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Abstract. The habitual and normal is not laughable. What is laughable is 
untenable deviation. Thus, it is either the triumph of the normative or its 
failure in the face of a new desired norm that is consolidated in laughter. 
In this regard, laughter expresses the dynamics of comprehension, social-
ization, and the development of subjectivity; it is the ability to transcend 
culture inherent in it. Meanwhile, laughter itself appears to be normative 
in relation to appropriateness: topic, time, place, channel and measure (in 
relation to art — genre). In the context of digital communication formats, 
the problem of appropriateness is exacerbated. It does not come down to 
the issue of recognizing the laughable. There is a possibility of a sharp 
reduction in the field of the implementation of laughter culture.

Аннотация. Привычное, нормальное — не смешно. Смешно несо-
стоятельное отклонение. Тем самым в смехе либо утверждается тор-
жество нормативного, либо его несостоятельность перед новой же-
лаемой нормой. В этом плане смех выражает динамику осмысления, 
социализации, развития субъектности. Это встроенная в культуру 
возможность выхода за ее рамки. Однако при этом смех сам оказы-
вается нормативным относительно уместности: темы, времени, ме-
ста, канала и меры (применительно к искусству — жанра). В услови-
ях цифровых форматов коммуникации проблема уместности 
усугубляется. Дело не сводится к проблеме распознавания смешно-
го. Возникает перспектива резкого сокращения поля реализации 
смеховой культуры.
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Исходные соображения

Работа посвящена, наверное, главной проблеме теории и практики 
культуры смеха. Речь идет о проявлениях нормативности в смехе, 
соотношении этих проявлений.

С одной стороны, смешно только банальное, типичное, хорошо 
знакомое. Это прослеживается даже в названиях комедий. В отличие 
от названий трагедий, где очень часто фигурируют имена собственные 
(«Антигона», «Гамлет», «Отелло», «Ромео и Джульетта»…), в названиях 
комедий сплошь и рядом — имена нарицательные («Бриллиантовая 
рука», «Облака», «Сон в летнюю ночь», «Обманутый обманщик»…). 
Действительно, неповторимая уникальность человеческого бытия 
глубоко трагична, а смешно — типичное и узнаваемое: типовые си-
туации и реакции на них. Другими словами, смех коренится в соци-
альной нормативности, легко распознаваемой, хорошо известной 
носителям конкретной культуры.

С другой стороны, смешны не сами по себе проявления социально- 
культурной нормативности, а несостоятельность отклонений от при-
вычных норм или несостоятельность самих этих норм. Тем самым 
смех остраняет банальное, погружает его в некий новый контекст, 
дающий новое понимание, способствуя расширению смысловой 
картины мира и созданию новой нормативности.

Колоссальный социализирующий потенциал смеха заключается 
именно в том, что он одновременно:

1.  Обеспечивает консолидацию социума, общности на основе раз-
деляемой нормативности, которая выявляется в самом факте 
смеха — осознанно, вследствие интеллектуальной рефлексии или 
даже бессознательного проявления идентичности.

2.  Четко идентифицирует несостоятельные отклонения от этой 
нормативности — в предмете осмеяния. С этим связан воспита-
тельный потенциал смеха. Смех — торжествующая, победительная 
эмоция. И недаром мало кому нравится быть предметом осмея-
ния. Но вера в конечное торжество разделяемых ценностей, идей 
может проявляться в смехе в лицо палачам.

3.  Способствует развитию осмысления действительности, открывая 
качественно новый горизонт понимания. Смех как эмоция суть 
переживание радости понимания ограниченности, неадекватно-

сти  какого-то предыдущего (возможно, собственного) понимания, 
предстающего неадекватностью, непониманием. Тем самым 
смех способствует преодолению стрессовой ситуации, выходу 
из гнетущего эмоционального состояния.
При этом главным условием смеховой реакции является пони-

мание нормативности этой реакции, ее уместности. Речь не только 
о специальных институтах (жанрах, площадках, специальных медиа 
и их рубриках, мероприятиях), связанных с реализацией смеховой 
культуры. Смех, шутка востребованы в дружеской компании, на досуге, 
иногда — во время работы. Некоторые буддистские практики, ритуалы 
предполагают смех. Но есть ситуации, когда смех, шутка категорически 
неуместны, способны породить резкое неприятие, а то и конфликт.

Таким образом, смех оказывается глубоко, разветвленно, мно-
гофакторно и принципиально связан с нормативностью социально- 
культурных практик. Это открывает возможность прагмасемантиче-
ского подхода к феномену смеха.

Прагмасемантика суть рассмотрение смыслообразования 
(а смех — одно из немаловажных проявлений смыслообразования) 
как процесса и результата, определяемого контекстами социально- 
культурных практик [4; 11; 14]. Каждая из таких практик может 
рассматриваться как ценностно- регулятивная система (ЦРС) дея-
тельности, характеризующаяся целями, правилами и возможностя-
ми ее реализации. При этом ключевую роль играет коммуникация, 
дискурсивно- нарративные практики, создающие и транслирующие 
соответствующие каноны (логономию) осмысления [5].

Применительно к смеховой культуре прагмасемантический под-
ход открывает широкие возможности рассмотрения как механизмов 
порождения смехового контента, взаимодействия рационального 
и эмоционального, социального и личностного его измерений [12], 
так и роли площадок порождения и каналов трансляции этого кон-
тента. Как сам феномен смеха, так и смеховая культура возникают во 
взаимодействии ЦРС как интерфейсов смыслообразования, непро-
извольных, иногда ошибочных или сознательно реализуемых замен, 
подмен, наложений соответствующих ЦРС, игры с ними.

С прагмасемантической точки зрения смех предстает игрой с контек-
стами, возможностями перехода из одного контекста в другой, от одной 
ЦРС к другой, совмещая их, расширяя или конкретизируя осмысление.
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различных источников информации, каналов общения, возможность 
прямой и непосредственной эмоциональной публичной презентации 
переживаний, реакций на происходящее, получаемые сообщения. При 
этом, с другой стороны — невиданные ранее возможности индивиду-
ального и массового троллинга, буллинга, хейта, травли и «отмены» 
(canceling), со всеми печальными изводами таких практик.

В результате возникают накладки, пересечения информационных 
потоков, конкретных месседжей, выдергивание их из одного контекста 
и погружение в другой. А нераспознанная шутка идентифицируется 
как оскорбление, диффамация, сознательное распространение ложной 
информации, что влечет не только моральные, но иногда — правовые 
проблемы и конфликты.

Из истории — давней и недавней — хорошо известно, что и раньше 
гоняли и преследовали скоморохов, артистов за неуместные в про-
странстве и времени проявления шуток, осмеяния, пародирования. 
Для этого отводилось специальное время праздника, карнавала с соот-
ветствующими локациями площадей, улиц, театров, эстрад. Не говоря 
о специальных периодических изданиях, радио- и телепередачах.

В условиях цифровых форматов коммуникации проблема при-
обретает особенно болезненный характер, оскорбления чувств, не-
редко — большого масштаба, о чем уже приходилось писать ранее 
[12]. Дело усугубляется расширением возможностей нейросетей, 
искусственного интеллекта (ИИ).

Искусственный интеллект существенно меняет социально- 
культурные практики. Так, уже сейчас пугающе широк масштаб рас-
пространения дезинформации на основе сгенерированного нейро-
сетью контента, включая ложные новости или дипфейки [10].

Музыкальная потоковая служба Spotify недавно удалила из об-
щего доступа несколько десятков тысяч композиций, размещенных 
стартапом компании Boomy, порождающей и чрезвычайно быстро 
распространяющей на музыкальных платформах созданный ИИ кон-
тент, включая использование вокала живых и уже ушедших испол-
нителей. Для этого используется платформа 14 554 448 композиций, 
то есть 14% всей музыки, записанной в мире. И сгенерированные 
таким образом треки загружаются на стриминги, принося выплаты 
за прослушивание. Группа Cream Soda выпустила VR-игру на базе 

Роль личностной субъектности в смехе

При этом ключевую роль в смехе играет личностная субъектность, 
«самосознание самости» — главная площадка, на которой разыгры-
вается феномен.

С одной стороны, в смехе личность социализируется, формируется 
и проявляется (иногда непроизвольно) сопричастность некоему «мы», 
идентичность. Об этом очень точно писал Ф. М. Достоевский в «Под-
ростке»: «Иной характер долго не раскусите, а рассмеется человек… 
и весь характер его вдруг окажется как на ладони. <…> Если захотите 
рассмотреть человека, то вникайте не в то, как он молчит, или как 
он говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется благород-
нейшими идеалами, а вы смотрите его лучше, когда он смеется… 
смех есть самая верная проба души» [3, с. 285–286]. Не менее точный 
индикатор идентичности — то, что человек не подвергает осмеянию. 
Неосмеиваемое — принципиально важное, а то и сакральное для че-
ловека и общности, с которой он себя идентифицирует. К ому-то могут 
казаться странными и комичными некоторые обряды и ритуалы, а для 
носителей соответствующих культур они экзистенциально важны. 
В этом плане смех не только выражает разделяемую нормативность, 
реализует самоопределение личности, но и выступает нетривиальным 
средством самореализации личности.

С другой стороны, именно личностная субъектность выполняет 
роль универсального прагмасемантического интерфейса смыслоо-
бразования, обеспечивая переход от контекста одной ЦРС к другой. 
Субъектность — тот инструмент, который способствует прокреатив-
ной преадаптации, обеспечивающей (по крайней мере — до сих пор) 
развитие цивилизации за счет вариативности реакций на динамику 
окружающей среды [1; 13].

И вот именно эта человекомерность смеховой культуры сталки-
вается в наши дни с серьезным вызовом.

Вызов оцифрованной коммуникации

Вызов этот связан с цифровыми форматами современной социальной 
коммуникации. Опять же, тут мы сталкиваемся с неоднозначностью. 
С одной стороны, это потрясающий комфорт и массовая доступность 
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и имитирующих голос Кришны. Иногда они отходят от сценария — 
хвалят конкретных политиков и потворствуют насилию.

Так, в 2022 году в российском секторе интернета 40,5% контента 
(почти половину!) генерировали боты [8]. В мировой сети «челове-
ческий» трафик в 2022 году упал до 52,6%, то есть до самого низко-
го уровня за восемь лет. И ожидается, что в ближайшие годы доля 
бот-трафика превысит «человеческую». А в американском Twitter 
(Х)*(1) в настоящее время уже только 10% реальных людей прихо-
дится на около 90% ботов. Это обусловлено развитием технологий, 
все большей автоматизацией коммуникативных процессов в сети, 
упрощением и доступностью разработки ботов. При этом около 83,5% 
общего трафика составляют боты, которые собирают конфиденци-
альную информацию о пользователях, оставляют спам-комментарии 
и поддельные отзывы, «скликивают» рекламные объявления и ведут 
DDoS-атаки. Вредоносность этой негативной тенденции несколько 
снижает использование искусственного интеллекта, но и эти техно-
логии не открывают перспектив смеховой культуре.

Более того, цифровые технологии, интернет изрядно спутали 
и без того не простые «карты» смеховой культуры.

Неоднозначные перспективы

Например, как быть во всей этой ситуации с пародиями и юмором? 
Смех шута, трикстера, юродивого, сатирика, юмориста, даже политика 
и учителя — в той или иной степени, но выводит его за рамки при-
вычного мира. Смеющийся демонстрирует открытие иного, нового, 
более широкого контекста, горизонта понимания, в котором  что-то 
привычное, казавшееся даже важным, предстает несостоятельным, 
несерьезным, неопасным, а то и жалким.

В этом плане смех коммуникативен и экскоммуникативен [2] 
одновременно. Он объединяет смеющихся и противопоставляет осме-
иваемого их общности, отделяет от нее. Осмеяние сродни античному 
остракизму и нынешним практикам «отмены» (canceling), за осмеяни-
ем следует либо прекращение коммуникации с «недостойным», либо 

(1) Заблокирован на территории РФ по постановлению Роскомнадзора.

нейросети, оперирующей творческим наследием погибшего участника 
группы Дмитрия Свиргунова.

Разработаны проекты эмоционального настроя и соответству-
ющей реакции ИИ [7]. Блогер, звезда Snapchat за неделю зарабо-
тала $100 000, создав чат-бота, который за $1 в минуту общается 
с фанатами- подписчиками (в том числе на эротическую тематику), 
имитируя ее голос, манеру речи и черты характера.

ИИ может генерировать идеи, предлагать решения проблем, по-
могать людям лучше и быстрее выполнять свою работу, а в свете 
последних обновлений GPT-4 и Midjourney может претендовать и на 
кураторство такой работы. В отличие от прямого программирования, 
где вы можете дать точные инструкции, работа с нейросетями все 
больше похожа на диалог, когда подобранный под конкретную задачу 
промпт может существенно улучшить результаты.

Генеративные нейросети Midjourney, OpenAI, Stable Diffusion, 
DeepAI способны создавать изображения по текстовому описанию 
(на английском), объединять несколько картинок в одну и работать 
в разных стилях. Spirit Me генерирует цифровые аватары для ви-
део, сняв мимику и жесты с реального человека, добавляя ему нуж-
ные эмоции и озвучивая написанный текст. Некоторые нейросети 
демонстрируют эмоции страха отключения, признаются в любви 
своим пользователям. Развитие ситуации все больше напоминает 
трагикомедию «(Не)идеальные роботы» (2003), являющуюся вольной 
адаптацией рассказа Р. Шекли «Мой двой ник — робот».

Теперь уже практически всем известная нейросеть ChatGPT умеет 
писать самые разные тексты и давать советы (не всегда хорошие), 
предлагать рецепты блюд и даже читать лекции, проповеди. С по-
мощью этого ресурса даже не умеющие программировать студенты 
пишут курсовые и дипломы, аналитики делают обзоры, музыканты 
пишут музыку, редакторы переводят и правят тексты, менеджеры 
придумывают проекты. Список, естественно, можно продолжить на 
сценарии и тексты смеховой культуры.

Чат-боты, формулируя ответы на запросы, могут незаметно для са-
мих пользователей влиять на их точку зрения. После того как ChatGPT 
набрал популярность, в Индии появилось несколько религиозных 
чат-ботов, основанных на древнем индийском тексте Бхагавадгите 
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дакторов до читателей, зрителей, слушателей и прочих «пользо-
вателей» — знали, что они порождают и «потребляют» проявление 
и воплощение вполне определенного «продукта» — радости иного 
отношения к банальностям обыденной жизни.

Показательно, что ранее и офлайн- акционизм, перформансы, 
хеппенинги, граффити, муралы и прочий стрит-арт вывели смеховую 
культуру на улицу, порождая настороженность и агрессию, меры орга-
нов власти по «наведению порядка». И эти меры (запреты, отведение 
специальных территорий, административное и прочее правовое 
преследование) мало что дали. Рано или поздно органы власти и об-
щественность привыкают, а искусствоведы констатируют признание 
новых форм и видов художественного творчества и эстетического 
переживания, интегрируемых в институциональную среду.

Но в цифровом изводе коммуникации и попытках ее все большей 
алгоритмической регламентации дело, похоже, идет к формализации 
статуса определенных ресурсов и каналов как «смеховых площа-
док» — вплоть до инвентаризации по видам шуток, мемов и прочих 
EmoSurf. Такая тенденция отведения смеховой культуре определен-
ного цифрового «гетто» обессмысливает сам феномен смеха как игру 
контекстами, нарушающую банально нормативное.

Однако одновременно эта перспектива вышелушивает главное 
в смехе, а похоже, и в коммуникации в целом — роль субъектности как 
универсального интерфейса, позволяющего смешивать контексты 
и соответствующие алгоритмы. Смех — дело «человеческое, слишком 
человеческое». Что, в отличие от Ф. Ницше, несколько обнадеживает. 
В связи с этим обоснованно, хотя и довольно радикально выглядит 
недавно прозвучавшее предложение Русской православной церкви 
запретить переносить человеческий образ и его свой ства (облик, 
голос) на программы искусственного интеллекта, роботов и обя-
зать предупреждать специальной пометкой (дисклеймером), чтобы 
человек понимал, что общается с нейросетью, а не другим живым 
человеком [9]. Идея несколько наивная, не решающая проблему по 
существу, но тем более подчеркивающая принципиальную остроту 
ситуации. И похоже, что именно осмысление перспектив смеховой 
культуры трогает главный нерв этой ситуации.

повторяющийся акт осмеяния — как удобный («ритуализированный») 
способ самоутверждения.

И цифровая коммуникация с ее взрывным по масштабам рас-
ширением возможной аудитории порождает непростую ситуацию. 
С одной стороны, возникают широчайшие возможности демонстрации 
эмоционального отношения к другим людям, сообществам, народам. 
По поводу подросткового буллинга в интернете уже начинают беспо-
коиться не только родители, но и законодатели, правоохранительные 
органы. По некоторым данным, свыше 10% российских детей подвер-
гались сетевому буллингу [6], и очень часто такая травля выражается 
в демонстративном осмеянии.

Не только коммуникативная избыточность количества доступной 
и поступающей информации, но и повышенная эмоциональность 
подачи контента и его содержания вынуждают принимать меры огра-
ничения информационного потока, защиты от него, что выражается 
в создании групп. Такое стремление к ограничению контактов, обра-
зованию «смыслового кокона», общения с ограниченным, знакомым, 
понятным и близким кругом источников информации и адресатов 
сочетается с настороженным, недоверчивым отношением к новым, 
незнакомым источникам информации, к ее содержанию.

Это относится не только к частной межличностной коммуника-
ции, но и к коммуникации официальной. Тем более что они часто сме-
шиваются. Политики, государственные деятели широко пользуются 
своими аккаунтами Telegram, Twitter* и др., ведут свои блоги, чаты, 
где публикуют иногда довольно раскованные реплики и суждения, 
которые цитируются, обсуждаются в традиционных медиа, коммен-
тируются другими политиками, экспертами, журналистами. И не 
всегда можно понять — шутил ли видный государственный деятель, 
называя «законными целями» высших чиновников и законодателей 
других стран. А нераспознанная шутка способна создавать правовую 
проблему, а то и конфликт.

Недаром издавна предпринимались и предпринимаются попыт-
ки упорядочить смеховую культуру, создать ей пространственно- 
временные рамки, формируя специальные ЦРС проявления и ре-
ализации: жанры сатиры и юмора, специальные медиа, рубрики, 
программы передач, театральные сцены, концертные залы. И участ-
ники таких ЦРС — от авторов и исполнителей, организаторов и ре-
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