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Playing with normalcy in internet memes

Abstract. There is no doubt that internet communication is characterized by language democrati-
zation, which is particularly evident in the case of a genre such as internet memes. In the process 
of meme creation, the norms are quite often exceeded. Particularly noticeable are deviations from 
the orthographic, punctuation, grammatical, or stylistic norms (a large number of swear words). 
A significant part of these deviations is intentional, as they testify to the linguistic creativity of the 
meme authors who aim to achieve a humorous effect. The purpose of this article is to present how 
deviations from the norms are used in Russian internet memes. It is also pointed out that memes ad-
dressing the problem of linguistic correctness humorously can be found on the internet. The analysis 
showed that they could be a specific form of fighting against violations of the linguistic norms in 
online communication. By ridiculing typical mistakes in the contemporary Russian language, they 
popularize normative forms. 
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Заявленная в названии статьи „игра с нормой” отражает такие тенденции 
развития современного русского языка, как демократизация литературного 
языка, его карнавализация, стилистическое снижение и огрубление речи. Де-
мократизация литературного языка „означает, что социум в качестве языко-
вого эталона выбирает уже не «традиционную» норму – язык русской класси-
ческой литературы, а «новую» норму – язык средств массовой информации” 
(Dobrova 20). Карнавализация языка тесно связана с его демократизацией, 
ею обусловлена и состоит „в усилении лингвокреативного начала речи и об-
щей игровой тональности общения” (Dobrova 21). Тенденция к стилисти-
ческому снижению и огрублению речи, как следствие ее демократизации, 
в свою очередь, проявляется „в неумеренном употреблении обсценной лек-
сики, в постоянном нарушении разнообразных постулатов общения, в мно-
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гочисленных отступлениях от языковых норм разных уровней” (Dobrova 52). 
Подобная вседозволенность особенно заметна в интернет-дискурсе, чему 
способствует анонимность пользователей в Сети. Как справедливо замечает 
Светлана Канашина, „анонимность гарантирует свободу выражения своего 
мнения, отсутствие языковых, политкорректных рамок, возможность не со-
блюдать общественные конвенции” (Kanašina 2018: 127). Коммуникативная 
свобода является одной из основ, на которых создаются интернет-мемы, 
представляющие собой специфический тип сообщений в Сети, „короткий 
фрагмент информации (слово или фраза, изображение и т. п.), мгновенно 
и неожиданно ставший модным и активно воспроизводящийся в интернете, 
в том числе в новых контекстах и ситуациях” (Krongauz 2016: 200)1. Обладая 
такими чертами, как вирусная природа, реплицируемость, эмоциональность, 
серийность, юмористическая направленность, медийность, фантазийный 
характер (Kanašina 2017, электронный ресурс), интернет-мемы способны 
оказывать влияние на нормативность русского языка. Поэтому в процессе 
их создания довольно часто допускаются нарушения существующих норм 
и правил русского языка. По мнению Агнешки Некревич, несоответствие 
нормам не является одномерным, так как встречаются в мемах не только

неосознанные, случайные нарушения норм (возникающие, например, в результате незна-
ния или игнорирования правил, или небрежности), но и намеренные нарушения функци-
онального характера, продиктованные, в частности, людическим обращением с языком2 
(Niekrewicz 2021: 321).

Последнее объясняется следующим образом:

Поскольку в основе комического эффекта лежит противоречие, на языковом уровне оно 
представляется прежде всего как нарушение языковой нормы, как несоответствие ожида-
емого читателем нормативного языкового факта с не оправдывающим эти ожидания кон-
кретным речевым оформлением (Iakovleva 155).

Со сказанным тесно связано понятие языковой игры и ее отношение 
к языковой норме. Владимир Санников объясняет языковую игру как языко-
вую неправильность (необычность, неточность), лингвистический экспери-
мент, который, как правило, является успешным (Sannikov 26, 36). Языковая 
игра рассматривается многими исследователями как нарушение языковых 
норм (Lavrova 2010a, электронный ресурс). По мнению Наталии Лавровой, 

1 Следует отметить, что в широком смысле интернет-мем понимается как единица 
информации, распространяемая по электронной почте, в чатах, в блогах, на форумах и др. 
(Ŝurina 162). В узкой трактовке – это лишь полимодальная единица интернет-коммуникации, 
содержащая текстовую и визуальную информацию (Kanašina 2018: 126). Больше определений 
интернет-мема (см.: Izgarševa 22–40; Tihomirova 44–46).

2 Здесь и далее перевод наш – Г.В.
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она „противостоит языковой норме, которая не является категоричной для 
homo ludens и которая преднамеренно нарушается” (Lavrova 2010b, элек-
тронный ресурс). Тем не менее языковая игра не ограничивается наруше-
нием языковых норм, поскольку, „играя со смыслом, субъект расширяет 
границы познания, выражая тонкие и многообразные оттенки своей мысли” 
(Lavrova 2010b, электронный ресурс). Леонид Крысин отмечает, что наруше-
ние норм обычно преследует определенную цель, которой является языко-
вая игра, а также ирония и насмешка (Krysin, электронный ресурс).

Если говорить о языковой норме (лат. norma ‘правило, образец’), то она 
понимается как „общепринятое, закрепившееся в языке употребление”, „исто-
рически принятый в данном языковом коллективе (предпочтенный) выбор од-
ного из функциональных парадигматических и синтагматических вариантов 
языкового знака” (Žerebilo 222–223). Нормы характерны всем уровням язы-
ка, в связи с чем принято выделять лексические нормы, регламентирующие 
правильное словоупотребление; грамматические (морфологические и синтак-
сические), регулирующие правильное образование форм, построение слово-
сочетаний и предложений; орфоэпические, нацеленные на правильное произ-
ношение. Кроме того, существуют еще орфографические нормы, диктующие 
правила правописания, и стилистические нормы, целью которых является 
уместное использование языковых единиц, обеспечивающее оптимальные 
качества речи (Drugovejko-Dolžanskaâ, Čerdakov 216). Одни языковые нормы 
регулируют только письменную речь (к ним относятся правила орфографии 
и пунктуации), другие – устную (произносительные правила).

В предлагаемой статье предпринимается попытка показать, как создате-
ли интернет-мемов используют отклонения от языковой нормы либо говорят 
о них. Сосредоточимся на мемах, в которых происходит их намеренное ис-
кажение.

Интернет-мемы, указывающие на нарушения норм

В настоящее время проблема „языковой раскованности” волнует самих 
создателей интернет-мемов. Наглядным примером этого является рис. 1, 
из которого следует, что молодое поколение не заботится о чистоте своей 
речи. В советской школе, по мнению автора мема, в отличие от современ-
ной, особое значение придавалось грамотному письму, поэтому писать без 
ошибок для многих стало привычкой. Вербальный компонент интернет-ме-
ма подкрепляется картиной американского иллюстратора и художника Тома 
Ловелла Back comes the bride (1944), на которой изображены представители 
старшего поколения.
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Рис. 1

Авторы интернет-мемов не только обращают внимание на проблему без-
грамотности молодежи, но и начинают своеобразную борьбу с ней. Примеча-
тельно, что во многих мемах затрагивается вопрос отступления от языковых 
норм, причем делается это с установкой на комический и даже сатирический 
эффект. Так, на рис. 2 имеем дело с явным диссонансом: в качестве визу-
ального компонента интернет-мема используется произведение живописи, 
вызывающее ассоциации с высокой культурой, а в качестве вербального – 
отсылающий к низкой стишок-пирожок, в котором почти в каждом слове 
ошибка. Говорить подобным образом девушке из высших сфер не приста-
ло. Все это сопровождается надписью Найди ошибку. Тест на знание языка.

Рис. 2
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Следует отметить, что в данном интернет-меме высмеиваются просто-
речные формы, получившие распространение в повседневном общении. 
Среди них встречаются искажения на фонетическом уровне, возникшие 
в результате метатезы (тубаретка вместо табуретка) и расподобления со-
гласных [л] и [р] (калидор вместо коридор). Слова калидор и пажалуй запи-
саны фонетически – в безударном положении гласный [о] произносится как 
[а], хотя пишется буква о.

В интернет-меме обращается также внимание на проблему с правописа-
нием:

–  мягкого знака в глагольных формах, который ставится в инфинитиве, 
например взбодриться;

–  наречий, поскольку через дефис пишутся наречия, образованные пу-
тем редупликации, такие как чуть-чуть. Наречие спросонья пишется 
слитно, а с- является приставкой, не предлогом, ср. спросонок в том же 
значении;

–  двойных согласных в корнях иноязычных слов, правописание которых 
не подчиняется каким-либо правилам, а регулируется словарем.

Согласно Большому толковому словарю русского языка, является пра-
вильной лишь форма эспрессо (Kuznecov 1526); распространенные среди 
недостаточно образованных носителей языка формы экспрессо или экспресо 
представляют собой контаминацию экспресс и эспрессо. Кроме того, право-
писание слова лучший через букву ч обусловлено не каким-либо конкретным 
правилом, а связано с его этимологией. Как отмечает Александр Шапошни-
ков, лучший происходит „из праславянского *лучьйь, *луче, *лучьши, произ-
водного с суффиксом -йь от глагольной основы *лучити «целиться, попасть 
в цель»” (Šapošnikov 483). В Кратком этимологическом словаре русского 
языка лучший описывается как заимствование из старославянского языка, 
являющееся „формой сравнительной степени (суф. -jьш) к исчезнувшему 
лукый – «назначенный судьбой»” (Šanskij 249); со временем произошло че-
редование к/ч. Из приведенных этимологических данных следует, что ос-
нования для написания буквы т вместо ч в прилагательном лучший отсут-
ствуют. Следует еще обратить внимание на местоимение ихний, являющееся 
общеизвестным маркером неграмотной речи. По словам Екатерины Добру-
шиной и Дмитрия Сичинавы,

Притяжательное местоимение 3-го лица в восточнославянских языках имеет более позднее 
происхождение, чем местоимения 1-го и 2-го лица, и поэтому заимствовано из парадигмы 
личных местоимений. В результате в этих языках не существует специальных форм при-
тяжательных местоимений 3-го лица, хотя остальные лица имеют изменяемые по родам, 
падежам и числу отдельные формы (ср. русск. мой, наш и др.). Для обозначения принад-
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лежности 3-го лица используются неизменяемые формы, происходящие из род. п.: русск. 
его, ее, их [курсив наш – Г.В.] (Dobrušina, Sičinava 42).

Помимо просторечных форм в данном интернет-меме встречается слово 
вореант, написанное на олбанском языке (правильно вариант). Олбанский 
язык, или язык падонков (падонкафф), – это интернет-сленг, для которого 
характерны, в частности, искажения орфографии (Krongauz 2016: 260–261). 
Так, вместо безударного [о] используется а, а вместо безударного [и] –  
е (Krongauz 2013, электронный ресурс). 

Несоответствие языковых единиц нормам можно считать отличитель-
ной чертой стиля мемов, при этом прием искажения слов служит разным 
целям. Стоит отметить, что носителями польского языка для такого наруше-
ния норм было придумано определение memobłędy (дословно мемоошибки), 
которое толкуется следующим образом:

Мемоошибки являются целенаправленным и осознанным приемом, выполняющим лю-
дическую, т. е. развлекательную функцию. Они также несут в себе конкретное послание 
и соответствующим образом эмоционально заряжены. Интернет-пользователи чаще всего 
знакомы со значением и контекстом ошибок в мемах, поэтому их употребление в разговоре 
не требует дополнительных объяснений (Memobłędy, электронный ресурс).

Однако это понятие вызывает разногласия среди лингвистов. Некоторые 
из них задумываются над тем, можно ли вообще memobłędy пояснять с помо-
щью термина błąd (ошибка). Ведь błąd językowy (языковая ошибка) – это не-
намеренное и функционально не обоснованное отступление от нормы, кото-
рая в данное время должна соблюдаться (Wójcicka 148; см. также Niekrewicz 
2015: 60). Как отмечают Мартына Бох и Катажина Добошиньска-Маркевич, 
пользователи Интернета tworzą, konstruują memobłędy (создают, „конструи-
руют” мемоошибки), а не popełniają (допускают) их, поскольку в процессе 
создания такой ошибки осуществляется языковое творчество. Сначала по-
добное искажение появляется в вербальной части интернет-мема (отсюда 
и название memobłąd), а затем оно распространяется на другие коммуника-
тивные ситуации при условии, что участники общения понимают, в чем его 
смысл (Boch, Doboszyńska-Markiewicz 176).

Российские ученые пользуются термином эрратив (от лат. errare ‘оши-
баться’), под которым понимают слово или выражение, подвергнутое осоз-
нанному искажению носителем языка, владеющим литературной нормой 
(Gusejnov, электронный ресурс). Обычно данный термин применяется 
к играм с языком в Интернете (Dobrova 30). Таким образом, понятие эрра-
тив по сравнению с понятием мемоошибка обладает более широким значе-
нием, поскольку относится не только к интернет-мемам.
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Возникает вопрос: почему создатели интернет-мемов прибегают к кре-
ативным эрративам? В связи с этим небезынтересными и показательными 
представляются комментарии интернет-пользователей к статье Зачем мы на-
меренно делаем ошибки в мемах?:

Для того, чтобы это выглядело абсурдно, и чем абсурдней это выглядит, тем смешней. По 
крайней мере для меня; Мемы были бы не мемами без орфографических ошибок; Не ну 
а што. Мемы для ентова и зделаны, штобы ашыбки делать (Začem my namerenno delaem 
ošibki v memah?, электронный ресурс). 

Особое внимание привлекает последний ответ с фонетической записью 
некоторых слов. Кроме того, в нем используется слово ентова – форма роди-
тельного падежа просторечного местоимения ентый, ентот – этот.

Авторы интернет-мемов замечают негативные последствия умышлен-
ного нарушения правил правописания, в результате чего человек начинает 
неосознанно писать подобным образом. Сказанное иллюстрирует следую-
щий пример:

Рис. 3

В данном интернет-меме встречается намеренное ошибочное написа-
ние слова коверкаешь „изменять, искажать” (Kuznecov 436), в соответствии 
с произношением, и пропуск запятой перед как, что только подтверждает 
верность суждения.

Рассмотрим еще один пример орфографической ошибки, допущенной 
в интернет-меме из серии „Котик Туть”, где изображен котенок, который 
прикладывает лапку к сердцу и произносит: „Туть” (этот шаблон нахо-
дится в Интернете с 2016 года). Применение данного шаблона помогает 
авторам мемов обратить внимание на важные для них явления действи-
тельности.
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Рис. 4

Абсурд приведенного интернет-мема заключается в том, что на вопрос 
Где боль от речевых ошибок? дается ответ с орфографической и орфоэпи-
ческой ошибками.

Помимо орфографических, в интернет-мемах высмеиваются и распро-
страненные в русском языке грамматические ошибки (как на рис. 5):

Рис. 5
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–  ошибки в спряжении глаголов ездить и вылезать;
–  неправильные формы притяжательных местоимений. Для выражения 

принадлежности 3-му лицу, как уже было сказано, должны использо-
ваться формы личных местоимений он, они. Форма же егошний явля-
ется диалектной, ихний – просторечной;

–  неправильно образованная форма вообщем, представляющая собой 
контаминацию наречия вообще и вводного слова в общем.

Встречаются также интернет-мемы, в которых обыгрываются лексиче-
ские ошибки, в частности в употреблении паронимов, например одеть и на-
деть (как на рис. 6). Одеть можно кого-то во что-то, надеть на кого-то 
что-то.

Рис. 6

Создатели интернет-мемов в шутливой форме поднимают также вопрос 
о правильной постановке знаков препинания, в частности – запятых. Соглас-
но правилам русской пунктуации, обращения, т. е. слова или словосочета-
ния, называющие адресата речи, выделяются запятыми. Обособление обра-
щения является предметом языковой игры в следующем примере:
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Рис. 7

Здесь языковая игра основана на многозначности слова мусор, которое 
функционирует в значении „отбросы, сор” (Kuznecov 564), а также является 
жаргонным, оскорбительным наименованием работника правоохранитель-
ных органов – сотрудника полиции, ранее милиции. В последнем значении, 
как полагает Владимир Елистратов, мусор восходит к древнееврейскому 
musor ‘наставление, указание’. Отсюда и еврейское слово мусер „доносчик”. 
В дальнейшем произошла контаминация с общеупотребительным мусор 
„грязь, отбросы” (Elistratov 229). По другой версии, такое обозначение ра-
ботника правоохранительных органов происходит от аббревиатуры МУС – 
Московский уголовный сыск (Zugumov 364). Запятая, поставленная в эко-
логическом слогане Убери за собой мусор, полностью меняет его значение, 
становясь призывом не оставлять сора после себя, адресованным не просто 
к определенному человеку, а к полицейскому. Визуальный компонент демо-
тиватора представлен фотографией беседки с местом для разведения костра 
и двух полицейских, сидящих в ней на скамейках.

В интернет-мемах обращается также внимание на акцентуационные 
ошибки. Обыгрываются, например, омографы – слова, совпадающие в напи-
сании, но различающиеся произношением.

На рис. 8 элементом языковой игры становятся глаголы писáть „изобра-
жать на бумаге или ином материале какие-л. знаки (буквы, цифры и т. п.); 
передавать при помощи них сообщение, текст, информацию” и пи́сать разг. 
„испускать мочу; мочиться” (Kuznecov 834). Текст сопровождается кадрами 
из американского телесериала Ходячие мертвецы (The Walking Dead, 2010–
2022), которые и сами стали мемом под названием „Карл”.
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 Рис. 8  Рис. 9

В интернет-меме (рис. 9) также указывается на то, что ударение меняет 
смысл слова. В данном случае употреблено όтруби – „остатки от оболоч-
ки зерна после помола”, например ржаные, пшеничные, кукурузные отру-
би. Однако интернет-пользователь может прочитать слово как отруби́, т. е. 
глагол отрубить в значении „отделить, рубя” (Kuznecov 760), употреблен-
ный в форме повелительного наклонения второго лица единственного чис-
ла. В этом интернет-меме обыгрываются значения полисемного слова. Яйцо 
обозначает „совокупность белка и желтка в оболочке овальной формы как 
пищевой продукт (обычно о куриных яйцах)” (Kuznecov 1533). Яйцо, чаще 
яйца, имеет также вульгарное значение „яички как часть наружного поло-
вого органа мужчины, мошонка” (Himik 751). Получается, что нейтральные 
слова приобретают неприличный смысл.

Необходимо отметить, что авторы некоторых анализируемых мемов до-
статочно небрежно относятся к пунктуационным нормам. Сосредоточив-
шись на нарушении какой-то нормы, они пренебрегают другими правилами, 
в частности касающимися постановки знаков препинания. К примеру, запя-
тая перед союзом как ставится, если с него начинается придаточная часть 
сложноподчиненного предложения (рис. 3). Запятая также нужна перед со-
юзным словом с предлогом на какой (рис. 8). В мемах точка в конце предло-
жения часто не ставится (рис. 2, 3, 7, 9). Встречается также ненормативное 
применение строчных букв (рис. 3). Именно так выглядит „живая письмен-
ная речь” сегодняшнего Интернета.

Все рассмотренные интернет-мемы, кроме людической функции, кото-
рая является основной для данного жанра сетевого дискурса, своеобразно 
выполняют также просветительскую функцию. Она направлена на повыше-
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ние культурного уровня людей, которые, подшучивая над распространенны-
ми в русском языке ошибками, популяризируют его нормы. Однако таких 
интернет-мемов, в которых явно говорится об отклонении от норм, значи-
тельно меньше, по сравнению с мемами, содержащими нарушения правил 
языка. В следующей части нашей статьи сосредоточим внимание именно на 
второй группе мемов.

Нарушения норм в интернет-мемах

По словам Агнешки Некревич, „отказ от правил правописания, прежде 
всего орфографии, действительно является обязательным для некоторых ме-
метических шаблонов […]. Реализация шаблона требует либо любого откло-
нения от нормы, либо повторения ошибок определенного типа” (Niekrewicz 
2016: 94).

Рассмотрим некоторые шаблоны интернет-мемов, построенные на нару-
шении языковых норм. Первым таким шаблоном является „Штош (птица 
в cапогах)” (рис. 10): фотография птицы тулес с нарисованными руками, 
которая шагает по воде в сапогах, и надпись с орфографической ошибкой 
штош (правильно что ж). Этот шаблон используется с 2017 г., когда речь 
идет о серьезных разговорах и проступках (Štoš, электронный ресурс), к при-
меру, если поднимается проблема трезвости водителей (рис. 11).

Слово штош завоевало популярность в Сети – авторы интернет-мемов 
охотно стали его использовать, о чем свидетельствует, например, рис. 12.  
С помощью штош можно выразить удивление, непонимание, негодование 
по отношению к тому, что происходит, а также другие эмоции.

 Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12

Следующий пример – это мем, покоривший Интернет в 2021 году. Он 
представляет собой картинку с котами на рыбном рынке, сопровождающую-
ся надписью в форме диалога (рис. 13).
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Рис. 13

Стоит отметить, что изначально диалог звучал по-другому: 
– Здравствуйте, а вы продоёте лобстеров? 
– Нет, только рыбов (Vy prodaete rybov?, электронный ресурс). 
Оба диалога содержат орфографическую ошибку (в слове продоёте) 

и грамматическую (окончание -ов в родительном падеже множественного 
числа существительного женского рода рыба). Кстати, форма рыбов – это не 
выдумка Интернета. Она встречается в такой шутке: Как правильно – у ры-
бов нет зубов, у рыбей нет зубей или у рыб нет зуб?

Создатели интернет-мемов используют эту модифицированную версию 
надписи для комментирования разных ситуаций, о чем свидетельствуют 
хотя бы такие примеры:

Рис. 14
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 Рис. 15 Рис. 16

Как видим, в интернет-мемах может использоваться прототип фотогра-
фии котов на рыбном рынке с измененной репликой диалога, в которой по-
вторяется похожая ошибка (рис. 14) и сама искаженная форма, являющаяся 
ключевой (рис. 15). Авторы мемов создают также новые надписи к фотогра-
фиям на основании мема с диалогом про „рыбов” (рис. 16).

Рассмотрим примеры использования еще одного шаблона:

 Рис. 17 Рис. 18

В этих примерах встречается цитата из ролика, ставшего видеомемом, 
в котором пожилая женщина протестует против проведения в ее подъезде 
Интернета. Явно возмущенная, она обращается к сотрудникам провайдера 
с такими словами: „Интернет, они, блядь, ставят Интернет. Он нам на хуй 
не нужон, Интернет ваш!”. Создатели интернет-мемов охотно используют 
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кадр из вирусного ролика (например, рис. 17), а фразу Он нам на хуй не 
нужон заканчивают по-разному. В данном случае с помощью энтот ваш 
англицкий высмеивается подход ряда представителей старшего поколения 
к обучению иностранным языкам. Здесь мы имеем дело со стилизацией под 
речь малообразованных людей (англицкий – устаревшее разговорное англий-
ский, энтот – просторечное этот, нужон – просторечная краткая форма от 
нужный, вместо нужен). Словосочетание на хуй также написано слитно, что 
является нарушением орфографической нормы, так как „пишутся раздель-
но употребленные в наречном значении сочетания имен существительных 
и предлогов” (Rozental’ 75). Такое слитное написание является весьма рас-
пространенным в интернет-коммуникации.

Примером интернет-мема из серии „Бабки у подъезда” является рис. 18. 
На фотографии-шаблоне группа пожилых женщин, сидящих на скамейке, 
сплетничающих и критикующих всех и все. В надписи указанного мема 
используется известная фраза об Интернете. Можно предположить, что 
создатели таких мемов – молодые люди, которые считают представителей 
старшего поколения оторванными от современной жизни, отрицающими 
технологический прогресс.

Следует отметить, что на рис. 18 встречается междометие-эвфемизм бле-
ать, представляющее собой искаженную форму от матерного слова блядь, 
которое используется как ругательство и как возглас выражения различных 
эмоций, в том числе возмущения (Bleat’ – opredelenie, электронный ресурс).

Употребление обсценной лексики в мемах можно считать нарушени-
ем стилистической и этической норм, что связано с сознательным актом 
вульгаризации языка и речи. Александр Сковородников и Галина Коп-
нина подобное явление относят к лингвотоксичным процессам, кото-
рые „наносят вред, с одной стороны, языку как коммуникативной систе-
ме, а с другой, – языковому сознанию носителей этого языка вплоть до 
трансформации их картины мира” (Skovorodnikov, Kopnina 29). Посколь-
ку интернет-мемы анонимны и обращены к неопределенной аудитории, 
создатели мемов открыто, без какой-либо цензуры используют средства 
вульгаризации языка. Однако некоторые авторы заменяют части нецен-
зурных слов звездочками „*” (рис. 17).

Вульгаризмы выполняют в мемах разнообразные функции, например 
функцию выражения различных эмоций, характеристики персонажа и др. 
Они являются также способом привлечения внимания пользователей. Пред-
положительно, именно с такой целью вульгаризмы используются в меме, ви-
зуальный компонент которого – кадр из советской комедии Джентльмены 
удачи, снятой режиссером Александром Серым в 1971 году (рис. 19). Вер-
бальный компонент образуют обсценные слова пиздовать „идти, брести; 
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уходить” и нахер – эвфемизм к сочетанию на хуй (Himik 440, 670)3. Послед-
нее содержит орфографическую ошибку: наречное сочетание на хер должно 
писаться раздельно.

Интернет-пользователи употребляют вульгаризмы и как элемент языко-
вой игры. Надпись демотиватора (рис. 20) представляет собой вульгарную 
трансформацию пословицы Работа (дело) не волк (не медведь, не заяц), в лес 
не убежит (не уйдет), которую можно считать оправданием для лентяев. 
Стоит обратить внимание на то, что данный демотиватор соответствует сво-
ему первоначальному замыслу: демотиваторы (демотивационные постеры) 
возникли как пародия на мотиваторы (мотивационные плакаты), которые 
призваны были побудить сначала школьников и студентов к успешной учебе, 
а затем и работников к напряженному труду (Lutovinova 29). Таким образом, 
это не только пример демотиватора в современном понимании термина как 
вида креолизованных интернет-мемов, состоящих из изображения в черной 
рамке и комментирующей его надписи (Krongauz 2016: 187–188), но и демо-
тивационного плаката.

В свою очередь, языковая игра в меме (рис. 21) основана на многознач-
ности слова хрен. С одной стороны, хрен: 1) „травянистое растение сем. кре-
стоцветных, с утолщением на корне, содержащим едкое эфирное масло”;  
2) „горький корень этого растения; пряная приправа к пище из этого корня” 
(Kuznecov 1455). С другой, хрен – эвфемизм к слову хуй (Himik 683); хрен 
знает „ничего не известно” (Kuznecov 1455).

 Рис. 19 Рис. 20

3 Стоит отметить, что данные нецензурные слова, если бы они использовались в интер-
нет-мемах и в них прослеживался бы „злой умысел и подстрекательский характер”, могли бы 
стать основанием для возбуждения уголовного преследования по ст. 282 УК РФ (Berenkova 
228–232).
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Рис. 21

Выводы

Как следует из проведенного анализа, в настоящее время наблюдается 
мода на намеренное искажение слов в условиях интернет-коммуникации. 
В этом случае интернет-мемы не составляют исключения. Игра с нормой 
носит целенаправленный характер, позволяя авторам мемов достичь коми-
ческого эффекта.

В данной статье на ряде примеров было показано, что создатели интер-
нет-мемов поддерживают либеральное отношение к языковым нормам. Это 
подтверждает мысль о том, что мемы являются своеобразным манифестом 
пишущего. Появляющиеся отклонения в правописании происходят регуляр-
но, о чем свидетельствуют, в частности, интернет-мемы, созданные на осно-
ве мемов-первоисточников и поэтому повторяющие те же ошибки (напри-
мер, туть, штош). Можно даже говорить о своего рода интернетографии4, 
которую следует рассматривать не как область отсутствия знаний, а как сфе-
ру значительных отклонений от правил правописания (Grzenia, электронный 
ресурс).

В интернет-мемах нарушается прежде всего орфографическая норма, 
а также грамматическая, пунктуационная, стилистическая. В них появляют-
ся непристойные слова, в том числе вульгаризмы, говорящие о стилистиче-
ской сниженности, которая относится к одному из основных признаков ин-
тернет-мемов и является символом свободы слова и отсутствия формальных 
рамок (Kanašina 2018: 128).

Вместе с тем, на основании рассмотренных примеров, можно также 
утверждать, что в интернет-коммуникации мемы являются своеобразным 
способом борьбы с пренебрежением языковыми нормами. В них высмеи-

4 Слово интернетография создано по образцу орфография и обозначает правила пра-
вописания в Сети.



Gabriela Wilk166

ваются широко распространенные в речи россиян ненормативные формы 
слов, такие как ихний, егошний, вообщем, экспресо. Предметом шуток ста-
новятся также типичные трудности в написании безударных гласных (о или 
а), наречий (слитное, дефисное, раздельное), в спряжении глаголов (напри-
мер, ездить) и др. Создатели интернет-мемов не обходят вниманием прави-
ла пунктуации, поскольку неправильно поставленная запятая может менять 
смысл всего предложения. Такой способ борьбы с неграмотностью может 
показаться странным, однако, как известно, в данном случае цель оправды-
вает средства.
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