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У статті розглядаються міфопоетичні джерела сміхової культури. Діонісійські 
ігри, давньогрецька комедія, середньовічний карнавал досліджуються в їх 
генетичних зв’язках з античною міфологією і визначаються як ті форми духовно-
практичної діяльності, що стали для культури традиціоналізму ефективними 
інструментами подолання світоглядних протиріч. Взаємозв’язок міфології і сміху 
характеризується тим, що предмети чи явища постають у вигляді плутанини, хаосу, 
які людина повинна подолати. У традиційній культурі міфологія, стародавні свята, 
пов’язані з нею, карнавал раннього середньовіччя стали важливими інструментами, 
які спрямовані на відтворення багатовекторного погляду на світ, намагаючись 
відтворити об’ємне бачення світу, в якому крайності з’єднувалися б в одне ціле не 
без участі міфопоетичної основи сміхової культури.

Ключові слова: міф, сміх, сміхова культура, міфопоетична свідомість, символізм 
сміху, дионісизм, метонімія, давньогрецька комедія.

В статье рассматриваются мифопоэтические источники смеховой культуры. 
Дионисийские игры, древнегреческая комедия, средневековый карнавал 
исследуются в их генетических связях с античной мифологией и определяются 
как те формы духовно-практической деятельности, которые стали для культуры 
традиционализма эффективными инструментами преодоления мировоззренческих 
противоречий. Взаимосвязь мифологии и смеха характеризуется тем, что предметы 
или явления предстают в виде путаницы, хаоса, которые человек должен преодолеть. 
В традиционной культуре мифология, древние праздники, связанные с ней, 
карнавал раннего средневековья стали важными инструментами, направленными 
на воссоздание многовекторного взгляда на мир, пытаясь воссоздать объемное 
видение мира, в котором крайности соединялись бы в одно целое не без участия 
мифопоэтической основы смеховой культуры.

Ключевые слова: миф, смех, смеховая культура, мифопоэтическое сознание, 
символизм смеха, дионисизм, метонимия, древнегреческая комедия.

The article deals with the laugh culture myth-poetical sources. Collective laughter, 
based on the myth-poetical consciousness, was the most important component of the an-
cient continuum. It found expression in the relevant cults, rituals, literary genres. Greek 
and Roman laugh culturesare based onthe ancient mythological sacred laughter tradition. 
The mythology laughter characterized by the fact that the order of an object or phenom-
enon is given in the form of confusion, chaos, which a person must overcome. Laughterand 
myth both deify man, reduce the distance between the ideal and the real life, inserting it 
into the communication sphere. The symbolism of the divine laughter is based on the sym-
bolism of freedom: the Olympic gods are free from fear and limitation. Laughing man is 
like a God, going into the same spiritual space of freedom, raising over social taboos.

The essence connection between myth-poetical and laugh sources of the cul-
ture reveals in Dionysianism as a particular kind of «choral» state, in which the in-
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dividual soul outgrows itself, breaking out of a unit in the Entity. Dionysian comic 
source is based upon metonymy which is a form of the trope, genetically ascending 
to myth and mostly defining – in the arsenal of the literary devices – the refrac-
tion of the principle «everything in the all» basic for mythology in the models of 
the world created by the antiquity literature. Thus the ancient Greek comedy is 
the ontological system in which the conception of the relationship between man 
and the external reality manifests itself. In the antiquityconsciousness the comedy 
laugh possesses the sacred essence due to the attitude of the special «enrapture» 
state of the mystery participants toGod’s beneficial energy. In the wholemythologi-
cal laughter did not act against the official seriousness; moreover – it indirectly – 
through the weakening of norms and restrictions of the society – supported the 
official culture, maintaining social stability. In the traditional culture mythology, 
ancient holidays, related with it, and early medieval carnival become important 
tools of the spiritual-practical activity directed to the recreation of three-dimen-
sional view of the world, overcoming outlook and connecting the centre and the 
marginalia of the individual self-identification. 

Key words: myth, laughter, laugh culture, myth-poetical consciousness, symbolism oflaugh-
ter, Dionysianism, metonymy, ancient Greek comedy. 

Мифопоэтическое мировосприятие является одним их основных видов че-
ловеческого мировосприятия, которые, в свою очередь, предполагают специфи-
ческую онтологию и аксиологию, непосредственно связанные с гносеологичес-
кими и антропологическими установками, на которых данный тип мировосприя-
тия базируется. А. Ф. Лосев определял миф как «обобщенное отражение действи-
тельности в виде чувственных представлений или, точнее, в фантастическом виде 
тех или других одушевленных существ» [3, с. 458]. Миф является обязательным 
и неизбежным основанием любой культуры и любого мировосприятия и од-
ним из необходимых элементов познания, по своей природе он есть чувственно-
интеллектуальное образование, соединяющее в себе осмысление реальности и 
продуцирование ценностных смыслов. Для гуманитаристики изучение мифа и 
мифопоэтического является одной из приоритетных сфер познания, поскольку 
миф непосредственно связан с мировоззрением как отдельной личности, так и 
крупных национально-этнических образований. А. Ф. Лосев в работе «Диалекти-
ка мифа» показывает, что миф – не выдумка, не фикция, но имманентно прису-
щая личности особенность мышления (и, шире, восприятия мира), он «содержит 
в себе строжайшую и определеннейшую структуру и есть… необходимая катего-
рия бытия и сознания вообще» [2, с. 10].

Находясь в культурном поле, миф образует универсалии культуры – наи-
более распространенные и наиболее значимые формы социальной и культур-
ной жизни, присущие всем народам независимо от их этнических, социальных, 
экономических и др. особенностей – это нормы, ценности, идеи, стереотипы 
мышления и поведения, верования и т. д. Как указывает В. М. Пивоев, «миф яв-
ляется истиной метафизической, выражающей высшие духовные ценности» [4, 
с. 4].

Смех, так же как и миф, является одной из антропологических констант суще-
ствования человека; он сопровождает человечество на протяжении всей истории 
его существования. Смех можно рассматривать как важнейший элемент онто- и 
филогенеза мифологической культуры; функции смеха в обществе и отношение к 
нему служат показателями культурного и общественного развития, социальных, 
политических и идеологических ориентаций общества.

Смеховая культура – неотъемлемая часть любого общества – своими корня-
ми уходит в миф, для которого, в свою очередь, характерны противоречия, сме-
щения смыслов, смены, подмены, путаницы и т. д. Все это развертывается в оп-
позиции: «порядок – хаос». Для мифологии смеха характерно то, что порядок 
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того или иного предмета или явления дается в форме беспорядка, хаоса (в той 
или иной степени). Если нарушена структура предмета, – мы имеем ту или иную 
меру деструктивности. Если нарушены смыслы, – мы имеем определенную меру 
бессмысленности. Все эти аспекты и лики хаоса даны человеку для преодоления. 
Смеховая культура и является способом разрешения указанных противоречий. 
При этом противоречие тем острее, чем ближе человек находится к границе свое-
го постижения мира. Именно в пограничной зоне наиболее вероятны противоре-
чия смешения меры вещей, характерные для мифа. 

Таким образом, смех является своеобразным маркером, характеризующим 
состояние общества. Это и другие свойства смеха еще с античности привлека-
ли внимание исследователей. Определяющее влияние на теорию смеха имели 
взгляды Платона, Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана, выделивших аксиологи-
ческие, эстетические, этические параметры смеха. Второй традицией, оказавшей 
воздействие на понимание смеха, стала не мецкая классическая философия, пред-
ставленная трудами И. Канта, Г. Гегеля, Ж.-П. Рихтера и локализировавшая фе-
номен смеха в сфере взаимодействия субъекта и объекта смешного. Третья тра-
диция реализована в работах представителей иррационалистического направле-
ния: А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, А. Бергсона, З. Фрейда. Двое последних посвя-
тили исследованию смеха специальные труды, оказавшие определяющие влия-
ние на исследования в XX в. Теория смеха М. М. Бахтина, выстроенная им в мо-
нографии «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ре-
нессанса», послужила стимулом для дальнейшего изучения смеха. В науке пост-
советского пространства проблемами смеха плодотворно занимаются Д. Затон-
ский, А. Сычев, Л. Карасев, М. Рюмина и др. Целью данной статьи является расс-
мотрение мифопоэтических составляющих смеха, его роли в инверсии мифоло-
гического сознания.

Греческая, а позже и римская народно-смеховая культура опирается на древ-
нюю мифологическую традицию, признающую за смехом сакральный ста тус.  
В скульптуре архаичные греческие божества изображались с канонической 
улыбкой на лице (т. н. «архаическая улыбка»). Олимпийские небожители также 
не избегали человеческого смеха (как и всего человеческого).

Смех, как и миф, лишает мир разумных объяснений, причинно-следственных 
связей и т.п. Но, разрушая, смех, подобно мифу, одновременно созидает – тво-
рит свой фантастический мир, который несет в себе определенное мировоззре-
ние, отношение к окружающей действительности. Более того, смех провоцирует 
хаос, сметающий отжившие устои общества, и он же после этого приводит мир к 
гармонии: «Смех – подобие жизни (гармония, возникающая вопреки хаосу). Смех 
всегда есть смех над хаосом во имя гармонии, он – гармонизация хаоса» [1, с. 68].

По мере культурного роста общества, усложнения социальной интерак-
ции проявления смеха стали более оформленными в различные стилевые и 
жанровые составляющие. Пространство смеха позволяло существенно расширить 
эстетические, этические, социальные границы творчества, существенно оптими-
зировало задачи искусства, усиливало его роль в культурном и социальном разви-
тии, не порывая своей связи с древними мифами.

Смеховая культура мифа закрепляется в специфических символах и фигурах, 
которые так или иначе указывают на определенную меру соотношения хаотичес-
кого и упорядоченного, присущую различным модификациям комического.

Божественное происхождение человеческого смеха придает ему особый, 
сакральный статус и особые права. Смех как «форма близкого видения» 
(М. М. Бахтин) сворачивает дистанцию между идеальным и реальным, дела-
ет далекий ранее предмет более близким, вводит его в сферу коммуникации и 
вписывает его в интимную мировоззренческую картину. В этом смысле смех так-
же мифологичен (миф тоже в какой-то мере есть способ свернуть дистанцию), и 
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пара «смех – божественность» кажется еще более неразделимой, стремящейся к 
онтологической оплотненности.

Символика божественного смеха опирается, прежде всего, на символику 
свободы: олимпийские боги свободны от страха и ограничений. Смеясь, чело-
век уподобляется божеству, входя в то же духовное пространство свободы от 
общественных запретов, пространство неограниченной коммуникации равных. 
Ярким выражением этой свободы являются оргиастические обряды античной 
древности, корректирующие растущую общественную дифференциацию: культ 
объединяет людей во временную крупномасштабную общность, намного пре-
восходящую все существующие в обыденной жизни общности и группы. Наибо-
лее развитым из подобных объединяющих культов является культ Диониса. Ме-
ханизм этого культа подобен механизму опьянения, когда наружу вырываются 
инстинктивные, бессознательные порывы, происходит разрыв с обыденностью и 
человеческая душа чувствует единение со всем су щим и понимание всего сущего – 
органическую и оргиастическую связь с природой. В этом состоянии даже боль 
приносит радость, и хаос не внушает ужаса – сама душа есть часть этого хаоса.

В основе создания комического эффекта дионисизма лежит такое художе-
ственное средство, как метонимия.

Происхождение метонимии и ее природа обусловлены ее тесной связью с 
мифом. Известный современный немецкий философ Курт Хюбнер полагает, что 
«гомерический смех» является… основной составной частью греческого мифа… 
Шутовская (буффонская) пародия оказывается даже важнейшей стороной всей 
жизни богов. К этому следует добавить, что уродством и бранной речью, так 
называемыми эсхологиями, сопровождались культовые действия, например, во 
время тесмофорий (праздников плодородия), Великих процессий Дионисия и в 
других случаях. Неискоренимым предрассудком остается мнение, согласно кото-
рому миф есть очень серьезное дело и боги должны всегда шествовать с досто-
инством. Грек же представлял себе это совершенно иначе. Для него юмор есть 
выражение божественного в людях» [6, с. 401].

Произведение художественной литературы содержит в себе определенные 
представления о мире. Так, древнегреческая комедия представляет собой онтоло-
гическую систему, в которой выражена и обоснована концепция взаимоотноше-
ний человека и внешней действительности. 

В комедии отражены традиционные онтологические взгляды древних греков. 
Более того, людей, наблюдающих за комедийным зрелищем в Древней Греции, 
объединяло совместное нахождение перед лицом бога. Таким образом, людей и 
бога объединял смех – своеобразная форма жертвоприношения. Комедийный смех 
сакрализуется в античном сознании, которое связывает благотворную энергию 
божества с особым восторженным состоянием участников представлений.

Идея временного игрового нарушения бытийных основ в античной комедии 
связывалась со своеобразной художественной концепцией человека. Комедия 
трактовала и судила человека с точки зрения его отказа от принятых в обществе 
нравственных норм и поведенческих ориентиров. Художественным эквивалентом 
данного типа человеческого качества являлся комедийный персонаж, наделенный 
деформированным внешним видом. Деформированный образ персонажа можно 
рассматривать как одну из наиболее важных примет нарушенного божественного 
мироустройства. Человек занимает видное место в структуре античной картины 
мира, феномен человека, его облик рассматривались как результат божествен-
ного установления. Распад же целостного образа человека выступал одним из 
главных источников смеха в древнегреческой комедии. 

Разрушая целостный образ комедийного персонажа, комедия стремилась осу-
ществить инверсию, основанную на переосмыслении оппозиций: целое – часть. 
Часть, выступая в качестве заместителя целого, тем самым как бы временно, в ги-
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потетичном порядке, узурпирует чужие свойства и качества, и в результате насту-
пает санкция в виде смеха. Смех в большинстве случаев – форма осуждения, не-
приятия временного нарушения легитимного движения жизни. 

Инверсия – одна из наиболее характерных примет античного комедийного 
мышления. Сюжет античной комедии основан на выдвижении в центр ее художе-
ственного мира второй части следующих оппозиций: идеальное – материальное, 
божественное – человеческое, целое – часть. Пародийная, шуточная эмансипация 
второй части перечисленных оппозиций выражает идею временного распада це-
лостного миропорядка, возникшего и существующего благодаря воле богов. 

В древнегреческой комедии происходит перемещение онтологических фраг-
ментов. Нижние фрагменты бытия временно занимают место верхних. Онтологи-
ческие фрагменты олицетворяются комедийными персонажами. Они выступают 
наглядными знаками распада мироустройства. Наиболее органичной формой отра-
жения этого процесса является метонимия. Характерно, что маски комедийных 
актеров по сути своей метонимичны, так как на них изображено какое-то одно 
определенное эмоциональное состояние действующего лица комедии. Маски по-
зволяют манифестировать распадающийся облик персонажей, сигнализируя, что 
и сам человек в комедии выступает в качестве метонимии, части искаженного 
мира, так как играет роль агента этого мира, который вскоре рухнет под взрывами 
смеха зрителей. 

Перемещение фрагментов бытия осуществляется в комедии в форме инверсии 
основных функций мифологических персонажей: в этом случае обыгрываются 
ситуации перехода власти от сильных к слабым, от богов к птицам или людям. 
Кроме того, инверсия половых ролей: мужчина вместо женщины (часто) и гораз-
до реже – женщина вместо мужчины, также обеспечивает создание комического 
эффекта. 

Мифопоэтическое сознание в Древней Греции разрушалось под влияни-
ем многих факторов: экономического подъема и последующей имущественной 
и социальной дифференциации; роста городов и городской культуры; расшире-
ния торговли и мореплавания, обусловившего знакомство греков с иными тра-
дициями и нравами. В условиях развития полисов механизмы понимания мира, 
предложенные мифологической традицией, были явно неадекватны изменившим-
ся социальным условиям. Разрушение мифопоэтического мировоззрения в Древ-
ней Греции требовало коренных перемен в общественном сознании. Нормы, тра-
диции, привычки, регулирующие общественные связи в родовом обществе, уже 
не были способ ны упорядочить новые отношения с их все более сложной струк-
турой и много образием возможностей. Традиция уступает творчеству, предо-
пределенность – свободе, коллективизм – индивидуализму.

Индивидуализация и возросшая степень свободы не могли не отразиться на 
стихии комического. Растущая роль разума в смеховой культуре проявляется в 
ряде особенностей: смех уже не представляется непознаваемо-божественным, 
тем, к чему можно быть лишь сопричастным. Теперь он – просто инструмент для 
достижения различных (социальных, философских, этических, политиче ских) 
целей. В зависимости от этих целей, единая смеховая культура редуциру ется и 
распадается на ряд форм. Для литературы послеклассической эпохи характерно 
жанровое многообразие («сократический» диалог, мениппея, сатира, памфлеты, 
эпиграммы и т. д.). Ядро смеховой культуры составляют «рациона лизированные» 
жанры, привносящие в область комического серьезный оттенок. 

Коллективный смех, опирающийся на мифопоэтическое сознание, был важ-
нейшей составляющей античного континиума. Он находил выражение в соответ-
ствующих культах, обрядах, литературных жанрах. «Между тем коллективный 
смех, – отмечает современный исследователь смеховой культуры А. А. Сычев, – 
только инструмент совмещения разных пластов миропонимания, «плавиль ный 
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котел» экстремумов культуры. Он не вещает истину, а показывает ее принципи-
альную нелинейность, множественность; путь к ней лежит через коммуни кацию, 
синтез и медиацию противоположностей – то есть через серьезно-смеховое отно-
шение к миру» [5, с. 96]. Если официальная серьезность отрицает часть истины – 
ее комическую сторону, то и чистый смех отрицает часть истины – сторону се-
рьезную.

Мифопоэтический смех не выступал в целом против официальной серьезнос-
ти; бо лее того – косвенно поддерживал ее, сохраняя социальную стабильность. 
Первобытный праздник был формой катарсиса – очищения от деструктивных же-
ланий; дионисическая оргия завершалась аполлоническим видением; античные 
ритуальные насмешки над триумфатором были, в конечном счете, формой осанны, 
а не издевательства. Соответственно, серьезность не препятствовала смеху, а ле-
гитимировала его – в определенных социально установленных рамках. Мифоло-
гия и связанные с ней античные праздники, средневековый карнавал пытались 
воссоздать объемное видение мира, соединяя крайности в единое целое. 

Мифопоэтическое сознание, являясь основой культуры античного и сред-
невекового общества, тем не менее видоизменялось, трансформировались и 
социальные функции смеха, подготавливая условия для вызревания новых 
общественных отношений. Ренессансные особенности смеха, его связь с 
мифопоэтической традицией представляют научный интерес и могут быть пред-
метом дальнейшего исследования.
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Э. СПЕНСЕР – ПОЭТ И ПРИДВОРНЫЙ. К ДИСКУССИИ  
О СТАТУСЕ ПОЭЗИИ И ПОЭТА В ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ АНГЛИИ 

Рассматриваются представления Э. Спенсера о статусе поэта в елизаветинской 
Англии. Как придворный поэт Спенсер испытал воздействие итальянского 
петраркизма. Его подражание стилю Петрарки было связано с поисками ресурсов 
для обогащения языка английской поэзии. В духе маньеристического эксперимента 
Спенсер вступает в творческое соревнование со своим предшественником, 
существенно трансформируя петраркистский канон. Как правило, придворные 
поэты не афишировали своё творчество, их произведения существовали в форме 
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