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АННОТАЦИЯ. Настоящая работа продолжает серию исследований, посвященных изучению различных аспектов 

проблемы конфликтной интернет-коммуникации. В фокусе внимания находятся графико-вербальные поликодовые тек-

сты (мемы и демотиваторы) конфликтной направленности, их содержательные и функциональные особенности. По-

средством контекстуального, семиотического и семантического методов исследования анализируется содержательное 

пространство данных поликодовых текстов, актуализируемые в нем смысловые компоненты, рассматривается реали-

зация жанрового потенциала мемов и демотиваторов под влиянием фактора конфликтной составляющей. Устанавли-

ваются особенности конфликтных мемов и демотиваторов, к которым, в частности, относятся реализация когнитив-

ной матрицы «Свой — Чужой», связанная с поляризацией конструируемой реальности, генерализация и соотнесенность 
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зентация системы ценностей; вербальная и иконическая репрезентация ситуаций конфликта, соотносимых с ними по-

нятий; актуализация негативных стереотипов; черный юмор и ирония и др. Анализируется специфика их реализации в 

составе вербального и иконического компонентов. 
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Общение в виртуальном пространстве 
стало неотъемлемой частью современной 
действительности и протекает с использова-
нием различных способов и средств переда-
чи информации. При этом особую популяр-
ность приобрели графико-вербальные поли-
кодовые тексты, к которым относятся мемы 
и демотиваторы. Под интернет-мемом пони-
мается «комплексный феномен, представ-
ляющий собой целостную, завершенную 
единицу интернет-коммуникации, имеющую 
стандартизированную форму, а именно 
текст и картинку» [Канашина 2017: 84]. Де-
мотиватор также представляет собой муль-
тимедийный текст, структурно состоящий из 
изображения в широкой темной рамке и тек-
ста (в нижней ее части под картинкой) [Щу-
рина 2012; Гончарова 2023], сочетание кото-
рых «может производить комический или 
трагический эффект, а также вдохновлять на 
определенные действия» [Салахутдинова 
2018: 406]. Многими исследователями особо 
отмечаются такие присущие им признаки, 
как «вирусность» (стремительный набор по-
пулярности в интернет-среде) [Тюрина 2022] 
во многом вследствие их ретранслируемо-
сти/реплицируемости [Радбиль, Помазов 
2023], комичность [Федорова 2018], эмоцио-
нальность, cерийность, мимикрия, полимо-
дальность, медийность, фантазийный харак-
тер и др. [Канашина 2017]. При этом в вир-
туальном пространстве сети Интернет среди 
них обнаруживаются и графико-вербальные 
тексты конфликтной направленности [Воро-
шилова 2013; Бабикова 2019; Тагильцева, 
Бабикова 2019; Князев 2022; Алимурадов, Гу-
косьянц 2023], в частности ксенофобского ха-
рактера, посвященные войне полов и т. д., об-
ладающие своей спецификой и особенностя-
ми, которые и будут рассмотрены далее. 

В первую очередь, необходимо отме-
тить, что, бесспорно, в данных графико-
вербальных поликодовых текстах конфликт-
ной направленности обнаруживаются черты 
и аспекты коммуникативно-функционального 
потенциала, свойственного мемам и демо-
тиваторам неконфликтного содержания и 
данным жанрам текстов в целом. С другой 
стороны, конфликтный характер трансли-
руемых смыслов накладывает свой отпеча-
ток, что находит выражение в их особенно-
стях. Рассмотрим их более подробно. 

Как показывают результаты анализа, од-
ной из таких ключевых особенностей явля-
ется реализация в их содержании дихотомии 

«Свой — Чужой», что во многом определяет 
выбор как смысловых компонентов, так и 
вербальных и иконических средств репрезен-
тации последних. При этом моделируемые 
автором в соответствии с данной когнитивной 
матрицей ситуации и актуализируемые смыс-
лы раскрывают отдельные фрагменты конст-
руируемой реальности высокой степени по-
лярности, конфликтности, предполагающей 
неравный статус референтов полюсов 
«Свой» и «Чужой», возвеличиваемых в пер-
вом случае и принижаемых во втором. 

В контексте вышесказанного субъектами в 
рамках конструируемой автором ситуации вы-
ступают персонажи, олицетворяющие, в соот-
ветствии с его замыслом, какой-либо из по-
люсов данной дихотомии, транслирующие 
соотносимые с ними смыслы. Значимыми в 
связи с этим являются особенности реали-
зации смыслового приема генерализации, 
в соответствии с которым актуализируемый 
субъект является типичным представителем, 
воплощением определенной социальной груп-
пы, объединенной по какому-либо признаку: 
этническому, гендерному и др., мировоззре-
нию и системе ценностей или же соотносится 
с ней. Тем самым автор стремится экстрапо-
лировать приписываемые актуализируемому 
субъекту качества и поступки на всю группу 
в целом, которую он олицетворяет или пред-
ставителем которой является. 

Так, в составе вербального компонента 
субъект репрезентируется посредством кон-
кретных этнонимов, номинаций групп и их 
представителей как в единственном, так и 
множественном числе, наименований объе-
динений, а также местоимений «мы», «мой», 
«наш» (в отношении полюса «Свой») и 
«они», «их» (в отношении полюса «Чужой»). 
В составе иконической части может репре-
зентироваться усредненный образ субъекта 
в качестве иллюстрации к называемому или 
подразумеваемому субъекту в вербальной 
части, нарисованная фигура, в том числе 
без лица, неполное изображение субъекта 
и т. д. Одновременно с этим автор также ак-
туализирует определенные элементы внешне-
го облика, такие как предметы одежды (в том 
числе национальной, исторического характе-
ра), стереотипные черты внешности, аксес-
суары, символику, на основе которых субъект 
легко идентифицируется как представитель 
определенной группы. Как и в обычных мемах 
и демотиваторах неконфликтной направлен-
ности, в рассматриваемых поликодовых тек-
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стах субъект может репрезентироваться и 
изображениями мемных животных, а также 
известных персонажей фильмов и мульт-
фильмов, соотнесенность которых с опреде-
ленной группой и полюсом идентифицируема 
на основе частично транформированного об-
раза персонажа с использованием указанных 
выше элементов внешнего облика, а также 
приписываемых ему высказываний в составе 
вербального компонента. 

Авторы рассматриваемых поликодовых 
текстов ассоциируют себя с полюсом «Свой», 
разделяя систему ценностей и взглядов 
групп, организаций или объединений, кото-
рые его представляют. К данному полюсу 
автор нередко относит и адресата текста, 
как реального или потенциального предста-
вителя группы, систему ценностей которой 
он репрезентирует. Данный факт, в частно-
сти, находит выражение в составе вербаль-
ного компонента, содержащим непосредст-
венное обращение с использованием место-
имения «ты», императивные и вопроситель-
ные высказывания, инструкции, адресован-
ные читателю, о том, как, согласно системе 
ценностей автора, он должен или не должен 
поступать, каким должен или не должен 
быть. 

Экспрессивность, характерная для ме-
мов и демотиваторов в целом, в рассматри-
ваемых текстах, вследствие реализации ког-
нитивной матрицы «Свой — Чужой», прояв-
ляется в выраженной оценочности, свойст-
венной их содержанию, поскольку, как из-
вестно, именно оценка является одним из 
значимых критериев дифференциации ее 
полюсов [Матвеева 2007]. Смысловые ком-
поненты, соотносимые с полюсом «Свой», 
получают положительную оценку, а смысло-
вые компоненты полюса «Чужой» оценива-
ются негативно [Жданова 2004; Кислякова, 
Соломина 2011]. Так, в составе вербального 
компонента для репрезентации субъекта 
полюса «Чужой» используются не только 
нейтральные лексемы (этнонимы и т. д.), но 
и лексические единицы с ярко выраженной 
отрицательной коннотацией, представляю-
щие собой разговорные, инвективные, та-
буированные номинации (этнофолизмы 
и т. д.). Актуализируемый субъект также мо-
жет репрезентироваться в иконической час-
ти посредством метафорических образов, 
отражающих результат его интерпретации, 
переосмысления и восприятие автора. К та-
ковым, в частности, относятся образы жи-
вотных, мифических существ, с которыми 
автор отождествляет репрезентируемых 
представителей полюсов дихотомии и кото-
рые в его лингвокультуре и в рамках систе-
мы ценностей и представлений наделяются 

положительными или отрицательными каче-
ствами, например, волк, свинья, обезьяна, 
черт и т. д. 

При этом в фокусе внимания нередко 
оказываются качества и характеристики, 
приписываемые автором субъектам полюсов 
дихотомии. Так, данные смысловые компо-
ненты могут непосредственно вербализовы-
ваться в текстах посредством прилагатель-
ных с положительной коннотацией (в отно-
шении полюса «Свой») и отрицательной 
(в отношении полюса «Чужой»). Приписы-
ваемые положительные и отрицательные 
качества и черты характера могут также ре-
презентироваться в иконической части по-
средством изображения мимики персонажа, 
элементов внешнего облика. Также на их 
наличие могут указывать иллюстрируемые 
автором поступки и реплики персонажей в 
рамках моделируемых им ситуаций. В связи 
с этим интерес представляют особенности 
реализации приемов гротеска и гиперболи-
зации, также свойственных жанрам интер-
нет-мема и демотиватора. Автор делает ак-
цент на положительных качествах субъекта 
полюса «Свой» и негативных характеристи-
ках представителя полюса «Чужой», заметно 
подчеркивая и преувеличивая степень их 
выраженности посредством гротескного, ка-
рикатурного изображения определенных 
черт и деталей внешнего облика с учетом 
существующих представлений о красоте, 
диспропорции, архетипических образах. 

В анализируемых текстах в рамках кон-
струируемых ситуаций автор приписывает 
субъектам действия и поступки, часть из ко-
торых в целом воспринимается положитель-
но или негативно в соответствии с общепри-
нятыми нормами морали, например, «бро-
сать в беде», «обманывать». С другой сто-
роны, независимо от этого они могут полу-
чать положительную или негативную оценку 
в соответствии с системой ценностей авто-
ра. К таковым, в частности, относятся по-
ступки, в целом характерные для ситуаций 
конфликта, представляющие собой физиче-
ское или моральное воздействие на субъек-
та противоположного полюса, действий де-
структивного характера, например, «бить», 
«унижать». Необходимо отметить, что зна-
чимыми при этом представляются характер-
ные для анализируемых текстов ситуатив-
ные роли, которые автор отводит участни-
кам ситуации: защитника, жертвы (соотно-
симые с полюсом «Свой»), агрессора, нака-
занного (соотносимые с полюсом «Чужой»). 
В связи с этим в их содержании может ре-
презентироваться проявление физической 
или вербальной агрессии. Положительное 
или негативное отношение, осуждение, не-
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одобрение автором действий, а также выска-
зываний субъектов может находить отраже-
ние как в его непосредственных комментари-
ях, так и ответных репликах и невербальных 
реакциях, приписываемых актуализируемым 
персонажам, например, в использовании им-
перативов, обращенных к читателю, в том 
числе с частицей «не», указывающих на пра-
вильные и неверные, по мнению автора, по-
ступки; высказывания «не надо так» в отно-
шении неодобряемого действия и т. д. 

Ситуации прямого конфликта могут ил-
люстрироваться в иконической части по-
средством изображения характерных для 
определенных действий поз и положений 
тела, например, боевой стойки, удара; ак-
туализации используемых предметов и ору-
жия; результатов воздействия, таких как си-
няки и т. д. Тематика анализируемых текстов 
и транслируемых смыслов также связана с 
репрезентацией системы ценностей группы, 
которую представляет автор, актуализацией 
понятий, соотносимых с каждым из полюсов 
дихотомии, их оценочной интерпретацией. 
В составе вербального компонента постули-
руются ценности полюса «Свой» в контексте 
положительной тональности, понятия проти-
воположного полюса получают негативное 
толкование. В составе иконического компо-
нента могут находить применение этниче-
ские шрифты или изображения отдельных 
языковых знаков, например рун; нередко ис-
пользуется символика, как в виде отдельно-
го элемента изображения, так и в виде знач-
ков, нашивок на одежде и т. д., которая так-
же отсылает к соотносимой с ней системе 
ценностей и идей, например, символ одного 
из направлений феминизма: зеркало Вене-
ры с кулаком внутри. 

Комичность, как неотъемлемая черта 
жанров интернет-мема и демотиватора, в 
рассматриваемых текстах нередко реализу-
ется в виде шуток при репрезентации систе-
мы ценностей автора, а также черного юмо-
ра и иронии. Конструирование позитивного 
контекста, образов и обеление транслируе-
мых смыслов, соотносимых с полюсом 
«Свой», а с другой —высмеиванием образов 
и смыслов полюса «Чужой». Комический 
эффект при этом достигается с помощью 
игры слов, гротеска, гиперболизации, кари-
катурности, новых смыслов, возникающих на 
стыке вербального и иконического компо-
нентов, а также трансформированных обра-
зов известных персонажей фильмов и 
мультфильмов, их актуализации в ином кон-
тексте, в том числе вербальном при транс-
ляции автором смыслов, соответствующих 
ценностям группы, которую он представляет. 
В анализируемых текстах ироничное отно-

шение также выражается иконически с ис-
пользованием стандартных мемных образов, 
например, изображений персонажа Тони 
Старка, закатывающего глаза, филосорап-
тора (филосозавра) и т. д. 

Также одной из особенностей рассматри-
ваемых конфликтных поликодовых текстов 
является воспроизведение в их содержании 
стереотипов и мифов, связанных с предста-
вителями обоих полюсов. При этом в фокусе 
внимания оказываются характеристики субъ-
екта, его поступки и особенности поведения, 
при репрезентации которых нередко реали-
зуются приемы черного юмора, гротеска и 
гиперболизации. Актуализация негативных 
стереотипов может предполагать как фор-
мирование отрицательного образа субъекта, 
так и дискредитацию ситуаций и событий, не 
соответствующих системе ценностей автора 
и соотносимых им с противоположным по-
люсом дихотомии. 

Таким образом, в рассматриваемых кон-
фликтных графико-вербальных поликодовых 
текстах на характерные черты, свойствен-
ные жанрам интернет-мема и демотиватора 
в целом, оказывает влияние их конфликтная 
составляющая, что определяет их особен-
ности. К таковым относятся реализация ког-
нитивной матрицы «Свой — Чужой», связан-
ная с поляризацией конструируемой реаль-
ности, генерализация и соотнесенность 
субъекта с определенной социальной груп-
пой и полюсом дихотомии, в том числе по-
средством трансформации известных обра-
зов в иконической части, выраженная оце-
ночность образов, характеристик, действий, 
реализуемая вербально и иконически по-
средством инвективной лексики, метафор, 
гротеска, карикатур и гиперболизации; ре-
презентация системы ценностей и символи-
ки; деструктивные инструкции и речевая аг-
рессия; вербальная и иконическая репрезен-
тация ситуаций конфликта, соотносимых 
с ними понятий; актуализация негативных 
стереотипов; черный юмор и ирония. 
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