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Abstract. The article is devoted to the analysis of the pragmatics and semiotics in the productive 
comic genre of digital communication – the political meme. The empirical material consists of 
actual internet heterogeneous texts, created after the publication of Alexei Navalny’s film “Palace 
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protest, an instrument for interpreting and discussing current social reality, as well as a method of 
demonizing a political subject “them”. The research assumes multimodality of the media environ-
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(proto situation) that caused a communicative reaction of the internet users in the form of memes, 
analyzes the essence of a political meme as a heterogeneous text. The article describes the structural 
organization of memes, the syntactic and semantic relations of the verbal and iconic parts, as well as 
the use of intertextuality to concisely and expressively transmit new meanings.
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1. Специфика веб-пространства как новой коммуникативной 
среды. Особенности интернет-коммуникации

В период интенсивного развития цифровых технологий и новых медиа-
платформ, способных порождать сложные комплексы знаков, вектор гумани-
тарных интересов смещается в сторону медиальности (привязанности смыс-
ловыражения к определенному формату), особенностей коммуницирования 
в виртуальном медиапространстве и проблем семиотической гетерогенно-
сти. Новая исследовательская оптика, называемая медиальным поворотом 
(medial turn), связана с тем, что анализ языка как статичного (существую-
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щего как данность) архива семиотических систем уступает место изучению 
медиальных и социальных практик (Černâvskaâ 2015: 8–9).

Новые технологии способствуют „сжатию” пространственно-временной 
дистанции и создают особые возможности естественной коммуникации, 
фактически не подлежащей контролю. Социальные сети позволяют спон-
танно и без ограничений обмениваться информацией, что превращает их 
в мощный инструмент общественного полилога, участником которого может 
стать каждый активный пользователь цифровых гипермедиа. Трансформа-
ции в сфере использования языка в кибер-коммуникации получили название 
вторичной оральности (Ong), телеписьменности (cм.: Loewe; Wilk), а сам 
участник веб-коммуникации воспринимается как wreader (Szpunar 256),  
т. е. одновременно адресат и адресант, читающий и пишущий.

Опосредованная цифровыми технологиями коммуникация от традици-
онного общения отличается рядом коренных преобразований, которые мож-
но свести к следующим: отход от линейности и причинно-следственной 
упорядоченности, появление и функционирование гипертекста, фрагмен-
тарность и глобальная когерентность текста, эллиптичность и краткость со-
общения, изобилие неологизмов и неосемантизмов, а также – что особенно 
существенно для нашего исследования – иконизация семиосферы, симбиоз 
словесных, иконических и звуковых кодов, усиление фатических и игровых 
функций высказывания, интерактивность (cм. Żydek-Bednarczuk 2014: 338). 

2. Комическое в веб-коммуникации

Исследователи отмечают значительное усиление комического модуса 
в интернет-коммуникации и развитие таких его форм, как ирония, стеб, тра-
вестирование культурных и языковых кодов, ср.:

–  „Широкая «развлекализация» медиадискурса выражается в его устрем-
ленности увлекать, удивлять и смешить. Желание увлечь приводит к ак-
тивизации игры как формы общения […]” (Duskaeva, Kornilova 67–68);

–  „[…] в Интернете ирония приобретает потенциально тотальный ха-
рактер” (Gajnullina, Safina 156);

–  „[…] одной из важнейших характеристик коммуникативного поведе-
ния в эпоху постмодерна, наряду с виртуальностью, императивностью 
и др., признается карнавальность (игровое переворачивание ценно-
стей)” (Karasik 242); 

–  „[…] на лидирующие позиции претендуют жанровые формы, в ко-
торых преобладает провокативность, насмешка, сарказм, цинизм” 
(Pančenko 117). 
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Усиление игрового модуса в интернет-коммуникации обусловлено спе-
цификой самого онлайн-общения: экстерриториальностью, анонимностью 
пользователей, интерактивностью, пунктирным характером коммуникации, 
которая может приостанавливаться и возобновляться: форумы и интер-
нет-комьюнити модерируются, администратор может удалить некоторые 
комментарии, поэтому новые участники не владеют всегда „полной кар-
тиной” полилога (Gajnullina, Safina 155). Андрей Сычев отмечает, что игра 
в различных ее проявлениях становится одной из превалирующих форм 
коммуникации в сети и формирует характерные качества самого общения, 
прежде всего обособленность виртуального общения от повседневности, 
свободу самовыражения, позитивную эмоциональность (Syčev 2012). Ис-
следователи справедливо усматривают тождество виртуальной коммуника-
тивной среды и бахтинской стихии карнавала (Bahtin 1990: 17): обе являют-
ся зоной фамильярного контакта, отменяющего иерархические отношения 
и нивелирующего статусные различия собеседников, формируют специфи-
ческие социальные нормы, выходят за пределы официальных регламентаций 
и оформляются игровым образом (Ŝurina 2009: 167). В большинстве случаев 
достижение коммуникативных задач участника онлайн-общения реализует-
ся в виде установки на достижение комического эффекта. 

В свете когнитивных теорий всевозможные отклонения от нормы и соче-
тание противоречивых явлений рассматриваются в качестве ведущего меха-
низма создания комического эффекта: в основе комизма лежит „неожидан-
ное соединение несоединимого на всех уровнях языка и речи” (Želtuhina 7). 
Комический эффект является следствием карнавального переворачивания 
принятых норм поведения (Bahtin 1986: 267), „отклонения от когнитивного 
и языкового стереотипа” (Panina 11). Наряду с попытками выстроить систе-
му риторических средств создания комического эффекта, развивается идея, 
согласно которой в основе комического эффекта лежат не отдельные лингви-
стические единицы, а столкновение разных систем мышления (Teplâšina 55), 
взаимоналожение фреймов: „[...] общим элементом для всех видов юмора 
является неожиданная смена фреймов: сначала сцена описывается с одной 
точки зрения, а затем неожиданно (для этого часто достаточно одного един-
ственного слова) предстает совершенно в ином ракурсе” (Minsky 293–294).

В философии и психологии комическое справедливо рассматривается 
как способ разрядки общественного напряжения (Frejd). Разрушающий со-
циальные табу смех приносит обществу обновление и в отличие от активных 
форм протеста представляет собой „санкционированный” способ разрядки, 
сглаживания противоречий и получения сатисфакции (ср. Kant 352). В от-
ношении функций комического в онлайн-общении на политические темы 
существенной представляется также теория превосходства, согласно кото-
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рой высмеивающий субъект возвышается над объектом осмеяния, а так-
же теория деградации, трактующая комическое как нравственную оценку 
косного, отжившего (подробнее: Morozova). Для общающихся в интер-
нет-пространстве субъектов смех является инструментом интерпретации 
и обсуждения текущей общественной действительности (Nowak), а также 
эффективным приемом демонизации политического субъекта, окарикату-
ривания образа  „чужого”. Можно заключить, что комическое в виртуаль-
ной среде выполняет „социоинженерную” функцию, оказывая влияние на 
общественное мнение: с одной стороны, оно может быть средством мирно 
выпустить „протестный пар” (теория разрядки), с другой же, утрируя вред 
осмеиваемого политического субъекта или исходящую от него угрозу, смех 
может усилить протестные настроения и модифицировать предпочтения 
электората. 

В новых условиях коммуникации не только процветают такие традици-
онные смеховые жанры, как шутка, байка, анекдот (Ŝurina 2009), но и фор-
мируются оптимальные для цифровой среды способы передачи информа-
ции, новые форматы и жанры, одним из которых является интернет-мем, 
находящийся в фокусе данного исследования. 

3. Мем как специфичная коммуникативная единица, 
ретранслятор комических смыслов 

Несмотря на то, что результатом лингвистического осмысления сущ-
ности интернет-мема за последние десятилетия стали сотни работ, посвя-
щенных меметике, все еще не выработано единое определение мема. В ряде 
исследований интернет-мем трактуется узко как „комплексный феномен 
интернет-коммуникации, представляющий собой целостную, завершен-
ную единицу, с текстом и картинкой в квадратной рамке” (Kanašina 2017: 
85), в других же – весьма широко как общая идея, распространяемая в сети 
(Marak 134). Исследователи подчеркивают различные функционально-смыс-
ловые аспекты мема: 

1)  интернет-мем представляет собой единицу информации, циркулирую-
щую в интернете (Börzsei; Ŝurina 2012: 162), лавинообразно в ней рас-
пространяющуюся (Ksenofontova 289); 

2)  интернет-мем понимается как новое средство коммуникации в ком-
пьютерно-опосредованной среде (Shifman 41; Migranova, Kromina);

3)  интернет-мем рассматривается как особый речевой жанр, характе-
ризующийся дискурсивной спецификой (Gorobcova, Kiselëva; Kępa-
Figura);
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4)  интернет-мем трактуется как единица культуры (Brown 119), „храни-
лище культурных кодов сетевого сообщества” (Marčenko), „механизм 
передачи и хранения культурной информации” (Ŝurina 2014: 86), „гены 
культуры”, которые несут ценностный код (Bočarov, Demidov 93);

5)  в интернет-меме акцентируется смеховой потенциал, комическое на-
чало, функционально приближенное к интернет-шутке (Kamińska 61); 
ср.: „смешная и «прикольная» чепуха и ерунда, которые чем-то привле-
кают внимание, «лайкаются» и «репостятся»” (Golubeva, Semilet 197).

Александра Квят рассматривает интернет-мем в качестве „основной 
структурной единицы современного медиапространства” (Kvât), отличаю-
щейся лаконичностью и смыслоемкостью (что соответствует клиповому 
мышлению современной аудитории), мобильностью (способностью легко 
передаваться от потребителя к потребителю), валентностью (способность 
вступать в связи с другими мемами). Такие свойства интернет-мема, как 
вирусность, серийность, реплицируемость, эмоциогенность, медийность, 
минимализм формы, интерсемиотичность, юмор, актуальность, мимикрия 
(Kanašina 2017, 2018) делают его оптимальным жанровым образованием 
для передачи комических смыслов в условиях сетевого общения. В эпоху 
тотальной „интернетизации” коммуникативного пространства мем, как его 
структурная единица, соответствует общим тенденциям: стремлению со-
временного общества увеличить информативность путем редукции речевых 
средств, замены их ресурсами иконического характера, а также смеховой 
карнавальной стихии, раскрепощенности и игровому характеру сетевого об-
щения (Sładkiewicz 2019b: 81–82). Для понимания интернет-мема необходи-
мо наличие общих фоновых знаний у коммуникантов, способность послед-
них увидеть все культурные знаки, заложенные в меме.

4. Кейс-стади. Анализ материала

4.1. Ситуативно-политический контекст. Протоситуация

Благодаря описанной выше конфигурации коммуникативных ресурсов 
стало возможным быстрое и масштабное распространение информации о 
медиасобытии, запустившем многоуровневые процессы рецепции, транс-
формации и респонсивной реакции интернет-пользователей.

Исключительный резонанс в публичном обсуждении вызвала публика-
ция 19 января 2021 года двухчасового расследования оппозиционного блоге-
ра Алексея Навального Дворец для Путина. История самой большой взятки 
(Dvorec dlâ Putina. Istoriâ samoj bolʹšoj vzâtki, электронный ресурс). Фильм 
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набрал более 30 миллионов просмотров за первые сутки, более 50 млн про-
смотров и 2,5 млн лайков – за вторые (Rassledovanie Navalʹnogo o „dvorce 
Putina” nabralo 50 mln prosmotrov, электронный ресурс), а на конец августа 
число просмотров официального ролика составляло 118 млн человек. Со-
гласно сообщению „МБХ медиа” со ссылкой на аналитическую компанию 
BloggerBase, расследование стало самым открываемым ресурсом не только 
среди русскоязычных видео, но и во всех сегментах YouTube, выйдя на пер-
вое место еще в девяти странах, помимо России. Таким образом, данный 
ролик стал не только наиболее просматриваемым в истории YouTube-канала 
Алексея Навального, но и самым популярным неразвлекательным видео на 
русском языке в YouTube за всю историю (Rassledovanie Navalʹnogo o „dvorce 
Putina” nabralo 50 mln prosmotrov, электронный ресурс). 

Двухчасовой фильм рассказывает о самом охраняемом объекте России 
– роскошном дворце на черноморском побережье в районе Геленджика, ко-
торый, по утверждению создателей, принадлежит президенту Владимиру 
Путину и финансируется госкорпорациями и состоятельными людьми из 
его окружения1. Размер владения сравним с 39 княжествами Монако и со-
ставляет 17691 кв. м. Усадьба построена так, что к ней нельзя подобраться 
никакими путями (ролик снимали с дрона), а на ее территории находится 
вертолeтная площадка, ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, цер-
ковь, оранжерея площадью 2500 кв. м., 80-метровый мост, чайный домик, 
казино, амфитеатр, дегустационная комната, аквадискотека, общежитие для 
персонала и др.

Публикация фильма Навального стала триггером для запуска ответной 
реакции веб-пользователей. В тот же день в соцсетях появились посты, отра-
жающие рефлексию интернавтов по поводу данного медиасобытия, а после-
дующие комментарии пресс-секретаря Путина и самого президента стали 
лишь дополнительным импульсом для масштабного сетевого креатива на 
тему „Дворца Путина”, превратившегося в гиперпопулярный мем. Остроум-
ное, ироничное, насмешливое комментирование проекта и убранства двор-
ца, вкусов президента, а также самого ролика стало своего рода забавой, 
активизировавшей пользователей различных социальных сетей, из которых 
наиболее значимым в данном случае представляется Твиттер. 

Появившийся в 2006 году в США Твиттер (от англ. tweet – ‘щебетать, 
чирикать, болтать’), организованный по принципу микроблогов, позволяет 

1 Спустя три дня после выхода ролика пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков зая-
вил, что в Кремле считают фильм Навального „голословными утверждениями, чушью и ком-
пиляцией”, „враньем” и „лохотроном” (Peskov nazval „psevdorassledovaniem” material FBK 
o „dvorce Putina”, электронный ресурс).
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отправлять текстовые заметки размером до 280 символов с помощью веб-ин-
терфейса, SMS, службы мгновенных сообщений. В них может содержаться 
любая информация, а также прикрепленные ссылки на страницы, изображе-
ния, видео. В силу его лаконичности в Твиттере информация распространя-
ется быстрее, чем на любом сайте или в соцсети, ср.: скорость распростра-
нения информации в Твиттере составляет приблизительно 5 мин., на радио 
– 30 мин., по ТВ – 2 часа (Twitter, электронный ресурс). Ограничения объ-
ема поста заставляют „твиттерян” искать выразительные ресурсы передачи 
смысла, образные и лаконичные способы комментирования исходной ситуа-
ции, а также сообщений других пользователей. Таким образом, разверты-
вание комического действия в сети мыслится как трехступенчатый процесс 
(см. Duskaeva 2021): 1) ситуативно-политический контекст (протоситуация), 
2) тексты комического реагирования (мемы, карикатуры, анекдоты и др.), 
3) оценочные по отношению к респонсивным текстам комментарии пользо-
вателей, которые мы, в силу ограничений объема статьи, рассматривать не 
будем.

4.2. Коммуникативно-прагматический аспект.  
Мем как гетерогенный текст

Высмеивание ситуации, а также отдельных элементов дискурсивного 
поля президентского дворца выступает своеобразным способом концен-
трированного представления оценок веб-сообществу, участвующему в об-
суждении события (не являясь при этом качественным анализом ситуации). 
Одним из наиболее действенных и частотных средств осмеяния в Твиттере 
является мем.

Инструментально исследование основано на априорной интерсемио-
тичности медиасреды и ее продукции, анализе вербальных, иконических 
и метаграфических способов реализации прагматических интенций соком-
муникантов. В настоящее время стандартной реакцией на медиасобытия 
становятся текстовые комплексы знаков, характеризующиеся семиотиче-
ской сложностью, т. е. сочетающие вербальный язык и изображение (а так-
же голосовые характеристики, паузацию, музыкальное оформление и др.). 
В этом ракурсе наиболее значимым представляется подход, сформулиро-
ванный в 1990-х годах прошлого столетия в трудах социальных семиотиков 
Гюнтера Кресса, Роберта Ходжа и Тео ван Левена (Hogde, Kress; Kress 2001, 
2010; Leeuwen). Данное направление исследований, сформировавшееся 
под влиянием работ Майкла Халлидея по системно-функциональной грам-
матике, достижений структурной семиотики и критической лингвистики, 
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получило название мультимодального анализа (multimodal analysis). Более 
широко идеи семиотической гетерогенности текста представлены в статье 
(Kiklewicz, Sładkiewicz).

Эмпирическим материалом исследования послужил корпус актуаль-
ных гетерогенных текстов объемом в 72 единицы, которые были извлечены 
с сайтов, в момент написания статьи находившихся в верхних строках от-
ветов на запрос „Мемы «Дворец для Путина»” (yandex.ru, 01.07.2021; см. 
список источников). Целью исследования является интерсемиотический 
и прагмасемантический анализ собранных единиц, реализующих интенцию 
осмеяния. 

С концептуальной точки зрения в рассматриваемом топике можно выде-
лить несколько наиболее значимых смысловых „узлов”, „мишеней юмора”, 
слотов, вокруг которых в комическом ключе разворачивается рефлексия ин-
тернавтов: владелец дворца (Putin zaâvil, čto ne imeet otnošeniâ k «dvorcu» 
v Gelendžike, электронный ресурс); аквадискотека; „склад грязи” (один из 
наиболее обсуждаемых объектов дворца, скорее всего, неверный перевод 
английского слова mudroom); вкусовые предпочтения президента; плесень 
во дворце и необходимость очередного ремонта. Композиционно мемы, во-
шедшие в собранный нами корпус, представляют собой разнородную груп-
пу гетерогенных текстов (от типичных демотиваторов до карикатур), одна-
ко структурно большинство из них двух- или трехчастно: 1) иконический 
элемент – узнаваемый кадр из ролика Навального или снимок тематически 
смежных объектов; 2) ироническая подпись под рисунком или текст, обрам-
ляющий снимок сверху и снизу; 3) дополнительные графические ресурсы, 
например выделение цветом значимых элементов текста (рис. 2) или смай-
лики типа „колобок” (рис. 1), характерные для русских генераторов мемов 
и призванные усилить эмоциональное воздействие на адресата.

Рис. 1. Рис. 2.
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4.2.1. Синтаксический аспект

В аспекте анализа интерсемиотического взаимодействия кодов, уча-
ствую щих в создании общего смысла комического сообщения, следует обра-
тить внимание на рамочную структуру такого политического мема и тема-ре-
матические отношения вербального и иконического элементов. Компоненты 
сообщения – тема и рема – соотносятся как известное, данное, исходное (Т) 
и новое, искомое (Р) (подробнее: Mathesius; Moskalʹskaâ; Zolotova). Закон 
соотношения новой и известной информации действует на всех ступенях 
иерархии текста, в том числе реализуется в соотношении семиотических 
ресурсов мема как смыслового макрознака. В собранном корпусе можно от-
метить двоякий тип синтаксической корреляции кодов гетерогенного текста:

1.  Словесный ряд задает тему сообщения – в данном случае это тема 
президентского дворца, а новую информацию задает фотография ста-
рого гаража-склада, которая сопоставляется со скромными официаль-
ными сведениями об имуществе президента и резко контрастирует 
с опубликованными в ролике Навального данными о стоимости двор-
ца (рис. 3).

2.  Визуальный компонент не нов, он определяет объект осмеяния (Алек-
сандр Лукашенко), а вербальный ряд соотносит его с актуально об-
суждаемым топиком дворца российского президента, причем соотне-
сение происходит за счет внесения в словесный ряд названия одного 
из слотов данного фрейма: аквадискотеки (рис. 4).

Рис 3. Рис. 4
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Отметим при этом, что восприятие реализации темы, заданной в меме, 
зависит от наличия общего бэкграунда и умения адресата увидеть и понять 
все значимые элементы коммуниката. Так, на рис. 5 большую смысловую 
нагрузку несут вербальные негативно-оценочные элементы, как путриоты 
(блендинг лексем ‘патриот’ + ‘Путин’), халупы, разбухшее ДСП и Михал 
Иваныч – конспиративный оним Путина, по признанию Сергея Колесникова 
(Dvorec dlâ Putina, электронный ресурс). Рисунок 6 отсылает к знанию ши-
рокого социально-политического контекста и мер по подавлению белорус-
ского протестного движения года после президентских выборов 9 августа 
2020 года; в вербальной же части сообщения актуализированы элементы, 
коррелирующие с идиолектом Лукашенко. 

Рис. 5. Рис. 6. 

4.2.2. Семантический аспект

Между вербальными и иконическими компонентами поликодового тек-
ста семантические, модально-оценочные ключи могут образовывать разные 
типы отношений – гармонировать и совпадать, отличаться градуальностью 
или же полностью противоречить друг другу (Sładkiewicz 2019a: 198–200). 
В корпусе мемов, появившихся в соцсетях как реакция на ролик о дворце Пу-
тина, можно обнаружить следующие типы семантической корреляции меж-
ду гетерогенными составляющими текста (Tomaszkiewicz 59–62; Wójcicka 
89–95):

1.  Эквивалентность (субституцию) – оба компонента передают то же 
значение, каждый из компонентов усиливает смысловую нагрузку 
другого. В нашем корпусе это редкий случай. На рис. 7 редундантны 
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по отношению друг к другу вербальные элементы подписи к мему 
и „транспаранта”, инкорпорированного в иконическую часть;

2.  Комплементарность, взаимодополнение – часть смыслов выраже-
на вербально, а часть передана видеорядом, коды взаимно уточняют 
общий смысл сообщения (рис. 8). В меме-карикатуре Сергея Елкина 
визуальный ряд, представляющий фигуры Владимира Путина и ита-
льянского архитектора Ланфранко Чирилло (по утверждению авторов 
ролика, спроектировавшего мегаломанский дворец президента), до-
полнены вербальным компонентом, который карикатурно передает 
звучание итальянской речи и усиливает комический модус всего тек-
ста; 

3.  Интерпретацию – один код трактует, как следует понимать второй, 
дает ключ к его прочтению и восприятию. Это наиболее частотный 
случай семантических отношений семиотических кодов в данном 
корпусе. Так, иконическая составляющая (фотожаба) рис. 9 без тек-
стового элемента выглядит нейтрально и представляет кадр обсужде-
ния важного вопроса ведущими политиками, в центре которых сидит 
Путин. Вербальный элемент „проясняет”, на какую тему беседуют 
политики, а разговорные единицы, использованные в диалоге (прям, 
а то!), способствуют снижению образа политического субъекта и его 
осмеянию. Интерпретационную рамку рис. 10, изображающего одно 
из помещений дворца – спальню, задает распознаваемый логотип по-
пулярной телепередачи „Давай поженимся!” и подпись „комната же-
ниха”. Языковая игра с фраземами, с клише является одним из спосо-
бов представления в ироническом ключе вида президентского дворца. 
Так, надпись „Дворец эпохи Вырождения” контрастна по отношению 
к исходному тексту (эпоха Возрождения), что имплицирует соответ-
ствующие коннотации в текст мема;

4.  Параллелизм – оба кода могут существовать и быть восприняты са-
мостоятельно; связанные общей темой в едином месседже, они соз-
дают когерентный текст. Так, верхняя часть сопоставительного мема 
(рис. 11) представляет собой наиболее реплицируемый в этом цикле 
мемов вид президентского дворца с дрона, указан и метраж владения. 
Нижняя, вербальная, часть вводит в мем вторую мишень осмеяния: 
„Лукашенко распорядился вырубить 35394 м2 Беловежской пущи для 
строительства скромной резиденции-отеля семейного отдыха”. Иро-
ническое прочтение текста усилено за счет использования советского 
лозунга „Догнать и перегнать!”, оценочного компонента скромная, 
а также числового маркера, который вдвое превышает показатели рос-
сийского дворца;
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5.  Противоречие (противопоставление) – гетерогенные элементы сооб-
щения семантически контрастируют друг с другом. Такая организа-
ция мема наиболее характерна для передачи иронических смыслов. 
На рис. 12 узнаваемый вид сверху резиденции Путина помещен меж-
ду двумя вербальными рядами. Верхний представляет собой заголо-
вок новостной статьи о дефиците бюджета в 58 российских регионах, 
а нижний носит оценочный характер и соотносится с фотокадром 
и верхним словесным блоком: „Скромная дача великого стратега 
и борца с коррупцией, где с бюджетом все прекрасно”. В тексте реали-
зуется характерный иронический прием „осуждение через похвалу”, 
когда глубинный оценочный слой прямо противоположен поверхнос-
тному, выраженному дословно (ср. комментарий в Твиттере: „Глядя 
на яхту Усманова за 600 миллионов долларов, я никогда не мог понять 
– ну зачем это одному человеку? После интерьеров дворца Путина 
никаких вопросов к Усманову, этому скромнейшему человеку, у меня 
больше нет)”.

Рис. 7. Рис 8. 

Рис. 9. Рис. 10. 
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Рис. 11. Рис. 12. 

4.2.3. Интертекстуальный аспект

В силу критерия лаконичности в сетевой коммуникации экспрессия 
и смысловая многослойность достигаются путем включения в состав мема 
прецедентных единиц (имен, высказываний, текстов и т. п.), т. е. укорененных 
и общеизвестных в определенной социокультурной практике, узнаваемых 
ее участниками. Прецедентные тексты выступают носителем общезначи-
мых смыслов, позволяя передать их кратко, точно и выразительно. Понятие 
прецедентности, введенное в научный обиход Юрием Карауловым (Karaulov 
216), коррелирует с представлениями об интертекстуальности в широком ее 
понимании (инкорпорировании одного текста в другой). Прецедентные тек-
сты создают „презумпцию интертекстуальности”, которая входит в предре-
чевую готовность человека (Černâvskaâ 2021: 103). Интертекстуальные от-
сылки могут быть: а) имитацией чужого произведения (неточное сходство 
текстов, не искажающее узнаваемость претекста), б) точным воспроизведе-
нием исходного текста (паремии, цитаты и др.), в) отсылкой к чужому тексту 
(разного рода аллюзии, реминисценции) (Kanašina 2019: 136).

Так, строительство президентского дворца осмысляется в категориях 
безысходности и абсурдности, невозможности понимания системы, на ко-
торых основан роман Франца Кафки Замок (1926). Графическим шаблоном 
для создания мема 13 послужил проект обложки романа издательства АСТ 
2014 года, в котором изображение замка было заменено видом дворца пре-
зидента. Ироническое звучание мема может быть усилено посредством от-
сылки к культовым комедийным персонажам, как в случае рис. 14, на кото-
ром носитель русской лингвокультуры без труда распознает Рубика, героя 
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советского художественного фильма Мимино (1977), и воспримет с улыбкой 
типичные для армянина ошибки в русской речи, отраженные в вербальной 
части. Словесный ряд содержит намек на сходство методов правления рос-
сийского лидера и расстрелянного румынского президента, аллюзию воз-
можного тождественного исхода их карьеры. К текстовым реминисценциям 
можно отнести и трансформированные отрывки песен из культовых кино-
фильмов: „Весь покрытый плесенью / Абсолютно весь / Замок невезения / 
На Черном море есть” (исходный текст – песня Остров невезения, которую 
исполнил Андрей Миронов в фильме Бриллиантовая рука). Компонент пре-
текста „в океане есть” заменен названием другого локуса; кроме того, к дис-
курсу „президентского дворца” отсылает и элемент „весь покрытый плесе-
нью”, информация о которой появилась в рассматриваемом ролике.

Рис. 13. Рис. 14.

Помимо советско-российской классики, в данном корпусе мемов можно 
обнаружить многочисленные отсылки к таким всемирно известным произ-
ведениям, как американская комедия Один дома 1990 г. (интернет-пользова-
тели усмотрели внешнее сходство Путина и Кевина, главного героя фильма), 
экранизация повести Джона Толкина Хоббит (значительная часть дворца 
Путина, согласно ролику, скрыта под землей, что вызвало ассоциации с жи-
лищами хоббитов), мультфильм Красавица и чудовище (1991), главная ге-
роиня которого попала в волшебный замок с говорящей „винтажной” мебе-
лью – заколдованными людьми (в качестве иллюстраций для сопоставления 
в мемах появляются анимационные кадры и снимки мебели из дворца под 
Геленджиком; мишенью осмеяния являются вкусовые предпочтения прези-
дента).
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При восприятии политического мема на первый план выходит интер-
визуальная компетентность адресата, в т. ч. знание предыдущих версий 
мемов, например, гиперпопулярного в 2020 году мема о Наташе и котах 
(Konstantinova) в рис. 15. Модификации здесь подверглась вербальная со-
ставляющая, которая в меме указывает на друга Путина, российского мил-
лиардера Аркадия Ротенберга, объявившего себя бенефициаром дворца под 
Геленджиком. Генерируя новый смысл, интернавты используют определен-
ную палитру кодов, „упаковывая” новый смысл в узнаваемую рамку, как 
и в случае мемов паблика Страдающее средневековье (подробнее: Sładkie-
wicz 2022) – рис. 16.

Рис. 15. Рис. 16. 

Заключение

В статье нами были прослежены две ступени развертывания комическо-
го действия в сети: появление протоситуации, которой стала публикация 
документального ролика, и креация текстов комического реагирования – ме-
мов, появившихся в ответ на данное медиасобытие. В ходе анализа эксцер-
пированных поликодовых единиц на тему „Дворец для Путина” нами была 
описана их рамочная структура, тема-рематическое соотношение вербаль-
ного и иконического компонентов, а также типы семантической корреляции 
между гетерогенными составляющими мемов. Среди пяти представленных 
вариантов соотношения элементов, образующих рассмотренные текстовые 
единицы, наиболее частотной является „интерпретация”, при которой вер-
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бальный код дает ключ к такому прочтению мема, которое соответствует 
замыслу его автора. При этом смысловая многослойность и комический эф-
фект зачастую создаются путем включения в состав мемов прецедентных 
единиц как словесного, так и иконического плана. Высокая интертекстуаль-
ная плотность мема позволяет актуализировать дополнительные смысловые 
слоты и социокультурные коннотации.

Смеховая сущность политических мемов в функционально-прагматиче-
ском плане позволяет выполнить ряд важных коммуникативных задач в ин-
тернет-общении: транслировать определенную идею, в яркой и образной 
форме представить отношение к какому-либо событию, идентифицировать 
и интегрировать единомышленников, получить эмоциональное удовлетво-
рение и разрядку посредством осмеяния „чужого”, виновника неблагоприят-
ной ситуации в стране и др. (Zinovʹeva 54–55). 

Как показал анализ собранного материала, комический дискурс на тему 
политики в сегменте российских социальных сетей представлен прежде все-
го ироническим и саркастическим смехом. Его задачей является выражение 
эмоциональной реакции на исходное медиасобытие, инициирование дискус-
сии, речевое проявление обиды за попранное чувство социальной справед-
ливости, являющейся абсолютной ценностью в русской культуре (Levontina, 
Šmelev 371–373). Интернет-пользователи, создавая политические мемы ре-
сурсами разных семиотических систем, „выпускают” протестные эмоции, 
интегрируются в группе единомышленников, осмеивая действия политиче-
ских субъектов, не вписывающиеся в картину желаемой политической дей-
ствительности авторов текстов. 
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