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КУЛЬТУРНЫЙ РЕСАЙКЛИНГ СОВЕТСКОГО В ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ: 
ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

В статье рассматриваются лингвосемиотические 
особенности культурного ресайклинга советского в ин- 
тернет-мемах. В качестве концептуальной рамки иссле
дования выбран культурный ресайклинг, позволяющий 
проанализировать приобретаемые символьными и пре
цедентными элементами советского прошлого функци
ональные смыслы сквозь призму процесса культурной 
переработки в современном дискурсивном простран
стве. Междисциплинарный характер заявленного пред
мета исследования обусловил использование приемов 
системного функционального мультимодального анали
за семиотически осложненных текстов, структурно-се
мантического и дискурсивного методов анализа.

Интернет-мемы, являющиеся интегративным поли
кодовым семиотическим единством, характеризуются 
имманентной открытостью как на информативно-смыс
ловом, так и на прагматическом уровнях. Любой из 
используемых кодов потенциально может инкорпори
ровать реминисценции советской эпохи. Основным кри
терием отбора практического материала исследования 
послужило наличие в прецедентном элементе, полу
чившем вербальную или невербальную реализацию в 
интернет-меме, семантического компонента «имеющий 
отношение к СССР, советский». Анализ специфики куль
турного ресайклинга культурно-исторического наследия 
советской эпохи и его использования в интернет-мемах 
выявил несколько сфер / элементов формы / объек
тов, имеющих наиболее высокую частотность актуа

лизации: 1) шрифты, надписи, плакаты; 2) артефакты 
вокально-музыкального творчества; 3) глюттонические 
прецеденты («вкус детства»); 4) кино- и мультфильмы; 
5) артефакты повседневности. По каждой из выявлен
ных категорий детализирован круг используемых вер
бальных / невербальных прецедентных элементов, 
охарактеризованы структурно-семантическая специ
фика полимодальных единиц, типовые семантические 
модели построения, особенности новых функциональ
ных смыслов и прагматический потенциал использо
вания (как в частных контекстах, так и с точки зрения 
формирования мематических комплексов). Делается 
вывод о том, что наряду с ностальгическими мотивами, 
ресайклинг советского прошлого в интернет-мемах ха
рактеризуется проспективными тенденциями развития 
функциональных смыслов и актуализации в конструи
ровании современных дискурсивных практик.
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CULTURAL RECYCLING OF THE SOVIET IN INTERNET MEMES: 
SEMIOTIC LINGUISTIC INTERPRETATION

The article studies linguo-semiotic features of Soviet 
cultural recycling in Internet memes. Cultural recycling 
chosen as the conceptual framework of the study fosters 
the analysis of functional meanings acquired by symbolic 
and precedent elements of the Soviet past in terms of 
cultural processing in the modern discourse space. The 
interdisciplinary nature of the subject preconditions the use 
of elements of a systemic functional multimodal analysis 
of semiotically complicated texts, structural-semantic and 
discourse methods of analysis.

Internet memes, which serve as integrative polycode 
semiotic unities, are characterized by immanent openness 
both at the informative-semantic and pragmatic levels. 
Any of the codes used could potentially incorporate 
reminiscences of the Soviet era. The main criterion for the 
selection of practical research material was the presence of 
the semantic component “related to the USSR, Soviet” in 
the precedent element actualized verbally or non-verbally in 
an Internet meme. The analysis of cultural recycling of the 
cultural and historical heritage of the Soviet era and its use 
in Internet memes revealed several spheres / form elements 
/ objects that have the highest frequency of actualization:

1) fonts, inscriptions, posters; 2) artifacts of music legacy; 
3) gluttony precedents (“the taste of childhood”); 4) movies 
and cartoons; 5) everyday life artifacts. Each of the 
categories is specified in terms of the range of verbal / non
verbal precedent elements used, structural and semantic 
features of polymodal units, typical semantic construction 
models, new functional meanings and the pragmatic 
potential of use (both in certain contexts and generally as 
regards the memetic complexes) . It is concluded that along 
with nostalgic motifs, the recycling of the Soviet past in 
Internet memes is characterized by prospective trends in 
the development of functional meanings and actualization 
in the construction of modern discourse practices.

Key words: Soviet culture, cultural recycling, Internet 
meme, polycode text, semiotically complicated text, 
precedent phenomenon, media communication.

For citation: Marchenko T. V. Cultural recycling of the 
Soviet in internet memes: semiotic linguistic interpretation 
// Humanities and law research. 2022. V. 9 (3). P. 505-518. 
DOI: 10.37493/2409-1030.2022.3.17

505

http://doi.Org/10.37493/2409-1030.2022.3.17


мf r  IСКШУ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Гуманитарные и юридические исследования. 2022. Т. 9 (3)

Чтобы увидеть профиль эпохи, надо лишь 
отойти в сторону.

Станислав Ежи Лец, 
из книги «Непричёсанные мысли»

Символические системы коммуникации совет
ской эпохи зиждились на определенной иерар
хии культурных постулатов, в той или иной мере 
определявших формат и особенности коммуни
кативного взаимодействия. Каждый индивид в 
отдельности и все общество в целом были вклю
чены в создание символьного мира эпохи. Этот 
мир во всем своем многообразии воплощался 
на материальном и нематериальном уровнях в 
качестве физических объектов, коллективно раз
деляемых норм и ценностей, практик социальной 
жизни, общепринятых способов действия и форм 
поведения. Советская действительность служила 
моделирующей системой, на основании которой 
субъект коммуникации не только моделировал в 
своем сознании тот или иной фрагмент мира, но и 
порождал информационные потоки, развивал се
миотические процессы и способствовал укрепле
нию существовавшего символьного мира. Смена 
советской эпохи и, как следствие, смена символь
ных миров не означают полный отказ от символь
ного наследия, которое, подвергшись в некоторой 
степени энтропии смысла и силы воздействия, 
стало частью современной действительности и 
дискурсивных практик.

В рамках гуманитарного знания осмыслением 
культуры советской эпохи и ее трансформации 
в современном контексте занимаются разные 
предметные области. В числе исследований, 
посвященных анализу обозначенного объекта с 
позиции дискурсологии, следует назвать моно
графии «Человек советский: за и против = Homo 
soveticus: pro et contra» [51], «Советское как дис
курсивный феномен: способы концептуализации 
прошлого» [49], «Советское прошлое и культура 
настоящего» [50], и иные научные работы: «Но
стальгические репрезентации позднего советско
го периода в медиапроектах Л. Парфенова: по 
волнам коллективной памяти» [2], «Ностальгия 
по советскому в современном медиапростран
стве» [13], «Репрезентация советской эпохи в от
ечественных комиксах» [8] и многие другие. При
мечательно, что лейтмотивом многих научных 
трудов является изучение феномена ностальгии 
по советскому прошлому.

Классическая трактовка ностальгии как «тоски 
по родине, а также вообще тоски по прошлому» 
[43, с. 535], задает психологический ракурс ана
лиза рассматриваемых явлений. Исследование 
дискурсивных феноменов в контексте душевного 
переживания с отрицательными коннотациями, 
на наш взгляд, не обеспечивает объяснительной 
силы происходящим процессам знакового струк
турирования памяти.

В работах, посвященных анализу социокуль
турной реальности и происходящих в ней про
цессов в семиотической парадигме, фигурирует 
понятия «культурный ресайклинг», под которым 
принято понимать цикличное обращение как ма
териальных, так и нематериальных ценностей в 
культуре, включающее фазу максимальной праг
матической релевантности и активного исполь
зования, сменяющуюся отказом, забвением на 
неопределенный срок, последующей трансфор
мацией и актуализацией в дискурсивной практике 
[52]. В детальном обзоре истории термина-мета
форы с 1960-х до конца 1990-х годов В. Ю. Вью
гин прослеживает формирование его «основных 
интерпретационных матриц и противоречивой 
аксиологии» [5]. Так, исследователь отмечает, что 
уже с начала 1980-х годов ресайклинг стал ста
бильно «синонимизироваться» с интертекстом и 
укладываться с ним в общую таксономическую 
сетку [5, с. 25]. На настоящий момент актуальны 
несколько трактовок термина: модель «трехфа
зового» «апологетического» ресайклинга, «пост
модернистские» интерпретации, бодрийяровская 
«антитрадиция», а также традиционное понима
ние «ресайклинга» [5, с. 27]. В семиотическом и 
культурном плане ценным для нас представляет
ся замечание В.Ю. Вьюгина о том, что семантика 
круга, традиционно ассоциируемая с ресайклин- 
гом не в полной мере «соответствует исторично
сти культуры, ее динамике». Опираясь на фигура
тивный потенциал геометрической терминологии, 
исследователь предлагает «синусоиду, разделен
ную по всей длине горизонтальной и тоже изгиби
стой чертой» [5, с. 30]. В верхней и нижней частях 
этой синусоиды будут располагаться «временные 
отрезки актуального бытования некоторой ценно
сти» и «периоды ее «архивного» существования» 
соответственно.

Ресайклингу советского прошлого посвящен 
целый ряд работ, охватывающих широкий круг ис
следовательских вопросов и эмпирической базы: 
репрезентации советской жизни в современных 
российских сериалах [3], динамика музыкальных 
и смысловых кодов советской эстрады в процес
се их ре-интерпретации в телепроектах [9], репре
зентация нормализованного знания о советском 
прошлом в современной детской литературе
[24], культурный ресайклинг советского прошло
го в дискурсе осознанного потребления [48] и др. 
Отдельные аспекты культурного ресайклинга за
явленного исторического периода уже были рас
смотрены нами в статье «Символьное наследие 
советской эпохи в современном социокультурном 
пространстве» [23]. В фокусе нашего исследо
вания находится дискурсивный срез, в котором 
получают отражение объекты так называемой 
«ностальгии» или культурного ресайклинга. В ка
честве таковых выступают различные артефакты 
культуры, манифестирующие субстанцию про-
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шлого. Селективность единиц, подвергающихся 
культурному ресайклингу, подчинена принципу 
релевантности в условиях актуальной действи
тельности. Соответственно, номенклатура и праг
матический потенциал объектов эстетического 
переосмысление могут видоизменяться, обна
руживая различные эмоционально-оценочные 
оттенки. К основным символическим ресурсам, 
в той или иной мере служащим источниками рас
сматриваемых объектов, представляется воз
можным отнести атрибуты государственности, 
топосы, речи политических деятелей, тексты пе
сен, слоганы советских газет, плакаты, стихи и 
выступления общественных деятелей, писателей 
и поэтов (В. Лебедев-Кумач, А. Сафронов, В. Ма
яковский, М. Горький и др.), кинофильмы и мульт
фильмы советской эпохи, артефакты повседнев
ности и другое.

Предметом нашего анализа выступают 
лингвосемиотические особенности культурно
го ресайклинга советского в интернет-мемах. 
Данные информационные единицы мы тракту
ем как «структурированный полимодальный ин
формационный продукт, инкорпорирующий раз
ные семиотические коды, обладающий высоким 
коммуникативно-прагматическим потенциалом, 
и вирусно распространяющийся в медиапро
странстве» [21, с. 218]. Использование концепту
альной рамки культурного ресайклинга при ана
лизе актуализации символьных и прецедентных 
элементов советского прошлого в современном 
дискурсивном пространстве позволяет проанали
зировать приобретаемые ими функциональные 
смыслы сквозь призму процесса культурной пере
работки: то, что ранее было предано забвению, 
стало пережитком прошлого или потеряло свою 
релевантность, начинает резонировать и, приоб
ретая новые функциональные смыслы, оказыва
ется востребованным в актуальном контексте. 
Междисциплинарный характер заявленного нами 
предмета обусловливает обращение к структур
но-семантическому и дискурсивному методам 
анализа.

В когнитивном плане объекты культурного 
ресайклинга являются прецедентными феноме
нами (ПФ). В соответствии с классическим опре
делением Ю.Н. Караулова, для всех видов ПФ ха
рактерны сверхличностный характер, значимость 
для личности в гносеологическом и эмоциональ
ном планах, а также рекуррентность использо
вания в дискурсивном пространстве [14, с. 216]. 
Отдельно взятый индивид имеет некий инвари
ант восприятия прецедентного феномена, однако 
в рамках определенного лингвокультурного со
общества существует закрепленный инвариант 
восприятия, содержащий «национально детерми
нированный набор признаков в минимизирован
ном, редуцированном виде» [11, с. 84]. Согласно 
Д. Б. Гудкову, И. В. Захаренко и др., прецедентное

имя и прецедентное высказывание выступают в 
качестве лингво-когнитивных феноменов, име
ющих фиксированную форму и вербальных по 
своей сути. В то время как прецедентный текст 
и прецедентная ситуация трактуются в качестве 
собственно-когнитивных, подлежащих вербали
зации посредством вербальных феноменов, вы
ступающих в качестве символов в определенном 
контексте [7, с. 101-102; 11, с. 85-86].

Разделяя мнение Л. А. Мардиевой о возникаю
щем в рамках подобной трактовки противоречии, 
а также исходя из специфики практического мате
риала исследования, мы полагаем, что методоло
гическим основанием для исследования должен 
служить как классический аппарат лингвистики 
(а именно общепринятая классификация пре
цедентных феноменов) [7], так и семиотическая 
интерпретация некоторых терминологических 
понятий [19]. Состоятельность данного подхо
да демонстрируют исследования, посвященные 
семиотически осложненным текстам [20; 18; 17; 
22; 47; 46; 4], в рамках которых актуализируется 
вопрос о более широкой трактовке прецедент- 
ности. Так, Ю. Б. Пикулева, опираясь на опре
деление прецедентного текста, вводит понятие 
прецедентного культурного знака и отмечает его 
коммуникативную функцию как характеристи
ку, отличающую его от культурного феномена. 
Прецедентные культурные знаки представляют 
собой «ценностные в интеллектуальном и эмоци
ональном отношении знаки различной природы 
(вербальной и невербальной)» [44, с. 149], се
мантика которых является результатом «свертки» 
в массовом обыденном сознании представления 
об определенном культурном феномене» [44, 
с. 150]. Подобное определение позволяет иссле
довательнице максимально расширить спектр яв
лений, подпадающих под понятие прецедентных, 
в том числе невербальных. В контексте реклам
ного дискурса к числу последних Ю.Б. Пикулева 
причисляет известные персоны, узнаваемые го
лоса, прецедентные графические формы (в част
ности, шрифты), музыкальные цитаты, культурно 
значимые предметы внешнего мира (например, 
лапти), произведения живописи, скульптуры, ар
хитектуры, узнаваемые кадры хроники, художе
ственных, теле- и мультипликационных фильмов, 
ментально значимые эмблемы и символы, типо
вые жесты и поведенческие формы [45].

Л. А. Мардиева пишет о визуальной преце- 
дентности и вводит понятие прецедентного визу
ального образа как некого идеального явления, 
под которым понимает «хранящиеся в памяти 
представителей определенного социокультурно
го сообщества зрительные образы культурного 
пространства» [19, с. 203]. В свою очередь, пре
цедентный визуальный феномен рассматрива
ется как результат объективации этого образа в 
иконических и вербальных текстовых структурах.
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Согласно Л. А. Мардиевой, номенклатура карти
ноподобных прецедентных образов включает (а) 
визуальные и (б) вербальные образы, (в) образы 
произведений и невербального поведения и (г) 
образы предметного мира [19, с. 203]. При этом 
отмечается, что и вербальные образы имеют по
тенциал к визуализации. Подобная трактовка по
зволяет принять во внимание обширный корпус 
артефактов, формирующих культурное простран
ство вещей. Особую теоретико-методологиче
скую ценность для исследования прецедентно- 
сти феноменов советского времени представляет 
наблюдение о прецедентности формы, которая 
обосновывается на примере поздравительные 
открыток, изданных в годы Советской власти [19, 
с. 207]. Знаковое структурирование памяти в кор
реляции с действительностью происходит в том 
числе с опорой на упрощенную символическую 
передачу информации, некоторую форму, дис
курсивный стиль или манеру, которые восприни
маются представителями определенной лингво
культуры в качестве прецедентных. Несомненно, 
в силу объективных временных, исторических и 
социальных причин многие прецедентные фено
мены советского периода находятся на перифе
рии лингвокогнитивной базы молодого поколения. 
Однако прецедентность формы делает советскую 
эпоху более близкой в силу того, что форма имеет 
реминисцентный характер и требует меньше уси
лий и фоновых знаний для интерпретации.

Интернет-мемы, ставшие предметом нашего 
исследования, являются интегративным полико
довым семиотическим единством и характери
зуется имманентной открытостью как на инфор
мативно-смысловом, так и на прагматическом 
уровнях. Соответственно, любой из используе
мых кодов потенциально может инкорпорировать 
реминисценции советской эпохи. Отбор практи
ческого материала исследования подчинялся 
критерию наличия в прецедентном элементе, по
лучившем вербальную или невербальную реали
зацию в интернет-меме, семантического компо
нента «имеющий отношение к СССР, советский». 
Представляется возможным наметить несколько 
сфер символьного наследия советской эпохи, ко
торые в той или иной степени прецедентности фу
гируют в современном дискурсивном простран
стве. С одной стороны, эти феномены, имели 
концептуальную значимость в соответствующий 
исторический период, с другой стороны, из всего 
доступного многообразия в современных дискур
сивных практиках востребованными оказывают
ся лишь те, которые соответствуют актуальным 
ценностно-эстетическим ориентирам общества. 
Даже поверхностный диахронический анализ 
позволяет отметить, что некоторые элементы 
постепенно теряют свою значимость, в то время 
как другие оказываются в центре общественного 
внимания и получают многочисленные референ

ции. Анализ специфики актуализации культур
но-исторического наследия советской эпохи в ка
честве прецедентных феноменов в современном 
дискурсивном пространстве позволил обозначить 
несколько сфер / элементов формы / объектов, 
наиболее активно подвергшихся культурному ре- 
сайклингу в интернет-мемах:

► 1. Шрифты, надписи, плакаты. Художе
ственная культура советской эпохи неразрывно 
связана с культурой шрифта. Это графическое 
лицо своего времени, которое, опираясь на изо
бразительные принципы, отражало происходя
щее, решало конкретные функциональные за
дачи и усиливало эффект вербализуемых этими 
знаками посланий. Стилистическая и композици
онная структура типографических литер по своей 
сути комплиментарна по отношению к конкретно
му материалу и контексту. Тем не менее, именно 
шрифт является одним из средств эмфатизации 
или нейтрализации сообщения. Гармоничное 
использование послания и его графического 
оформления обеспечивают усиление коммуника
тивного эффекта сообщения. Так, Общесоюзный 
стандарт 1337 «Шрифты гартовые», принятый в 
1930 г, включал семь групп гарнитур, пять из ко
торых использовали для текстов: обыкновенные, 
латинские, елизаветинские, медиевальные и бру
сковые [1]. Самой распространённой гарнитурой 
стандарта был «Обыкновенный шрифт», отличав
шийся вытянутыми символами с высококонтраст
ными переходами между тонкими и толстыми 
линиями. Как правило, различными вариациями 
этого шрифта набирали газетные тексты. Широ
кое распространение в текстах для массового чи
тателя получили также брусковые гарнитуры или 
гротески, отличительной особенностью которых 
являлись равная толщина основных и добавочных 
линий, отсутствие подчеркиваний и утолщений в 
концевых элементах букв. Надписи на плакатах, 
заголовки газет и титулы названий отличались 
читабельностью, лаконичностью и простотой. 
Шрифтовые и изобразительные композиции были 
схематичны и повторяли простые геометрические 
формы. Как отмечает РА. Захаров, подобная архи
тектоника добавляла «динамичности и некой торо
пливости» общему образу [12].

Размышляя о советском человеке, Т Краус от
мечает, что «В центре жизни советского человека 
стоял труд. Это было настолько значительно, что 
уже с самых ранних советских времен популяр
ным газетным разделом стали «письма рабочих». 
Печатное слово имело огромное значение, оно 
было самой реальность» [15, с. 22]. Во многом 
этот прагматический потенциал печатного сло
ва как такового, заключенный в том числе в ви
зуальной форме, позволяет говорить о том, что 
использование соответствующего шрифтового 
и композиционного оформления на настоящий 
момент воспринимается не только как реминис
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ценция советского, но и несет семы простоты, 
открытости, доступности, четкости, ритмичности, 
убедительности, недвусмысленности трактовки 
и эмоциональности в контексте облигаторности / 
категоричности. Рассмотрим приведенные ниже 
примеры интернет-мемов.

Рис.1 : Мем «Не болтай» /  Don t talk

Рис.2 : Мем «Взял стул?» /  “Have you taken a chair?"

Рис.3 : Мем «Ты обработал руки?» /  
“Have you sanitized hands?"

Невербальная часть изображений (Рис. 1-3) 
[34; 26; 40] представлена образами женщин с 
плакатов времен Великой Отечественной войны 
«Не болтай!» и «Родина-мать зовёт!» и красно
армейца с плаката Д. С. Моора «Ты записался 
добровольцем?». В современной интерпретации 
изображения дополнены вербальными элемента
ми-инструкциями, которые, по замыслу адресан
тов, актуальны в студенческой жизни и профи
лактике коронавирусной инфекции. Графическое 
оформление имеет прецедентную форму как с 
точки зрения использованных шрифтов, так и с по
зиции динамики композиционной геометрии. Аги
тационный посыл, заложенный в первоисточнике, 
реализуется в представленных текстах в более 
мягкой форме. В такого рода посланиях, как пра
вило, сохраняется цветовая схема первоисточни
ка. Как мы можем наблюдать на изображениях, 
представленных выше (Рис. 2-3), первичный цвет 
(красный) идет в сочетании с ахроматическими 
(черным и белым), что придает изображению яр
кость, контрастность и акцентность.

Необходимо отметить, что шрифт Impact, 
включенный в основной пакет шрифтов для 
веб-пакета и получивший широкое распростране
ние благодаря Microsoft Windows, по многим ха
рактеристикам (отсутствие засечек, массивность 
штрихов, кучность букв и др.) напоминает бруско
вые гарнитуры советских времен. Данный шрифт 
пользуется популярностью у пользователей и ча
сто фигурирует в надписях, заголовках и интер- 
нет-мемах. Представленный ниже пример (Рис. 4)
[25] демонстрирует обыгрывание прецедентной 
формы советского плаката со стилизованным 
изображением мужчины. Голова немного накло
нена вперед, взгляд обращен непосредственно 
на адресата, приспущенные очки добавляют об
разу аппелятивности. Шрифт в гротескном стиле 
усиливает как воздействующий потенциал сооб
щения, так и аллюзивность отсылки к соответ
ствующей прецедентной форме (плакат Д. Моора 
1920 «Ты записался добровольцем?»).

Рис. 4 : Мем «А ты написал статью» /  
“Have you written an article?"
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Леттеринг, стилизованный под рукописный по
черк, был не менее популярен в советское время 
как в оформлении различных названий, так и ма
териалов массовой прессы. Несмотря на то, что 
в отношении толщины букв и плотности их раз
мещения леттеринг во многих случаях сохранял 
черты брусковых гарнитур, он использовался в 
материалах с менее категоричными посылами 
для создания атмосферы интимизации обще
ния. Мы можем наблюдать актуализацию этой 
прецедентной формы в многочисленных назва
ниях современных брендов, их продукции и иных 
материалах, например, марки одежды Taiga.co, 
Два мяча, Запорожец, Human history, Pavluque и 
др., концепт-логотип Крыма от А. Лебедева, ло
готип «Дом быта» в Санкт-Петербурге, мотокафе 
«Энтузиаст». Причем дизайнеры, специализиру
ющиеся на современной отрисовке советского 
леттеринга, видят в этом запрос на уникальность 
логотипов и надписей, а также идеализацию со
ответствующего исторического периода [16].

► 2. Артефакты вокально-музыкального 
творчества. Самобытное музыкальное наследие 
советской эпохи ярко манифестирует актуаль
ные на тот период культурно-этические нормы и 
представлено в широком жанровом многообра
зии (гимны, массовая песня, жестокий романс, 
эстрадная песня и др.). По меткому замечанию 
Е. Н. Ганской, в первые десятилетия существова
ния Советского Союза, песня, «не столько отра
жающая, сколько преображающая действитель
ность», стала неотъемлемой частью «комплекса 
соцреалистических искусств» [6]. Учитывая по
тенциальное взаимодействие в песенном жанре 
двух семиотических кодов (вербального -  текст 
-  и невербального -  музыка), в современных 
дискурсивных практиках референции относятся 
как к вербальным типам прецедентности (пре
цедентные имя и текст), так и к невербальным, 
а также смешанным. Мы не рассматриваем фе
номен «фантомной ретромании» в творчестве 
современных исполнителей [53], но полагаем, что 
музыкальное переосмысление во многом способ
ствует закреплению мотивов прошлого в памя
ти последующих поколений, и, соответственно, 
прецедентности элементов этой сферы культуры 
в когнитивной базе социума. Вербальные типы 
прецедентности актуализируются в форме аллю
зий на тексты песен. Так, статья в интернет-из
дании для девушек «Heroine» от 3 июня 2020 г 
называется «Позвони мне, позвони: как работают 
службы доверия» [10]. Автор материала детально 
анализирует специфику работы экстренной пси
хологической помощи и тех ситуаций, в которых 
следует за ней обратиться. Референция к шляге
ру советских времен, впервые прозвучавшему в 
мелодраме «Карнавал» (1981), в сильной пози
ции текста реализует аттрактивную функцию и 
повышает прагматический потенциал сообщения

за счет ассоциаций с первоисточником, содер
жащим многочисленные просьбы о звонке, обра
щенные к любимому человеку. Примечательно, 
что статья является креолизованным текстом и 
содержит несколько мемоподобных изображений 
(например, Рис. 5) в эклектической стилистике, 
основными элементами которых служат фраг
менты античных статуй, расположенные друг 
напротив друга (Давид работы Микеланджело и 
Венера Милосская), а также стационарные теле
фонные аппараты с диском, получившие широ
кое распространение в Советском Союзе.

Рис. 5 : Позвони мне /  Call me

Скульптурные изображения людей, очевидно, 
демонстрируют, что психологические проблемы 
стары, как мир, в то время, как добротные ретро 
телефоны олицетворяют возможности их реше
ния, обеспечивая надежную связь. Таким обра
зом, ассоциации, порождаемые невербальными 
прецедентными феноменами, коррелируют с 
вербальными, создавая культурный континуум 
«античность -  советская эпоха - современность».

Обозначенные выше строчки из песни фигу
рируют в многочисленных мемах как в неизмен
ном формате, выражая свое прямое значение -  
просьбу о звонке, обращенную к близкому чело
веку, так и в измененном, семантизируя, как в 
примере ниже, призыв к сохранению контактов.

Рис. 6 : Мем «Позвони» /  “Call"
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Рис. 7: Мем «Позвони мне ради газа» /  
“Call me for the sake of gas”

Так, мем (Рис. № 6) [35], выполненный в клас
сическом формате демотиватора, инкорпориру
ет два кода: вербальный (строчки из шлягера в 
разноразмерном шрифте) и визуальный (изобра
жение собаки, склонившей голову у мобильного 
телефона). Интерпретация сообщения не носит 
временной или культурной экстралингвистиче
ской обусловленности. Оба кода взаимно усили
вают прагматический эффект и посыл тоски, же
лания общения. Мем на Рис. № 7 [36] содержит 
вербальную часть, которая подверглась транс
формациям на формальном и содержательном 
уровнях (отсутствие знаков препинания и замена 
части оригинального высказывания «ради Бога» 
на «ради газа») и невербальную -  изображение, 
само по себе не являющееся мематичным или 
прецедентным (фото А. Меркель: канцлер Герма
нии (2005-2021), сидит за столом, взгляд устрем
лен в мобильный телефон, который она держит 
обеими руками). Интерпретация мема обусловле
на экстралингвистическим контекстом поставок 
газа в Германию, вербальная часть сообщения 
является семантизирующим элементом, так как 
не только поясняет аспект ожидания, но и контек
стуализирует его в предметном ключе.

Виральность музыкального произведения ак
туализирует его востребованность в иных поли
кодовых единицах, например, развернутая аллю
зия на рассматриваемую песню в промо-ролике 
сервиса телемедицинских услуг «СберЗдоровье» 
[42]. Короткометражное видео, рассказывающее 
об удобстве формата консультации с врачом 
посредством смартфона, содержит следующий 
текст: «Позвони мне, позвони! Я отвечу даже 
ночью. В СберЗдоровье позвони. Позвони хочу 
помочь я» и имеет музыкальное сопровождение, 
напоминающее мелодию первоисточника. Сло
ганом рекламной кампании стала фраза «Позво
ните врачу, которому не всё равно», подчеркива
ющая небезразличное отношение специалиста, 
ожидающего звонка потенциального пациента.

В современном дискурсивном пространстве 
мы можем наблюдать контексты, в которых ис
пользуется перифрастическое наименование, 
фигурирующее в музыкальном произведении 
советских времен, например, название столицы 
России в песне «Лучший город Земли», испол
ненной М. Магомаевым. Заглавная строчка из 
песни используется в интернет-мемах, как прави
ло, в ироничном ключе. В частности, в 2021 году 
по итогам рейтинга российских городов, жители 
которых удовлетворены уровнем жизни в агломе
рации, лидером была признана Тюмень. Интер
нет-сообщество отреагировала на новость в том 
числе интернет-мемами.

Рис. 8 : Мем «Тюмень -  лучший город» /  
“Tyumen is the best city in the world”

Заметим, что представленный на Рис.8 [41] 
мем имеет раскадровку на пять компонентов. 
Верхний, визуально доминантный фрагмент со
держит аутентично интегрированный вербальный 
элемент («Тюмень -  лучший город Земли»), яв
ляющийся частью оригинального изображения -  
фотографии площади города с лаконичным па
мятником в центре и автобусной остановкой на 
заднем плане. Четыре фотографии в нижней 
части демонстрируют всемирно известные архи
тектурные сооружения, ассоциирующиеся с круп
ными городами или столицами в разных уголках 
мира. На вершине каждого из них «водружен» так 
называемый «Okay Guy» -  мем-фейс c горькой 
миной, который всегда смиренно соглашается и 
говорит «окей».

Мы можем наблюдать повышение статуса не
которых менее титулованных произведений, что 
не всегда связано с расширением сферы или 
формата их использования в дискурсивном про
странстве, однако способствует их ресайклингу 
в культурном плане. Так, песня «Трава у дома» 
(композитор В. Мигуля, поэт А. Поперечный) с 
1980-х гг. сопровождает отправку экипажа кос
монавтов и звучит на космодроме перед каждым
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новым космическим полетом. В 2009 г. государ
ственная корпорация по космической деятельно
сти «Роскосмос» присвоила этому произведению 
статус гимна российской космонавтики, что под
тверждено специальным сертификатом. Слова 
из песни актуализируются в интернет-мемах, 
имеющих низкую контекстуальную зависимость, 
так как невербальный код в семантическом консо
нансе с вербальным: «снится нам трава у дома» 
(вербал.) -  «фото спящего кота» (невербал.) 
(Рис. 9) [30] или «пусть тебе приснится трава у 
дома» (вербал.) -  «фото бескрайнего звездного 
неба» (невербал.) (Рис. 10) [29].

Рис. 9 : Мем «И снится нам не рокот» /  
“And we are not dreaming of a roar”

Рис. 10 : Мем «Женька, спокойной ночи» /
“Good night, Zhenka”

Отдельного упоминания требует записанный 
в 1967 году вокализ эстрадного певца Эдуарда 
Хиля, в котором попеременно звучат сочетания 
слогов «ололо» или «трололо». В 2009 году ви
деозапись была опубликована на видеохостинге 
YouTube и, достигнув более двух миллионов про
смотров, приобрела феноменальную известность 
в зарубежных пабликах. Интернет-пользователи 
прозвали Э. Хиля «мистер Трололо». Запись вос
принимается как реминисценция современного 
интернет-жаргона и субкультуры имиджборд и ак
туализируется либо в формате аудио-мема, либо, 
как показано на Рис.11 [39], в виде фейс-мема.

Рис. 11: Мем «Трололо» /  Trololo

► 3. Глюттонические прецеденты -  «вкус 
детства». Данный вид отнесен нами к категории 
синестетических полимодальных единиц. Преи
мущественно ключевым кодом в таких сообще
ниях является невербальный -  визуальный ряд, 
демонстрирующий некое незамысловатое блюдо 
или продукт, ассоциативно относящиеся к совет
ской эпохе: сэндвич из печенья с маслом, ломтик 
хлеба с маслом и сахаром, пломбир в вафель
ном стаканчике, бутерброд с вареной колбасой, 
аскорбиновая кислота в таблетках, ириска, гу
дрон (в качестве жевательной субстанции) и др. 
Нотки ностальгии семантизируются посредством 
выражений типа: «любимый десерт», «сэндвич 
нашего детства», «любимый вкус (детства)», «не 
все поймут, но многие вспомнят», «я один вырос 
на этом?» и др.

Рис. 12: Мем «Сэндвич» /  “Sandwich”

Рис. 13 : Мем «Любимый десерт» /  
“Favourite dessert”
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Как показано на рисунках выше, мемы данного 
типа могут быть диалогичны (Рис. 12) [37] или мо
нологично декларативны (Рис. 13) [32]. И в том, 
и в другом случае изображения апеллируют к вку
совой памяти, прецедентность которых, на наш 
взгляд, опосредована эпохой.

► 4. Кино- и мультфильмы. Данная тема
тическая категория перманентно находится в 
фокусе интереса интернет-пользователей, что 
обусловлено как культурной релевантностью и 
сохраняющейся популярностью кино- и анимаци
онных произведений, так и появлением римейков, 
сиквелов, колоризованных версий и др. В поли
модальных единицах, как правило, используются 
кадры, реже аудио-элементы, из кинематогра
фических и мультипликационных произведений, 
которые реализуют парольную и эмоциональ
но-оценочную функции. Так, в демотиваторе, 
представленном на Рис.14 [33], фигурируют два 
изображения (кадр из советского мультфильма 
«Винни Пух» (1969) и аниме-сериала «Наруто» 
(2004) и подпись «Мультфильмы... Многие уже 
забыли, как они должны выглядеть.». Носталь
гическая антитеза визуальных образов задается 
вербальным кодом. Значения размышления или 
риторического приема редуцируются с одной 
стороны тем, что изображение слева выполне
но в традиционной рисовке и, соответственно, 
выглядит более анахронично, с другой стороны, 
наличие фоновых знаний у реципиента позво
лит интерпретировать, какое из изображений по 
мысли автора является образцовым. Размеще
ние кадров в представленном порядке также со
ответствует оси темпоральности и способствует 
восприятию предлагаемой автором диспозиции.

Рис. 14 : Мем «Мультфильмы...» /  “Cartoons...”

Некоторые популярные мультипликационные 
фильмы (например, «Ну, погоди!» (1969-1986), 
«Трое из Простоквашино» (1978) и др.) обнару
живают высокий потенциал к мемоемкости, под 
которой мы понимаем способность мематиче- 
ских единиц коррелировать с актуальными типо
выми ситуациями / экстралингвистическим кон
текстами, отражаемыми мемами. Подвергаясь 
культурному ресайклингу, эти мультфильмы (как 
прецедентные тексты для русскоязычной лингво

культуры), ситуации, персонажи и их реплики (как 
прецедентные ситуации, имена и высказывания), 
формируют мематические комплексы. Мы тракту
ем мематический комплекс как совокупность кон
цептуально обусловленных и объединенных ре
ференциальными элементами интернет-мемов, 
имеющих коммуникативный и прагматический 
потенциал. Проиллюстрируем наши наблюдения 
примерами:

Рис. 15 : Мем «Железный человек...» /  “Iron man...”

Рис. 16 : Мем «Все уже было...» /
“These things have already happened”

Рис.15 [28] и Рис.16 [27] демонстрируют ин- 
тернет-мемы, формирующие мематический ком
плекс, основу которого составляют визуальные 
элементы из «Ну, погоди!», концептуально обу
словленные идеей того, что прототипы многих 
феноменов повседневности были представле
ны в соответствующем мультфильме еще в со
ветское время. К таковым относятся сюжетные 
линии или прототипы персонажей современных 
фильмов («Тор», «Железный человек», «Терми
натор», «Мумия» и др.), технические средства 
и технологии (3D, селфи), компьютерные игры 
(«GTA»), виды перфоманса (косплей), жанры 
анимационных фильмов (аниме) и многое другое. 
Таким образом, мультсериал семантизируется 
как средоточие прообразов и идей.

► 5. Артефакты повседневности. Анализи
руемая группа является одной из наиболее мно
гочисленных, и представлена как в одиночных 
мемах, так и мематических комплексах, ставших
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виральными. Классическим вербальным сопрово
ждением являются фразы «Тест на возраст» или 
«(Только) олды помнят / вспомнят / поймут». «Ол- 
дами» (от англ. old) или «олдфагами» в интернет 
сообществе принято называть опытных пользо
вателей. Актуализация советских артефактов во 
многих интернет-мемах прагматически ориенти
рована на категоризацию возраста или поколения. 
Данный тип мемов представлен двумя основными 
семантическими моделями: ретроспективной и 
аксиологической. В рамках ретроспективной мо
дели в фокусе находятся темпоральность и сами 
объекты, которые предлагают вспомнить. Исполь
зование лексемы «олды» условно отграничивает 
фокус-группу, на которую рассчитано сообщение, 
а также имплицирует относительную архаичность 
демонстрируемых объектов. Заметим, что данная 
модель используются в отношении прецедентных 
визуальных образов / объектов, относящихся к 
иным эпохам и временным промежуткам.

П< и
Н

Тест на возраст
<гКак расшифровать данную цветную аббревиатуру?5>
<̂ А. Контр Страйк у  ч В. Кредитная система

•̂ С.Классики и современник^ *ч D. Конный спорт

Рис. 17: Мем «Тест на возраст» /  “Age test"

Так, в примере, приведенном выше (Рис.17) 
[38], интернет-мем имитирует заставку телеви
зионной игры «Кто хочет стать миллионером?», 
суть которой состоит в ответе на вопросы разной 
сложности. Визуальный код содержит саму «за
гадку» -  фото корешков книг с аббревиатурой 
«КС», которую и предполагается расшифровать. 
Учитывая высокую популярность чтения в совет
ское время, книжная серия «Классики и совре
менники» была знакома многим представителям 
лингвокультурного сообщества. Визуальный об
раз, прецедентность которого обусловлена эпо
хой и характерными для нее привычками, а также 
контраст вербализованных вариантов (компью
терная игра «Контр Страйк» и кредитная система 
(совокупность финансовых отношений, актуаль
ных для современного общества), усиливают ак
цент на анахроничности изображения.

Аксиологическая модель, в свою очередь, де
монстрирует использование прецедентного визу
ального образа в качестве оценочного элемента, 
контекстуализируемого в рамках актуальной те
матики. В этом случае мы можем наблюдать раз
витие новых функциональных смыслов, которые 
имплицируются элементами двух семиотических

кодов. В качестве примеров, иллюстрирующих 
реализацию данной модели, приведем интер- 
нет-мем из серии «Пыжиковая шапка».

Рис. 18: Мем «Когда сказал» /  “When you said"

Как видно на Рис.18, [31] вербальный код интро- 
дуцирует надпись «Когда сказал «договор» вместо 
«оффер». Лингвистический контекст предлагает 
оппозицию стилистически нейтральное слово vs 
разговорное, сленговое, то есть использование 
универсальной лексемы вместо более современ
ной, свойственной для актуальной коммуника
ции. Коннотация архаичности нейтрального слова 
подчеркивается невербальным элементом -  изо
бражением шапки из меха пыжика, популярной в 
СССР. Таким образом, визуальный прецедентный 
образ мехового головного убора актуализирует 
функциональный смысл пережитка прошлого и 
анахронизма. Модель построения мема приобре
ла виральность и обусловила появление много
численных вариаций преимущественно вербаль
ной составляющей, оформленной по принципу 
контраста, например: получка -  зарплата, супру
га -  жена, планерка -  митинг, розыгрыш -  пранк, 
зануда -  душнила, начальник -  лид, кадровичка -  
HR, приблуда -  гаджет, ажиотаж -  хайп, добро -  хо
рошо, срок выполнения -  дедлайн, стрём -  кринж, 
атмосфера -  вайб, для -  во имя, мутный абонент -  
заказчик, реже невербальной -  иные головные 
уборы (тюбетейка, шлем и др.)

Проведенный анализ позволил наметить ос
новные сферы и элементы культурно-истори
ческого наследия советской эпохи, наиболее 
активно подвергшихся культурному ресайклингу 
в интернет-мемах. Наряду с ностальгическими 
мотивами, коррелирующими с перманентно ак
туальными практиками воспоминания разных 
временных периодов, ресайклинг советского про
шлого в интернет-мемах характеризуется про
спективным потенциалом -  артефакты советско
го периода приобретают новые функциональные 
смыслы и актуализируются в конструировании 
актуальных дискурсивных практик.
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