми-
ры героизма, преданной любви, необыкно-
венно чистой душевной верности. Но для 
этих миров нет тела. Всякая телесность, 
всякая действительность для этих миров 
разрушается в его комедии. Эта насмешка 
над реальностью и есть романтическая 
ирония. 

Когда романтический мир ищет для 
себя воплощения и не находит его, он от-
вергает всякое воплощение как недоста-
точное, как слишком для него убогое. 
Ирония в том, что романнтическому миру 
не дано реализоваться. У романтиков был 
термин, к которому они часто прибегали: 
томление. Романтические ценности то-
мятся в теле. Они хотели бы получить ма-
териальную форму, быть признанными в 
действительном мире. И как только они 
пытаются осуществить это свое томле-
ние, как только соприкасаются с действи-
тельным миром, действительный мир от-
талкивает их прочь. 

В самом деле, в сравнении со всеми 
этими высокими ценностями сюжетов 
Гоцци мир в его обыкновенном виде ни-
чего не стоит, обыкновенный мир слиш-
ком беден, в нем нет места ни для этих 
людей, ни для их душевной жизни. По от-
ношению к обыкновенному миру все эти 
высокие ценности, носимые героями Гоц-
ци, проявляют романтическую иронию. И 
все абсурды, в которых увядает обыкно-
венный мир в комедии Гоцци, – это и есть 
проявление романтической иронии. 
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Карло Гоцци открыл немецкий тео-
ретик романтизма Фридрих Шлегель. Его 
почитали романтики Тик и Гофман. Рус-
ский классик Н.В.Гоголь прошел через 
школу романтического юмора. Ч.Дик-
кенс, не будучи романтиком, вобрал в 
свое творчество именно романтический 
юмор. Романтический юмор Карло Гоцци 
был унаследован литературой XIX века.  
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Түйіндеме 
“Специфика романтического юмора 

Карло Гоцци” атты мақала итальян ақыны 
жəне драматург Карло Гоццидің шығар-
мамылығына арналған. Неміс романтиктері, 
əсіресе Фридрих Шлегель оның фыба ер-
тегілерінде романтикалық иронияның ал-
ғашқы ағымын аңғарған. Бұл мақалада ро-
мантикалық сықақтың ерекшеліктері Гоцци 
“Король-олень”, “Ворон”,“Женщина-змея” 
комедияларында көрсетімен. 

 
Conclusion 

The article “The particularity of Carlo 
Gozzi’s romantic humor” is devoted to drama-
turgy of Italian poet Carlo Gozzi. German ro-
manticists (for instance Friedrich Schiller) em-
braced him as a precursor of so called “roman-
tic irony” due to his fairy tales. The particularity 
of Carlo Gozzi’s romantic humor is examined 
using his comedies “The deer-king”, “The 
raven” and “The snake-woman”. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЕСТВОВАНИЯ 
 В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «ТОСКА» 

 
В современном литературоведении 

дается несколько определений термину 
повествование. А.П. Чудаков понимает 
под повествованием весь текст литератур-
ного произведения за исключением пря-
мой речи, то есть голоса персонажей мо-
гут быть включены в повествование лишь 
в виде различных форм несобственно – 
прямой речи. В повествовании он выделя-
ет описание, рассказ о событиях, рассуж-
дение. Взаимоотношения рассказчика и 
автора, голосов персонажей и автора по-
разному проявляются в каждом из этих 
видов. Исходя из этого, А.П. Чудаков счи-
тает, что описать взаимоотношения речи 
повествователя и речи персонажей (или 
вообще чужой речи), включенной в по-
вествование, – значит, установить рече-
вую структуру данного повествования. 

Согласно утверждению Н.Д. Тамар-
ченко (в хрестоматии «Теоретическая 
поэтика: понятия и определения»), пове-
ствованием является совокупность фраг-
ментов текста эпического произведения, 
приписанных автором – творцом «вто-

ричному» субъекту изображения и речи 
(повествователю, рассказчику) и выпол-
няющих «посреднические» (связываю-
щие читателя с художественным миром) 
функции: во-первых, представляющие со-
бой разнообразные адресованные читате-
лю сообщения; во-вторых, специально 
предназначенные для присоединения 
друг к другу и соотнесения в рамках еди-
ной системы всех предметно направлен-
ных высказываний персонажей и повест-
вователя.  

Литературовед В.Е.Хализев неодно-
значно характеризует данный термин от-
носительно литературы. В узком смысле 
повествование – развернутое обозначение 
словами того, что случилось однажды и 
имело временную протяженность. В ши-
роком значении термин повествование 
включает в себя описания, то есть воссоз-
дание посредством слов чего-то устойчи-
вого, стабильного или вовсе неподвижно-
го. А.И. Горшков рассматривает повест-
вовательную речь в общих теоретических 


	0.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf

