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ВВЕДЕНИЕ

Современная интернет-коммникация позволяет
ее частникам обмениваться не только текстами,
но и видео-вербальными единицами (мемами),
композиция, стрктра, когнитивные основания
и смысловое наполнение которых предоставляет
исследователю-лингвист широкое поле для ана-
лиза. Несмотря на то, что интернет-коммника-
ция в целом и мемы в частности давно вызывают
интерес специалистов (например, А. В. Вешняко-
ва, Т. А. Воробец, Л. С. Гторенко, С. В. Канашина,
Е.В.Лобкова,Т.В.Марченко, Г.Я.Солганик,Ю.В.Щ-
рина и др.), терминологическая база, дефиниции
и классификация единиц интернет-дискрса до
сих пор не могт считаться стоявшимися,а едини-
цы интернет-коммникации находятся в состоянии
постоянного развития и смены форм сществова-
ния.С этим фактом связана актуальность данного
исследования.

В рамках предлагаемого нами исследования
в качестве объекта выстпают мемы и демотива-
торы, которые обращаются в среде мзыкантов-
исполнителей классической мзыки.

Новизна исследования заключается в обраще-
нии к поликодовым текстам, крсирющим в зко-
профессиональной среде, и изчении взаимодей-
ствия трех семиотических систем: вербальной,
невербальной и системе мзыкальной нотации.

Исследование является попыткой становле-
ния закономерности во взаимодействии трех
семиотических систем, которая может быть пере-
несена на поликодовые тексты дргих профес-
сиональных сфер, в этом и заключается перспек-
тивность исследования.

Исследование проводилось методом сплош-
ной выборки, описательно-аналитическим мето-
дом, методом семантического анализа, методом
лингвокльтрного анализа и методом компонент-
ного анализа. Из 1 100 отобранных нами мемов
был изчен 271 мем из различных интернет-про-
филей1,посвященных профессиональной комм-
никации мзыкантов.

МЕМ КАК ЕДИНИЦА ИНТЕРНЕТ-
КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Среди многообразия дефиниций интернет-ком-
мникации мы выделяем наиболее общю, со-
гласно которой она понимается как «использо-
вание людьми электронных сообщений (чаще
1URL: https://vk.com/my3bika4; https://vk.com/mushumor;
https://vk.com/club1885566; https://vk.com/muspostmeme;
https://vk.com/parallelfifths (дата обращения: 1.03.04)

мльтимедийных) для формирования знаний и
взаимопонимания в разнообразных средах, кон-
текстах и кльтрах» [Розина, 2005, с. 32]. Дефи-
ниции интернет-мемов также разнообразны, мы
остановимся на определении С. В. Канашиной:
«интернет-мем – комплексный феномен ин-
тернет-коммникации, представляющий собой
целостню, завершенню единиц, с текстом и кар-
тинкой в квадратной рамке» [Канашина, 2017,
с. 85]. Исследователь выделяет такие характерные
черты мема, как вирсность, реплициремость,
эмоциональность, серийность, мимикрия, мини-
мализм формы, полимодальность, актальность,
юмористическю направленность, медийность и
фантазийный характер.

Приведем классификацию мемов, предложен-
ню Ю. В.Щриной, к которым автор относит:

1) способ выражения мема (вербальный, не-
вербальный или гибридный);

2) источник возникновения мема;
3) стрктра мема.
Первое основание позволяет автор данной

классификации выделить следющие типы мемов:
текстовый мем; мем-изображение; медиамем;
гиф; креолизованный мем. К креолизованным ме-
мам относятся мемы из вербального и невербаль-
ного компонента: комиксы, эдвайсы, демотивато-
ры и др. [Щрина, 2014, с. 87].

К ПРОБЛЕМЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО
АППАРАТА В ИССЛЕДОВАНИЯХ
ПОЛИКОДОВЫХ ТЕКСТОВ

Применительно к мемам, объединяющим вер-
бальный и невербальный компонент (картинк),
потребляются понятия: полимодальный текст,
поликодовый текст, креолизованный текст,
иконический текст, код, семиотическая система.
Е.Н. Блинова и О. В.Щербакова отмечают, что «все
перечисленные термины объединяет идея о том,
что современные тексты являются семиотически
осложненными, т. е. включающими в себя элемен-
ты более чем одной семиотической системы»
[Блинова,Щербакова, 2021].

А. Г.Сониным выделяются поликодовые тексты,
под которыми понимаются тексты, различные по
своей семиотической природе и предназначенные
для исключительно зрительного восприятия. При
этом дргие каналы восприятия, кроме зритель-
ного, не задействются. Примером слжат иллю-
стрированные романы, иллюстрированные жрна-
лы для детей. Семиотически разнородные тексты
предлагается именовать гетерогенными [Сонин,
2005, с. 13]. Таким образом, мы, вслед за А. Г. Со-
ниным, считаем, что мем является поликодовым
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элементом коммникации. Являясь текстом, разно-
образным по своей семиотической природе, мем
обращается посредством разных кодов к зритель-
ном восприятию.

РЕФЕРЕНТЫ
МУЗЫКАЛЬНОГО МЕМА

Понимание мема как гетерогенного текста позволя-
ет использовать терминологию лингвистики текста
и говорить о текстовом референте. Также отметим
необходимость тематического отграничения мзы-
кального мема от мемов иной тематики: под мзы-
кальным мемом мы понимаем мем, в качестве тек-
стового референта которого могт выстпать:

1) мзыканты по отдельности, известные лич-
ности, их черты характера и профессио-
нальные качества (рис. 1–3):

2) отдельные оркестровые грппы и стерео-
типы, связанные с профессией мзыканта-
инстрменталиста (рис. 4–6):

3) дирижеры оркестров и / или противосто-
яние межд дирижером и оркестром (рис.
7–9):

4) конкретное мзыкальное произведение,
имя композитора (рис. 10–12):

5) сложности исполнения в целом и сложно-
сти исполнения какого-либо конкретного
произведения; сложности прочтения нот-
ного текста (рис. 13–15):

Отобранные и изченные нами мемы на мзы-
кальню тематик можно выстроить по несколь-
ким классификациям.

Согласно приведенным примерам мзыкаль-
ный мем обнарживает более сложню схем вза-
имодействия трех кодов, чем при классическом
использовании картинки с вербальным текстом.
Исходя из этого мы можем выстроить также клас-
сификацию по принцип взаимодействия кодов
мзыкального мема:

– мемы, использющие три кода одновре-
менно;

– мемы, использющие вербальный код
и картинк;

– мемы, использющие знаки нотной записи
и картинк;

– мемы, использющие знаки нотной записи
и вербальный текст.

Первый тип комбинации кодов является клас-
сическим для мемов.Однако использование треть-
его кода (семиотической системы нотной записи)
вынждает более подробно изчить механизм
смыслообразования трехкодовых гетерогенных
текстов.

Рис. 1. Глаз подбит

Рис. 2.Шаляпин

Рис. 3. Как играть Рахманинова

Рис. 4.Тромбонист
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КОНФИГУРАЦИЯ
КОДОВ И КОГЕРЕНТНОСТЬ МЕМА.
ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ

Как отмечается различными авторами, для спеш-
ного декодирования смысла мема необходимы
фоновые знания. Так, различные коды, задейство-
ванные в меме, производят отсылк к многочис-
ленным прецедентным явлениям, лежащим как
в ццобласти общекльтрного фона реципиента,
так и в области зкоспециального профессиональ-
ного знания.

Наиболее распространенными и же изчен-
ными приемами в моделировании смысла мема
являются:

– игра слов, часто основанная на омонимии
и омофонии или многозначности слова;

– использование прецедентных имен;
– обращение к стоявшимся в обществе или

в зкоспециальной среде стереотипам о
профессии, в нашем слчае – бесполез-
ность фнкции дирижера,незнание нотной
грамоты некоторыми грппами мзыкан-
тов и артистов;

– эффект обмантого ожидания;
– средства создания парадокса, когнитивно-

го диссонанса;
– компрессия текста;
– цитирование;
– сравнение и противопоставление.
Рассмотрим особенности реализации пере-

численных приемов более подробно на приме-
ре каждого из изчаемых кодов и варианты их
взаимодействия.

Визуальный код

Все перечисленные выше приемы могт прист-
ствовать в юмористическом тексте разных типов,
но именно в мемах визальная составляющая –
картинка, без которой невозможно сществование
мема, является необходимым центральным элемен-
том,активно частвющем в формировании смысла.

Визальный код в большинстве слчаев яв-
ляется прецедентным символом – изображением
известного персонажа из фильма / мльтфиль-
ма / игры, например, «Терминатор», «Гбка Боб»,
«Ведьмак», реже возможно и использование
нейтральных фигр-персонажей – мем «Несите
кольцо». Картинка задает необходимый инфор-
мационный фон, вызывает в сознании реципиен-
та информацию о каком-либо объекте, фоновые
знания или стереотипные представления. Эта ви-
зальная информация выстпает в качестве осно-
вы для спешного декодирования информации,

Рис. 6.А теперь соединяешь

Рис. 7.Дирижер и стрнная грппа

Рис. 5. Что громче
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Рис. 8. Ставка дирижера

Рис. 9. Схема ненависти

Рис. 10.Играешь Шостаковича

заданной дополнительно в виде вербального или
нотного кода.В том числе через картинк реализ-
ется прием «использование прецедентного имени»,
иллюстриремый мемами о Шаляпине, Бетховене,
Пасторальной симфонии,Моцарте, Сиднее.

Нотный код

Нотный код, являясь зкоспециальным кодом,
имеет свои особенности отображения и фнкцио-
нирования.Нотный текст может быть:

а) записан непосредственно знаками нота-
ции. Например, мем «Опиши Бетховена», «Камер-
ное трио», «Чтение с листа», «Хлеб поднялся»,
«Ре здорового человека»;

б) вербализован, например, мем «Несите
кольцо», «Терминатор». В слчае вербализации
ноты могт быть прописаны кириллицей (соль-си-
ре-фа) или с использованием межднародного
обозначения – латиницей (G-B-D-F). При такой за-
писи вербализованный нотный текст не является
слчайным набором символов и знаков, а выстра-
ивается в определенню логик – нотный текст,
мзыкальню фраз, аккорд. При вербализации он
не теряет свою смысловю нагрзк и остается тек-
стом из зкоспециальной области. В подавляющем
большинстве слчаев в мемах с нотной записью
декодирование без профессионального знания
невозможно.

Нотный код часто имеет характер ребса-за-
гадки. Это подтверждают мемы, в которых необ-
ходимо правильно расшифровать значение нот-
ных знаков, например, мем «Сэндвич со знаками
до-мажора» показывает полное отстствие зна-
ков альтерации в тональности до-мажор (знаков
при ключе, повышающих и понижающих звк),
т. е. отстствие знаков, которое символизирет
отстствие котлеты в бргере.Также в меме «Хлеб
поднялся» (рис. 16) показан знак диеза, повы-
шающего звк на полтона и символизирющего
таким образом поднявшееся тесто. Для решения
ребса-загадки коды дополняют дрг дрга, нот-
ный код активно взаимодействет с картинкой,
что обеспечивает смысловю связность гетеро-
генного текста. В слчае с мемом «Хлеб поднял-
ся» вербальный код дает подсказк к прочтению
нотного и визального кода, наложенных дрг
на дрга, чем также обеспечивает когерентность
поликодового текста.

Встречаются слчаи комбинации нотного
и вербализованного нотного кода. В таком слчае
текст мема снова несет в себе загадк, которю
необходимо решить с применением профессио-
нального знания. Так, в меме «Опиши Бетховена»
(рис. 18) необходимо назвать представленные Рис. 11.Пасторальная Рис. 12. Света-Наташа
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нотный код легко знаваем. При использовании
вместе с картинкой или текстом он вызывает ко-
мический эффект – реципиент смеется над слож-
ностью исполнения. При использовании нотного
кода широко применяется прием противопостав-
ления, где реципиент должен знать нотню грамот
и сравнить две нотных записи – левю и правю
часть или верхнюю и нижнюю часть. Так, в меме
«Ре здорового человека» (рис. 19) с помощью раз-
ной длительности ноты ре отображены дыхатель-
ные способности крящего и некрящего человека.

В том числе реципиент после декодирования
может сделать вывод о том, насколько верно сж-
дение, изложенное вербальным кодом выше.Мем
«Дорогая, я изменился», в котором реципиент
после прочтения нотного кода также производит
операцию сравнения, говорит о том, что сждение
ложное: человек не изменился, нотная запись изо-
бражает одинаковые звки и в левой и в правой
части, записанные различными способами при по-
мощи различных знаков нотации. В данном сл-
чае использется не только прием сравнения, но
и элементы когнитивного диссонанса и эффекта
обмантого ожидания, например, мем «Сидней
же не тот» (рис. 21), в котором производится
отсылка к зданию оперы в Сиднее.

Вербальный код

Вербальный код может выстпать в качестве заго-
ловка, в качестве анонса рассматриваемой ниже
ситации, в качестве задания к изложенной ниже
ребс-задачке, в виде комментария перед кар-
тинкой или подписи после картинки.Он носит как
правило поясняющий и дополняющий характер,

Рис. 16.Хлеб поднялся Рис. 17. Сэндвич

Рис. 18.Опиши Бетховена

Рис. 13. Скрипичный– басовый– альтовый

Рис. 14.Несите кольцо Рис. 15.Терминатор

ноты латинскими бквами, после чего становится
ясно, что они складываются в слово DEAF– глухой.

Нотный текст также может выстпать в роли
прецедентного текста, например, широко исполь-
зется прием «цитирование». Это могт быть:
текст-цитата из 5-й симфонии Бетховена, названия
тональностей, распространенные сложные аккор-
ды,варианты разрешения аккордов,обращения до-
минанты и т. п., традиционно вызывающие сложно-
сти при исполнении и являющиеся прецедентным
именем или нотным текстом для специализирован-
ной адитории.Как нотный так и вербализованный
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отчасти дблирет смысл, выраженный нотным
кодом. В меме «Галя,  нас отмена» (рис. 23), ко-
торый иллюстрирет поплярню штк про си-
тацию отмены покпки на кассе в спермаркете,
вербальный код носит дополняющий и дблирю-
щий характер.Знак бекар (знак отмены) дополнен
лексемами Галя и у нас, а сществительное отмена
дблирет значение знака бекара. В меме «Нена-
виж порталы» (рис. 24) вербальный код, напро-
тив, силивает и поддерживает визальный ряд –
эмоцию персонажа, а также переводит фокс
внимания на вольт справа – знак повтора нот-
ного фрагмента, который наложен на изображе-
ние портала. По сюжет игры «Ведьмак» порталы
постоянно повторяются в линии героя. Фнкция
комментария обеспечивает его взаимодействие
вербального кода со следющей за ним инфор-
мацией на картинке и знаком нотации. Взаимо-
действие кодов межд собой таким образом под-
держивает целостность восприятия элементов. В
слчаях совместного использования вербального
кода с нотным или визуальным, то для вербально-
го кода характерно:

– использование двоеточия для обеспече-
ния связности вербального элемента с по-
следющим нотным или визальным эле-
ментом;

– использования 3-го л. ед. и мн. ч. прошед-
шего времени и местоимений (говорили
они, никто / я, кто-то / я) для помина-
ния мнения третьих лиц и осществления
сравнения и сопоставления;

– использование вопросительных констрк-
ций (Она училась в музыкалке? Вам нра-
вится Дебюсси? Вы уже кому-нибудь пели?
А что сейчас играли?);

– описание (квази)резльтата (я изменил-
ся) и констатацию факта в форме пове-
ствовательного предложения (How to play
Rachmanino, Сидней уже не тот, ненавижу
порталы и др.).

– использование форм глаголов во 2-м
л. ед. ч.настоящего и прошедшего времени

Рис. 19. Ре крильщика Рис. 20.Дорогая, я изменился Рис. 21. Сидней

Рис. 22. Сизиф Рис. 23. Галя,  нас отмена

Рис. 24.Порталы

(играешь Шостаковича, когда выучил и т. п.)
для описания исходной ситации;

– использование лексем когда / тем време-
нем, образец и т. п., задающих ситацию
или ребс-загадк.

Компоненты гетерогенного текста,как видно из
приведенныхвышепримеров,могтразличнымоб-
разом взаимодействовать дрг с дргом и выстраи-
вать различные конфиграции. Помимо принципа
дополнения-комментария (где коды изложены по-
следовательно: анонсирющий информацию вер-
бальный код, затем картинка и / или нотный текст)
может использоваться принцип наложения кодов.
При наложении текста на картинк чаще всего ре-
ализется принцип компрессии текста.В слчае на-
ложения кодов использемый нотный знак может
дблировать смысл изображения полностью–мем
«Сизиф» (рис. 22), в котором изображено повто-
ряющееся действие Сизифа и знак нотной записи
вольта, обозначающий требование повторить же
исполненный фрагмент нотного текста.
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С прагматической точки зрения наложение
позволяет избежать вербального описания эмо-
ций, чвств или сложных обстоятельств. В меме
«Скрипичный – басовый – альтовый ключ» (рис.
13) представлены простота и сложность исполне-
ния нотного текста в трех разных ключах через
наложение знаков ключей на картинк с соот-
ветствющими эмоциями. В меме «Света-Ната-
ша» (рис. 12) визальный код вводит ситацию
светской беседы, а игра слов показывает незна-
ние предмета разговора. Наложение двх кодов
создают комический эффект через противоречие
ситации и информации в наложенном вербаль-
ном коде. В обоих примерах использется прием
сравнения и сопоставления, обеспечивающий ко-
герентность двх кодов («Света – Наташа») и не-
скольких частей гетерогенного текста («Скрипич-
ный– басовый– альтовый»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования было выявлено, что мемы,
обращающиеся к фоновым знаниям из области
классической мзыки, имеют ряд особенностей.
С точки зрения референта поликодового текста
могт выделяться мемы, референтом которых
выстпают мзыканты симфонического оркестра
и дирижер, известные композиторы и их произ-
ведения, а также абстрактные явления, такие как:
сложность исполнения, сложность прочтения нот-
ного текста, отдельных знаков нотации, тонально-
стей, разрешений аккордов.

Мемы, использемые в профессиональной
среде, обращаются к трем семиотическим систе-
мам – вербальной, визальной и нотной. Уста-
новлено, что нотный код может иметь две формы
записи – нотню (знаками нотации) и вербализо-
ванню (кириллицей или латиницей),что для реци-
пиента не представляет сложности при прочтении.
Использование третьей семиотической системы
влияет на характер мема в целом–в подавляющем
большинстве слчаев мем приобретает характер
ребса-загадки, в которой частвют вербальный
код (постановка задачи) и визальный код (чаще
выполняет поддерживающю фнкцию, выполняет
роль подсказки), которые взаимодействют дрг
с дргом и обеспечивают когерентность мема.

Приемами в моделировании смысла мема яв-
ляются: игра слов (в наименовании тональностей,
именовании знаков нотации птем соединения
вербального и нотного кодов),использование пре-
цедентных имен (птем соединения визального
и вербального кодов), обращение к стереотип-
ным представлениям в обществе (использование
всех трех кодов), эффект обмантого ожидания
(использование всех трех кодов), цитирование
(чаще использование нотного и вербального ко-
дов), приемы сравнения и сопоставления (чаще
с использованием визального и нотного кодов),
компрессия текста (птем внедрения знака нота-
ции в картинк).

Установлено, что элементы всех трех семио-
тических систем выполняют смыслообразющю
фнкцию.
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