
Филалогиялык  илимдер 
 

122 

 

УДК: 82 (091) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЙ «САТИРА» И «ЮМОР» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

ПИСАТЕЛЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ОРУС АДАБИЯТ ЖАЗУУЧУЛАРЫНЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНДА «САТИРА» ЖАНА 

«ЮМОР» ДЕГЕН ТҮШҮНҮКТӨРДҮ КОЛДОНУУ 
THE USE OF THE TERMS "SATIRE" AND "HUMOR" IN THE WORKS OF WRITERS OF 

RUSSIAN LITERATURE 

 

Сулейманова Тамара Акматовна ст. преп.,  

Алимаматова Динара Авазовна преп. 

Жалал-Абадский государственный университет   
 

Аннотация: В данной статье раскрываются понятия «сатира» и «юмор» в теории 

литературы. Сатира зародилась в глубокой древности. Известны сатирические 

произведения устного народного творчества, древнерусской литературы, русской 

литературы XVIII - XIX – XX вв. На примере произведений русской литературы 

приводятся примеры сатиры и юмора. Н. В. Гоголь  сатирически  отражает  отрицательные 

явления жизни. Смех А. П. Чехова – горький, в своих произведениях он размышляет  над 

важнейшими нравственными и общественно-социальными проблемами времени.  Смех М. 

М. Зощенко не смех ради смеха, а смех ради нравственного очищения.  

Аннотация: Берилген макалада адабият теориясындагы “сатира” жана “юмор” деген 

түшүнүктөр изилденет. Сатира байыркы доордо жаралган. Орус эл оозеки 

чыгармачылыгында, байыркы орус адабиятында, XVIII - XIX – XX кк. орус адабиятында 

таанымал сатиралык чыгармалар кездешет. Орус адабиятынын чыгармаларынын 

негизинде “сатира” жана “юмордун” мисалдары көрсөтүлөт. Н.В.Гоголь турмуштун терс 

көрүнүштөрүн сатиралык жагынан чагылдырган. А.П.Чехов өз чыгармаларында, өзүнүн 

мезгилиндеги негизги нравалык, коомдук жана социалдык маселелер боюнча ой жүгүртөт. 

М.М.Зощенко өз күлкүсү менен адеп-ахлак жагынан тазаланууга багыт берет 

Annotation: This article reveals the concepts “Satire” and “Humor” in the theory 

of  literature. Satire originated in the ancient times. Famous satirical works of  folklore, old 

Russian literature. Russian literature of XVIII-XIX-XX centuries for example: Satires and 

humors were given in the novels of  Russian literature. N.V.Gogol satirically reflects the negative 

phenomena of life. Chekhov's laughter is bitter, in his works he reflects on the most important 

moral and social problems of the time.  Laughter Zoshchenko, of course not laughter for the sake 

of laughter, and laughter for the sake of moral purification. 
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Юмор и сатира — две разновидности комического.  
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Есть смех весёлый, добрый. Его называют юмором. Таким смехом мы смеемся над 

смешными словами, манерой их произнесения. Вспомним «Алису в стране чудес» Л. 

Кэрролла. Смешные положения, в которые попадают герои, тоже вызывают смех.  

Смешными бывают и характеры героев. Например, вызывают улыбку все типы 

чудаков, к числу которых можно отнести Дон Кихота и Санчо Панса. Понимание 

многосторонности и сложности жизни — отличительная черта юмора. 

Помимо весёлого, добродушного смеха, есть смех злой, гневный. Называется он 

сатирой.  

Истоки сатиры лежат в далекой древности. Сатиру можно найти в произведениях 

санскритской литературы, литературы Китая. В Древней Греции сатира отражала 

напряженную политическую борьбу. 

Как особая литературная форма сатира формируется впервые у римлян, где 

возникает и само название (лат. satira, от satura - обличительный жанр в древнеримской 

литературе развлекательно-дидактического характера, сочетающий прозу и стихи). 

В России сатира появляется сначала в народном устном творчестве (сказки, 

пословицы, песни гусляров, народные драмы).  

Примеры сатиры известны и в древнерусской литературе («Моление Даниила 

Заточника»).  

Обострение социальной борьбы в XVII веке выдвигает сатиру как мощное 

обличительное оружие против духовенства («Калязинская челобитная»), взяточничества 

судей («Шемякин суд», «Повесть о ерше Ершовиче») и др.  

Сатира в России XVIII века, как и в Западной Европе, развивается в рамках 

классицизма и принимает нравоучительный характер (сатиры А.Д. Кантемира), 

развивается в форме басни (В.В. Капнист, И.И.Хемницер), комедии («Недоросль» Д.И. 

Фонвизина, «Ябеда» В.В. Капниста).  

Широкое развитие получает сатирическая журналистика (Н.И. Новиков, И.А. 

Крылов и др.).  

Наивысшего расцвета сатира достигает в XIX веке, в литературе критического 

реализма. Основное направление русской социальной сатиры XIX века дали А.С. 

Грибоедов в комедии «Горе от ума» и Н.В. Гоголь в комедии «Ревизор» и в «Мертвых 

душах», обличающих основные устои помещичьей и чиновничьей России. Сатирическим 

пафосом проникнуты басни И.А. Крылова, немногие стихотворения и прозаические 

произведения А.С. Пушкина, поэзия М.Ю. Лермонтова, Н.П. Огарева, украинского поэта 

Т.Г. Шевченко, драматургии А.Н. Островского.  

Русская сатирическая литература обогащается новыми чертами во второй половине 

XIX века в творчестве писателей - революционных демократов: Н.А. Некрасова 

(стихотворения «Нравственный человек»), Н.А. Добролюбова, а также поэтов 60-х гг., 

группировавшихся вокруг сатирического журнала «Искра». Воодушевленная любовью к 

народу, высокими этическими принципами, сатира являлась могучим фактором в развитии 

русского освободительного движения.  

Непревзойденной политической остроты сатира достигает в творчестве великого 

русского сатирика – революционера-демократа М.Е. Салтыкова-Щедрина, разоблачавшего 

буржуазно-помещичью Россию и буржуазную Европу, произвол и тупость властей, 

бюрократический аппарат, бесчинства крепостников и т.д. («Господа Головлевы», 

«История одного города», «Современная идиллия», «Сказки» и др.).  

В 80-е гг., в эпоху реакций, сатира достигает большой силы и глубины в рассказах 

А.П. Чехова. Революционная сатира, преследуемая цензурой, страстно звучит в памфлетах 

М. Горького, направленных против империализма и буржуазной лжедемократии 
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(«Американские очерки», «Мои интервью»), в потоке сатирических листков и журналов 

1905-1906, в фельетонах большевистской газеты «Правда».  

Сатира в литературе выпячивает и преувеличивает человеческие пороки до такой 

степени, что они становятся смешными. Например, Гоголь высмеивает мечту городничего 

из «Ревизора» стать генералом. «Ведь почему хочется быть генералом? Потому, что, 

случится, поедешь куда-нибудь - фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперёд: 

"Лошадей!"…» Мечта городничего сводится, помимо его воли, к унижению самого себя. 

Потому что городничий - это он сам. Мечта причудлива и смешна, но смех этот горький. 

Он раскрывает в человеке какой-то глубинный порок. 

Такой же мрачный и изобличающий смех вызывает хвастливый и придуманный от 

первого до последнего слова рассказ Хлестакова о том, как он заходил в департамент «Я 

только на две минуты захожу... с тем только, чтобы сказать: это вот так, это вот так, а там 

уж чиновник для письма, эдакая крыса, пером только: тр, тр... пошёл писать». 

Рассказывает со вкусом, но ведь «крыса» — это он сам, Хлестаков. До какой же степени 

самоунижения надо было дойти, чтобы видеть себя в таком качестве? Смешно? Больше 

горько. 

Сатира - это злое, саркастическое высмеивание не просто общечеловеческих 

недостатков, но и социальных пороков. Это смех не добрый, иногда «сквозь невидимые 

миру слезы», потому что именно сатирическое осмеяние отрицательного в нашей жизни 

может служить к его исправлению. Смех - это оружие, острое, боевое оружие, при помощи 

которого писатель всю жизнь боролся с «мерзостями русской действительности».  

«Ревизор», «Женитьба», «Нос», «Мертвые души» - едкая сатира на существующую 

действительность. Гоголь стал первым из русских писателей, в творчестве которых 

получили ярчайшее отражение отрицательные явления жизни. В. Г. Белинский называл 

Гоголя главой новой реалистической школы:  «Со временем выхода в свет "Миргорода" и 

"Ревизора" русская литература приняла совершенно новое направление».  

Популярный критик считал, что:  «Совершенная истина жизни в повестях Гоголя 

тесно соединяется с простотой смысла. Он не льстит жизни, но не клевещет на нее; он рад 

выставить наружу все, что есть в ней прекрасного, человеческого, и в то же время не 

скрывает ни мало и ее безобразия».   

Писатель-сатирик, обращаясь к «тени мелочей», к «холодным, раздробленным, 

повседневным характерам», должен обладать тонким чувством меры, художественным 

тактом, страстной любовью к природе.  

В «Ревизоре» Н. В. Гоголь «собрал в одну кучу все дурное в России», вывел целую 

галерею взяточников, казнокрадов, невежд, глупцов, врунов. В этом произведении все 

смешно: сам сюжет, когда первое лицо города принимает за ревизора из столицы 

пустомелю - человека «с необыкновенной легкостью в мыслях», преображение Хлестакова 

из трусливого «елистратишки» в «генерала» (ведь окружающие принимают его именно за 

генерала), сцена вранья Хлестакова, сцена признания в любви сразу двум дамам, и, 

конечно же, развязка и немая сцена комедии.  

Гоголь не показал в своей комедии «положительного героя». Положительным 

началом в «Ревизоре», в котором воплотился высокий нравственный и общественный 

идеал писателя, лежащий в основе его сатиры, стал «смех», единственное «честное лицо» в 

комедии. Это был смех, писал Гоголь: «…который весь излетает из светлой природы 

человека... потому что на дне ее заключен вечно бьющий родник его, который углубляет 

предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без проницаемой силы 

которого мелочь и пустота жизни не испугали бы так человека».  

Сатирически изображая дворянство и чиновничье общество, никчемность их 

существования, паразитизм, эксплуатацию народа, Гоголь бесконечно любит родную 
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страну и ее народ. Злая сатира служит именно этой великой любви. Порицая все дурное в 

общественном и государственном строе России, автор прославляет ее народ, силы 

которого не находят себе выхода в крепостной Руси. С глубокой любовью пишет Гоголь о 

народе. Здесь уже нет обличающей сатиры, только проскальзывает грусть о некоторых 

сторонах жизни народа, порожденных крепостничеством.  

Один из самых известных писателей и драматургов XIX века, классик мировой 

литературы, Антон Павлович Чехов (1860-1904гг.), по-новому продолжил и развил лучшие 

традиции Гоголя. Будучи молодым писателем, Чехов дарит читателю блестящий 

водевильный юмор. Вместе с тем, уже в середине 1880-х годов, в его произведениях: 

«Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Справка», «Хамелеон», «Унтер Пришибеев» 

появляется беспощадная сатира.  

В своих произведениях Чехов продолжил традиционную для классической русской 

литературы тему «маленького человека». Но если писатели, предшественники Чехова, 

изображали своих героев — «маленьких людей» — с некоторым сочувствием, 

состраданием, то в большинстве рассказов Антона Павловича ничего подобного не было. 

В 80-е годы, когда казенные отношения между людьми пропитали все слои общества, 

«маленький человек» превратился в мелкого человека, утратил свойственные ему 

гуманные качества. Благодаря сатирическим приемам: гротеску, гиперболе, парадоксу и 

т.д. Чехов изобличает болезни общества и человеческой души, тем самым пытаясь их 

«вылечить». При этом за горьким смехом писателя легко угадываются его мучительные 

размышления над важнейшими нравственными и общественно-социальными проблемами 

времени.  

Самая большая известность среди чеховских рассказов выпала на долю 

«Хамелеона» (1884). Главный герой рассказа стал своеобразным символом эпохи, 

отмеченной теми же чертами двоедушия, лжи, предательства, пустословия и произвола. 

Многие эпизоды рассказа «Хамелеон», так же как и многие диалоги, кажутся нам 

смешными. Однако общее впечатление после прочтения этого небольшого произведения – 

тяжелое.  

Одна из особенностей чеховского сатирического рассказа – то, что он напоминает 

драматическую сценку – миниатюру. Экспозиция подобна драматургической ремарке, 

действие как таковое отсутствует. Своеобразие композиции рассказа «Хамелеон» 

заключается в том, что писателя практически не интересует событийное развитие сюжета 

(событие произошло до начала повествования),  кульминация тоже отсутствует, а развязка 

вынесена за рамки повествования («открытый финал»). Такие драматургические приемы 

также служат на благо Чеховской сатиры, стилистически выделяя суть – усмешку над 

пороками общества и человека.  

Достоевский замечательно определил серьезность смеха в «Дневнике писателя» за 

1877 год:   «...юмор есть остроумие глубокого чувства...». 

Это определение как нельзя лучше подходит к «юмористичным» рассказам Чехова. 

Здесь юмор не просто смешит, но ведет дальше самого себя, веселит и одновременно 

«царапает» сердце до слез. Юмор — не отдельная часть творчества Чехова, это его взгляд 

на мир, видение жизни, неотделимое от иронии, обличения пошлости, трагической 

усмешки, сатиры. В его произведениях мы видим нравственный призыв к внутренней 

свободе человека, духовному очищению. Его поздние рассказы насквозь пронизаны 

внутренним душевным криком: «Так больше жить невозможно!». М. Горький писал о 

значении творчества Чехова: «Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, 

трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно, правдиво нарисовать 

людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины. 

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, её он осмеивал и её изображал 
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бесстрастным, острым пером, умея найти прелесть пошлости даже там, где с первого 

взгляда, казалось, всё устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском…»  

Начало XX века насыщено событиями мирового и Российского масштаба, которые 

поменяли человечество, общество, отношение к личности. Сатира, как кривое зеркало, 

верно последовало за реальностью в произведениях новых авторов, которые изобличили 

новые пороки общества и человека.  

Особое место принадлежит Михаилу Зощенко. Михаил Зощенко довел до 

совершенства манеру комического сказа, имевшего богатые традиции в русской 

литературе. Им создан оригинальный стиль лирико-иронического повествования в 

рассказах 20х-30х гг.  

Юмор Зощенко привлекает своей непосредственностью, нетривиальностью. 

В своих произведениях Зощенко в отличие от современных писателей – сатириков 

никогда не унижал своего героя, а наоборот пытался помочь человеку избавиться от 

пороков. Смех Зощенко не смех ради смеха, а смех ради нравственного очищения. Именно 

этим привлекает творчество М.М. Зощенко. 

Герой Зощенко - обыватель, человек с убогой моралью и примитивным взглядом на 

жизнь. Этот обыватель олицетворял собой целый человеческий пласт тогдашней России. 

Зощенко же во многих своих произведениях  пытался подчеркнуть, что этот обыватель 

зачастую тратил все свои силы на борьбу с разного рода мелкими житейскими 

неурядицами, вместо того, чтобы что-то реально сделать на благо общества. Но писатель 

высмеивал не самого человека, а обывательские черты в нём.  

 Взять хотя бы жилищный кризис, от которого сатанели зощенковские обитатели 

коммуналок. Мы строим, строим, строим, рапортуем о миллионах квадратных метров и 

сотнях тысячах новых квартир — и они действительно есть,— но жилищный кризис 

остается.  

Почти в каждом сатирическом произведении писателя находятся неоспоримые 

приметы сегодняшнего дня.  

Что же касается нравственного состояния послереволюционного и нынешнего 

общества, то, хотя факторы, влиявшие на него тогда и влияющие теперь, тождественны не 

на все сто процентов, главные из них совпадают, ибо, как ни крути, а бытие все-таки 

определяет сознание. За какую нить ни потяни — обнаружишь разительную одинаковость 

житейского и социального поведения обитателей двадцатых годов и наших 

современников.  

Мы и сейчас не на шутку встревожены тем же: катастрофическим падением нравов 

с последствиями куда более жестокими и страшными: разгулом уголовщины, 

коллективным озлоблением, находящим выход то в межнациональной ненависти, то в 

требованиях насильственного уравнивания имущественного положения.  
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