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ПРОЯВЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Е.В. Малышева  

В статье рассматриваются особенности меметических проявлений в 

современной сетевой коммуникации. Автор приходит к выводу, что мем как 

регулятивный меметический механизм порождения информации проявляется 

в виде различных коммуникативных практик и характеризуется  наиболее 

общими признаками, которые позволяют проследить реакции других 

пользователей – адресатов и выявить специфические свойства таких 

регулятивных механизмов, служащих для реализации замыслов и установок 

его создателя. 
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COMMUNICATIVE FEATURES OF MEMETIC MANIFESTATIONS  

IN MODERN NETWORK COMMUNICATION 

Ekaterina V. Malysheva  

The article considers features of memetic manifestations in modern network 

communication. The author concludes that the meme as a regulatory memetic 

mechanism of information generation manifests itself in the form of various 

communicative practices and is characterized by the most common features, which 

allow to trace the reactions of other users-addressees and to identify the specific 
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properties of such regulatory mechanisms, serving to implement the plans 

and installations of its creator. 
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Постепенное смещение «описательной и исторической» лингвистики в 

область «объяснительной» позволяет рассматривать язык в качестве окна, 

через которое можно «проникнуть к мышлению и осознанию» (Докинз, 2012: 

68). Именно феномен непосредственного общения между людьми на фоне 

информативности и избыточности современной культуры приобретает все 

большее значение в процессе «опосредованного обмена коммуникативными 

потоками в период глобализации и информатизации как важнейших 

признаков нового тысячелетия» (Романов, 2004: 9), что означает: «мы живем 

в океане знаков, которых гораздо больше, чем в предыдущие эпохи. Человек 

атакован знаками со всех сторон, и он сам себя создает из знаков, и люди не 

имеют возможности скрыться от них» (Романов, Романова, Носкова, 2006: 

77-89). «Но что такое язык? Что такое знак? Говорит ли все то, что 

безмолвствует в мире, в наших жестах, во всей загадочной символике нашего 

поведения, в наших снах и наших болезнях, – говорит ли все это и на каком 

языке, сообразно какой грамматике? Все ли способно к означению – если нет, 

то что именно? – и для кого и по каким правилам? Каково отношение между 

языком и бытием, и точно ли к бытию непременно обращается язык, – по 

крайней мере, тот, который поистине говорит? И что такое тот язык, который 
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ничего не говорит, никогда не умолкает?… Как охватить его и выявить его 

собственную суть и полноту?» (Фуко, 1977: 396). Данные слова оказываются 

чрезвычайно актуальными на фоне существования большого количества  

языков – языка жестов, языка тела, языка моды, языка живописи и т.д. – 

языков, выступающих в качестве визуальных знаков и сигналов 

невербальной коммуникации, способных донести до адресата или аудитории 

необходимую информацию. В контексте взаимодействия человека с 

окружающим миром данные языки есть своего рода способ 

коммуникативного обмена адресанта и адресата, реализующиеся в виде 

последовательности визуальных сигналов и позволяющие отправителю 

сообщения (адресанту) заявить о себе как об участнике коммуникации, 

реализовать в невербальных конструкциях свои личностные установки, цели 

и задачи, показать отношение к тематическому пространству самого 

сообщения, а также обнаружить некоторые особенности портрета личности 

или массмедийного портрета личности  в зависимости от характера и области 

распространения (Романов, Малышева, 2012; 2020; Романова, Малышева, 

2013; Малышева, Погребисская, Мишина, 2018; Малышева, Погребисская, 

Резникова, 2020; Малышева, 2021; 2023). 

Рост информационного потребления, большое разнообразие онлайн-

контента, появление возможности наполнять данным контентом медийное 

пространство при сохранении анонимности у любого, подключенного к сети 

пользователя, значительное расширение аудитории на конкретных 

платформах, блогах, сообществах, пабликах, а также возможность менять 

значение слов, синтаксис и даже словарный состав слов. Такие 

трансформации современных сетевых процессов и создают благоприятные 

условия в информационной среде для зарождения, развития и 

распространения новой информационной и культурной единицы – идеи, 

послания или образа  единицы, способной к самореплицированию т.е. 

обладающей свойствами вируса (компьютерного или биологического), а 
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также единицы, получившей массовое распространение в современном 

информационно-коммуникативном обществе на пространстве сети Интернет. 

Отметим, что хотя и в современном мире информационных технологий 

мем получил сравнительно недавно широкое распространение, он был введен 

еще в 1976 году биологом Ричардом Докинзом в книге «Эгоистичный ген», 

под которым автор работы понимал основную единицу «передачи 

культурной информации, то есть имитации... (это) мелодии, идеи, крылатые 

выражения, моды, способы изготовления посуды и постройки арочных 

конструкций» (Докинз, 2012). Подобно своему «дальнему родственнику»  

гену, мем как репликатор стремится создать как можно большее число своих 

копий. «Хороший мем» (как полагает автор) справляется с этой задачей 

успешно, и, следовательно, обеспечивает себе долгое существование. Отсюда 

можем сделать вывод, что мем может принимать форму идей, концепций, 

образов, лозунгов или фраз, а также моделей поведения. Мем может 

выступать как средство передачи информации или ее фрагмент, а его 

распространение через социальные сети или сетевые платформы может 

оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на адресата, 

т.к. характер его распространения может быть различен, а цель передачи, 

например, сводится к распространению дезинформации в медийном 

коммуникативном пространстве (медиасфере / инфосфере) о конкретном 

объекте, изображенном на картинке.  

Несмотря на то, что определение мема и было введено Ричардом 

Докинзом в 1976 году, еще в 1898 году отечественный психиатр и 

невропатолог В.М. Бехтерев в своей работе «Роль внушения в общественной 

жизни» обозначил существование «ментальных микробов», которые «хотя и 

невидимы под микроскопом, но тем не менее, подобно настоящим 

физическим микробам, действуют везде и всюду и передаются через слова и 

жесты окружающих лиц, через книги, газеты и пр., словом – где бы мы не 

находились в окружающем нас обществе, мы подвергаемся  уже действию 
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психических микробов и, следовательно, находимся в опасности быть 

психически зараженными» (1908; 1994/1898: 98).  

В подобной трактовке мема как «ментального микроба», способного на  

«психическое заражение» индивида как личности, участвующей в 

коммуникативном процессе, представляется возможным рассматривать 

сетевое / медийное коммуникативное пространство или инфосферу в 

качестве «питательной» среды, открытой для культурно-национального, 

социально-экономического и политического взаимодействия. В этой среде и 

будут распространяться и навязываться мемы как объекты социальных, 

культурных и политических образов с целью порождения и реплицирования 

новых образов, идей и смыслов в сознании массового адресата об 

определенных событиях с конкретным мировоззрением. Здесь также следует 

подчеркнуть, что именно в медийном коммуникативном пространстве 

(медиа-сфере / инфосфере, медиа-пространстве), выступающем в качестве 

своего рода «виртуальной реальности», «реальности медийной дискурсии» 

(Мисонжников, 2005; Романов, 2016; 2016а; Романов, Малышева, 

Абросимова-Романова, 2024; Малышева, Морозова, 2024; Малышева, 2024а: 

Romanov, Malysheva, 2016) и зарождаются «новые мыслеформы»  мемы как 

вирусы, идеи, смыслы, где «ум входит в соприкосновение с медиа-сферой 

всякий раз, когда он контактирует с современными системами 

коммуникации» (Рашкофф, 2003: 8-9; Менегетти, 2002: 11-14). По этой 

причине данное медийное коммуникативное пространство можно 

рассматривать не только в качестве доступного и удобного информационно-

коммуникативного поля для распространения мемов, но и в качестве 

эффективного способа или медийного канала распространения меметической 

информации, способной к репликации, т.е. самопорождению, 

саморазмножению, самовоспроизведению и самораспространению или 

тиражированию.  Следовательно, формирование инфосферы как сетевой 

«питательной» среды жизнедеятельности мемов – это своего рода создание и 

репликация новых идей культуры, смыслов, культурного, социального и 
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политического мировоззрения и подсознательное манипуляционное 

воздействие на массового адресата в глобальном информационно-

коммуникативном пространстве.  

Распространяясь в данном медийном коммуникативном пространстве, 

мем укореняется в человеческом сознании. Фактически мем можно 

рассматривать, как справедливо отметил Р. Броди (Броди, 2001), в качестве 

единицы «программного кода», определяющей какими будут наши верования 

и убеждения. В своей работе «Психические вирусы» Р. Броди отмечает, что 

«если уподобить наше сознание компьютеру, мемы будут отвечать за ваше 

«программное обеспечение», software, а гены – за «железо», hardware: мозг и 

центральную нервную систему». Отсюда следует, что мем, отчасти, является 

продуктом человеческого сознания, где он зарождается, развивается и 

реплицируется.  

Мем, запущенный в информационно-коммуникативном поле, способен 

жить самостоятельной жизнью как «запрограммированный» образ или идея 

(Менегетти, 2002; Романов, 2002: 58-92), а само информационно-

коммуникативном поле в таком случае способно выступать в качестве 

глобальной системы информационных посланий или дискурсивных практик, 

в которой также функционируют электронные и печатные СМИ, создающие 

доступные условия и возможности для дальнейшего незаметного внедрения в 

массовое сознание адресата мема с его «вирусным наполнением» в виде 

культурных шаблонов и языковых информационных посланий. Более того 

спектр мемов, функционирующих в данном инфополе достаточно 

разнообразен, а отправной точкой распространения и тиражирования мемов в 

виде вирусных медийных коммуникативно-информационных посланий 

может послужить, например, широко освещаемое событие в СМИ, случайная 

запись или фотография известного деятеля культуры или политики или 

группы людей, произведения искусства, книги, сериалы, фрагмент 

мероприятия и т.д. При этом быстрота и эффективность распространения 

мема (Малышева, Бынев, 2015; Малышева, Морозова, 2024; Малышева, 
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2024), выступающего в качестве вирусной идеи или, отчасти, медийного 

послания будет зависеть от интереса пользователей к медийному событию / 

вирусу прошивающее «сознание живущих идей» в информационно-

коммуникативном поле или медиа-сфере (Романов, 2016). 

Стоит также подчеркнуть, что на сегодняшний день в работах, 

посвященных феномену мема и науке о мемах – «меметике», основателями 

которой по мнению А. Менегетти (2002: 62), стали Ричард Докинз и Ричард 

Броди, нет единой трактовки самого понятия мема. Многие исследователи 

склонны рассматривать мем как, например, основную единицу «передачи 

культурной информации, то есть имитации... (это) мелодии, идеи, модные 

словечки и выражения, способы варки похлебки или сооружения арок» 

(Докинз, 2012: 295); единицу «информации в сознании, чье существование 

влияет на события так, что большое число ее копий возникает в других 

сознаниях» (Броди, 2001); идею, «заразившись которой, ты будешь 

передавать ее дальше» (Деннетт, 2004); культурный образец, «обычно – 

шутка, наращивающая свое влияние через распространение в Интернете» 

(Davison, 2012). Любопытно, но во многих определениях мема и не 

учитывается важная, на наш взгляд, характеристика мема – его 

коллективность или коллективное авторство пользователей, создающих 

конкретный мем и «продвигающий» его как некое психологическое орудие 

или вирус в информационно-коммуникативном пространстве. В этом плане 

определение мема или интернет-мема Габриэллы Коулман (2012) в большей 

мере отражает данную указанную характеристику: «интернет-мемы – это 

вирусные изображения, видео и фразы, постоянно модифицируемые 

пользователями и склонные распространяться настолько быстро, насколько 

позволяет Интернет» (Coleman, 2012), а работа Лимор Шифман в полной 

мере закрепляет его коллективность или коллективное авторство в сознании 

массового адресата или массового интернет-пользователя, реплицирующего 

мем или интенет-мемы в медийном пространстве как группу «цифровых 

единиц, объединенных такими характеристиками как содержание, форма 
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и/или позиция, созданных при условии взаимной осведомленности и 

распространяемых, копируемых и модифицируемых множеством интернет-

пользователей» (Shifman, 2013).  

Подобные трактовки мема как культурной единицы, способной к 

психическому и ментальному заражению сознания индивида (коллективного 

/ массового пользователя) во многом открывают возможности для 

исследователей проанализировать данный феномен как некий ресурс или 

способ своеобразного рода манипуляций, а само информационно-

коммуникативное пространство, выступающее в качестве «питательной 

среды» различных социо-культурных и политических взаимодействий, 

представляется возможным рассматривать в качестве поля для 

распространения разного рода манипуляций в виде меметической 

(«вирусной») информации «конструирующей обманные медиа-смыслы» 

(Романов, 2016). Закономерно сделать вывод, что мемы, попадая в данное 

инфополе или питательную среду, уподобляясь биологическим генам, 

несущим в себе заключенный в них «программный и культурный код» 

развития организма, распространяют (способность к самовоспроизводству) 

идеи или  замыслы тех, кто их создает, подобно распространению генов.  

В этой связи для исследователей представляется также важным 

выявить причины столь стремительного и успешного распространения мемов 

и проследить особенности «вирусности» данного феномена, говоря словами 

А. Менегетти, верно подметившего, что «меметическая теория пока не 

преуспела в решении проблемы, ставшей камнем преткновения для 

различных специалистов по меметике», а именно – она «не нашла ответы на 

главные вопросы: «Откуда берутся мемы?» и «Кто их создает»? Поэтому 

можно сказать, что и по сей день изучение мемов не поставлено на твердую 

почву, опираясь лишь на плавучие пески. И каждый, кто пробовал говорить о 

меметике, забивал свои сваи в столь зыбкую основу» (Менегетти, 2002: 3-4). 

Кроме этого он продолжает: «меметика интересуется также тем, что именно 

мы передаем», что означает, что существует взаимосвязь между 
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распространением мемов и эффективностью воздействия (Менегетти, 2002: 

23) и ее необходимо осмыслить для правильной интерпретации процесса 

передачи мема от автора до конечного пользователя – массового адресата, 

так как «сообщение, полученное и понятое человеком, редко будет 

идентичным тому, которое было выражено, что иллюстрируется многими 

недоразумениями и переосмыслениями во время общения» (Heylighen, 1992). 

Распространяя мем, можно достаточно свободно установить контакт с 

любым количеством пользователей. Сеть «не содержит каких-либо 

посредников связи» (Фридман, 2006), так как «больше, чем любая среда, 

Интернет имеет технические возможности для глобального распространения 

мемов. Тем не менее, для их распространения необходимо вести переговоры 

через культурные и языковые границы» (Шифман, 2013). Пользователи, 

зарегистрированные на популярных интернет-платформах, мгновенно 

включаются в инфосферу, позволяя мему подобно вирусу создавать 

максимально возможное число своих копий. Отсюда следует, что мем как 

функциональная единица данного информационного и социокультурного 

медиапространства возможно рассматривать в качестве репликатора, 

питающего инфосферу и меняющего восприятие определенных событий. 

Мемы как носители конкретного культурного кода одной культуры, 

претерпевают изменения, столкнувшись с носителя других культур. 

Интересно заметить, что мемы представляют собой своеобразное участие их 

авторов в освещении публичной повестки – общественные проблемы, 

политические вопросы. Так, например, информация, опубликованная в СМИ, 

новость, широко обсуждаемая в стране или за рубежом, речь политика или 

последствия каких-либо событий, несомненно, становятся источником 

мемов. Пользователям представляется также возможность создавать целую 

серию мемов, которые отражают социальные настроения общества в 

определенный период времени, запечатленный в меме. Можем сделать 

вывод, что помимо развлекательной функции мема, он несет в себе 

информативную и коммуникативную и обладает признаками 
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социокультурной направленности, культурной, социальной и политической 

окрашенности.  

Таким образом, мем как регулятивный меметический механизм 

порождения информации проявляется в виде различных коммуникативных 

практик, реализуемых на базе развертывания «функционально-

семантического представления» (Романов, 2020; также: Малышева, 2015) в 

информационно-коммуникативном пространстве, и характеризуется  

наиболее общими признаками, которые позволяют проследить реакции 

других пользователей – адресатов и выявить специфические свойства таких 

регулятивных механизмов, служащих для реализации замыслов и установок 

его создателя. Очевидно, что и хотя в настоящее время меметика как «наука 

о мемах», отчасти, критикуется многими учеными, а также имеет ряд 

нерешенных проблем, например, «истинности или ложности переносимой в 

мемах информации», но она все же обеспечивает, по мнению ряда 

исследователей, «основу для понимания эволюции общества до его 

сегодняшнего состояния» и «дает реальные инструменты для его изменения, 

а также технологию, с помощью которой мы можем строить наше будущее 

так, как мы хотим» (Brodie, 1996: 6, 9-10, 35, 63, 70; Менегетти, 2002:  3, 5-6, 

11-12, 19-21). Следовательно, меметика открывает новую перспективу в 

прикладных и фундаментальных аспектах изучения эволюции человеческой 

культуры. Особенно актуальными вопросы меметики представляются сейчас, 

когда преимущество  информационного противостояния стало одним из 

ключевых элементов глобальной конкуренции (в том числе и в политической 

сфере жизнедеятельности общества). При этом понимание механизмов 

формирования и распространения меметической информации является 

ключом к созданию регулятивной информационно-медийной реальности, 

которая во многом определяет процессы, протекающие в современном 

информационно-коммуникативном обществе. 
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