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Аннотация. В статье на материале современных поликодовых текстов комического жанра описывается
лингвосемиотическая специфика актуализации прецедентных высказываний, хронотопически
маркированных советской эпохой. Цель анализа состоит в выявлении способов дискурсивного
кодирования прецедентных высказываний, относящихся к советскому историческому периоду.
Дается характеристика тематических групп первоисточников прецедентных высказываний, ана-
лизируются способы инкодирования референций к прецедентным высказываниям в семиоти-
чески осложненном тексте. Уточняются форматы взаимодействия, вербализуемых референций
к высказыванию и визуальных репрезентантов его автора или образа прототекста, особенности
внутрикультурной адаптации прецедентного высказывания под воздействием актуальных ком-
муникативных условий.
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ВВЕДЕНИЕ

Символический пласт советской действительно-
сти был представлен объектами разной семиоти-
ческой природы и послужил солидной ресурсной
базой типологически вариативных прецедентных
феноменов (ПФ). Хронотопически маркированные
советской эпохой прецедентные единицы охваты-
вают разные сферы функционирования общества:
быт, художественную культуру, институциональную
коммуникацию и др. Несмотря на объективные
изменения исторических и культурных условий,
прецедентная база данного периода не утратила
эмоциональной и культурной значимости. Она во
многом обусловлена способностью прецедентных
феноменов выступать в качестве средства обеспе-
чения культурной континуальности и маркера уни-
версальных и темпорально специфичных культур-
ных ценностей.

В исследованиях символьного и прецедент-
ного наследия Советского Союза прослеживает-
ся определенная периодизация. Так, для раннего
постсоветского этапа характерно компаративное
осмысление концептуализации представлений
о феноменах советского как результат дискурсив-
ного конструирования образа прошлого субъекта-
ми советского дискурса и современного социума
[Михалева и др., 2013], использования интертек-
стуальных знаков советского прототекста в пост-
модернистских текстах [Айданова, 2008], лозунгов
и идеологем советской эпохи в языковой игре
[Гридина, 2011]. Более поздний период отмечен
междисциплинарными исследованиями репрезен-
тации ностальгии по советскому в телевизионном
дискурсе [Бугаева, 2022], музыкальном творчестве
[Журкова, 2021] и литературе [Маслинская, 2021].

Высокая частотность апелляции к разным ти-
пам ПФ советского происхождения отмечается
в рекламном дискурсе. Так, на материале русско-
язычной коммерческой и политической рекламы
установлены основные сферы культурного знания,
служащие источниками прецедентных культурных
знаков и формирующие представление о соответ-
ствующем историческом периоде: история и идео-
логия, художественная литература, политические
тексты,музыка, кинематограф, архитектура и скуль-
птура [Пикулева, 2009]; визуальные прецедентные
идентификаторы советского дискурса (графиче-
ское и цветовое оформление) и вербальные пре-
цедентные тексты [Терских, 2023]. Исследователи
приходят к выводу об альтернативном прочтении
советского в ироничном перефразировании преце-
дентных феноменов и тенденции к «снятию» мифа
современным общественным сознанием. Функци-
онирование прецедентных идеологем, лозунгов

и поэтических произведений советского времени
проанализированы на материале публицистиче-
ского дискурса [Наумова, 2018] и поэтических тек-
стов [Резников,Паршина, 2023].

Смещение фокуса на визуализацию культуры
актуализировало семиотический ракурс исследо-
ваний, раскрывающих социокогнитивные аспекты
полимодальных текстов [Ирисханова, 2012] и поли-
кодовой репрезентации ПФ [Мардиева, 2023;
Марченко, Бредихин, Лепилкина, 2023]. Данное
исследование обращается к лингвосемиотической
специфике и функциональным смыслам преце-
дентных высказываний советской эпохи,апелляция
к которым осуществляется в современных полико-
довыхтекстахкомическогожанра–интернет-мемах.

ЦЕЛЬ, МЕТОДЫ, МАТЕРИАЛ
И ПАРАМЕТРЫ АНАЛИЗА

Анализируемые в данном исследовании преце-
дентные высказывания (ПВ), вслед за И. В. Заха-
ренко, трактуются нами как «репродуцируемый
продукт речемыслительной деятельности; за-
конченная и самодостаточная единица, которая
может быть или не быть предикативной; слож-
ный знак, сумма значений компонентов которо-
го не равна его смыслу» [Захаренко, 2000, c. 46].
Подобный подход позволяет рассматривать
в статусе прецедентных не только цитаты, посло-
вицы, библейские и мифологические выражения,
но и фразы, условно утратившие связь с прото-
текстом. Однако они сохраняют состав элементов
и апеллируют к культурной компетенции инди-
вида. Интернет-мем, в свою очередь, понимается
нами как «коммуникативно-ориентированный,
структурированный и вирально распространя-
ющийся информативный продукт реализации
языковой и / или других семиотических систем,
имеющий смысловую и прагматическую сущ-
ность» [Марченко, 2024, с. 176].

Цель анализа состоит в выявлении лингво-
семиотической специфики актуализации ПВ,
относящихся к историческому периоду СССР,
в семиотически осложненных текстах с учетом их
поликодовой природы.Предмет исследования обу-
словил применение совокупности методов семио-
тического, дискурсивного, интертекстуального,
структурно-семантического и стилистического ана-
лиза. Отбор практического материала исследова-
ния осуществлялся посредством точечной выборки
поликодовых текстов из русскоязычного сегмента
сети Интернет, соответствующих критерию наличия
в них вербального репрезентанта ПВ, этимологи-
чески восходящего к советской эпохе. В качестве
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эмпирического материала исследования послужи-
ли 480 интернет-мемов, соответствующих заявлен-
ному критерию.

Процедура анализа включала несколько этапов:
1) уточнение понятийного аппарата исследо-

вания;
2) точечную выборку текстов, соответствую-

щих заявленному критерию, и их контент-
анализ;

3) классификация тематических групп перво-
источников ПВ, актуализируемых в поли-
кодовых текстах;

4) выявление лингвосемиотической специфи-
ки референции к ПВ в выделенных группах.

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

Длительность функционирования анализируе-
мых ПВ в культуре определяется историческим
периодом их вхождения в обиход, последующим
закреплением и использованием в актуальной
дискурсивной практике. Смена исторических эпох
повлекла за собой изменение «удельного веса»
анализируемых прецедентных феноменов в кон-
цептуальной картинемира лингвокультурного сооб-
щества. В результате последовала трансформация
функционального потенциала и внутрикультурная
адаптация прецедентных феноменов под воздей-
ствием актуальных дискурсивных условий. К ним
относится возрастающая визуализация культуры
и расширение ресурсов инкодирования. Медиа-
коммуникация обусловливает вариативность спо-
собов дискурсивного кодирования ПВ советской
эпохи. Наряду с вербализуемыми референциями к
высказыванию, фигурируют визуальные репрезен-
танты его автора или образа прототекста.

Какпоказываетпроведенныйанализ,винтернет-
мемах актуализируются ПВ, источниками которых
являются высказывания политических деятелей
периода СССР, цитаты из советских кино- и муль-
типликационных фильмов, литературных и музы-
кальных источников, а также агитационно-пропа-
гандистские лозунги.

Высказывания политических деятелей

В числе высказываний политических деятелей
представлены цитаты лидеров советского госу-
дарства разных времен: В.И. Ленина, И. В. Сталина,
Л. И. Брежнева и Н. С. Хрущева. Характерной осо-
бенностью актуализации ПВ в поликодовых текстах
является отсутствие кавычек как маркеров цитаты.
В картотеке исследования выявлены следующие

поликодовые форматы референций к ПВ: 1) цитата
и фото / графическое изображение как визуаль-
ная референция к первоисточнику (автору) и / или
прецедентной ситуации; 2) цитата и фото / графи-
ческое изображение как визуальная референция
к ПФ, не имеющему отношения к первоисточнику;
3) ПВ и фото / графическое изображение,не являю-
щееся прецедентным; 4) квазицитата и фото- / гра-
фическая референция к первоисточнику (автору)
и / или прецедентной ситуации; 5) цитата и фото /
графическое изображение, не являющееся преце-
дентным. В редких случаях референцию сопрово-
ждает упоминание автора высказывания.

Проиллюстрируем наши наблюдения примера-
ми из картотеки исследования. Так, произнесенная
секретарем ЦК ВКП(б) И. В. Сталиным на Первом
всесоюзном совещании рабочих и работниц-стаха-
новцев в 1935 году фраза «Жить стало лучше,жить
стало веселее!» актуализируется как в формате
«цитата и прецедентный образ автора»,так и в фор-
мате, представленном на рисунке 1 – Мем «Жить
стало лучше»1. Референция к визуальному репре-
зентанту прецедентного феномена (герой фильма
«Крестный отец» (1972)), относящегося к иному
первоисточнику и лингвокультурному пространству,
а также отсутствие восклицательных знаков, меня-
ют значение высказывания, трансформируя его
интонационно-экспрессивный посыл обращения
на лаконичную констатацию факта с элементами
наставления.

Рис. 1. Мем «Жить стало лучше»

Рис. 2.Мем «Шея стала тоньше»
1URL : https://sun9-48.userapi.com/impg/7BVU6qEKAytV3DJ5vESB0u
2zPU0iRTnWNDjLA/bI_jSMURKFk.jpg?size=500x366&quality=96&sign=
0da22499876375aef068ce6a&type=album



Языкознание

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 13 (894) / 2024 93

Как показано на рисунке 2 (мем «Шея стала
тоньше»1), фольклорные варианты формулировки
высказывания (например, «Жить стало лучше! Жить
стало веселее! Шея стала тоньше… Но зато длин-
ней!») актуализируются в поликодовых текстах
преимущественно в формате без визуальной пре-
цедентной основы.

Квазицитаты фигурируют в двух вариантах
оформления: 1) вербализация имени и визуализа-
ция образа автора, которому условно присваивает-
ся высказывание («Совет Трампа // Учиться, учиться
и еще раз учиться» и фото политического деятеля
Д. Трампа, демонстрирующего папку с подписан-
ным приказом)2; 2) визуализация образа автора,
которому условно присваивается высказывание,
без упоминания его имени («Учиться, учиться и еще
раз учиться» и графическое изображение И.В. Ста-
лина)3. Трансформированные выражения исполь-
зуются как в варианте дополнения фразы новыми
элементами («Учиться, учиться и еще раз учиться
читать рэп»)4, так и построения нового выраже-
ния на основе прототекста: «Тестить, тестить и еще
раз тестить!»5 (как призыв осваивать тестирование
в информационных технологиях).

Изменение значения высказывания наблю-
дается не только в тех контекстах, где прототекст
подвергся трансформации (добавлению, опуще-
нию или замене элементов),но и в интернет-мемах,
визуальной основой которых послужили изобра-
жения с выраженной оценочностью, так называе-
мые мем-фейсы (например, выражение «Учиться,
учиться и еще раз учиться» в сопровождении фото-
графии актера Р. Дауни-младшего, скрестившего
руки на груди и закатывающего глаза в выражении
недовольства)6.

Цитаты из советских кино-
и мультипликационных фильмов

В данной категории основными источниками
ПВ выступают комедийные, реже мелодраматиче-
ские,фильмы и мультфильмы, выпущенные в сред-
не- и позднесоветский периоды: «Девчата» (1961),
«Операция “Ы” и другие приключения Шури-
ка» (1965), «Бриллиантовая рука» (1968), «12 сту-
льев» (1971), «Джентльмены удачи» (1971), «Иван

1URL:https://fishki.net/upload/users/202/2/0/779359/8ff05d49aea
0f84e9c66f93da2eb648.jpg
2URL: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=88f548fa49e4e7047e559c
b6e76959ace24cfb-0089679-images-thumbs&n=3
3URL: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=d3498345238ce3e65afc845
4URL: f6c4f4-5424908-images-thumbs&n=3
4URL: https://forum.rudtp.ru/attachments/rep-jpg.83650/
5URL: http://images.vfl.ru/ii/3650704/4ac4cf3b/2076426_m.bmp
6URL: https://www.bmwclub.ru/threads/muzhchina-vsegda-dolzhen.33643/
page-35

Васильевич меняет профессию» (1973), «Ирония
судьбы,или Слёгким паром!» (1975),«Гараж» (1979),
«Самая обаятельная и привлекательная» (1985),
«Кин-дза-дза!» (1986), «Ну, погоди!» (1969-1986),
«Трое из Простоквашино» (1978) и др. Для этой
группы ПВ характерны следующие поликодовые
форматы референций: 1) цитата и кадр как визу-
альная референция к первоисточнику; 2) цитата
и фото / графическое изображение как визуальная
референция к ПФ, не имеющему отношения к пер-
воисточнику; 3) цитата и фото / графическое изо-
бражение, не являющееся прецедентным; 4) квази-
цитата и кадр как референция к первоисточнику;
5) квазицитата и фото / графическое изображение,
не являющееся прецедентным.В некоторых контек-
стах, наряду с вербализацией ПВ и визуализацией
кадра с соответствующей ситуацией, актуализиро-
вано имя персонажа (например, «ЯФедя…//Напар-
ник всех, кто работает!»7).

Одним из ярких примеров актуализации ПВ
в разных форматах является фраза «Кто не рабо-
тает (,) тот (не) ест». Первоисточником выражения
является библейский текст Нового Завета, а имен-
но второе послание апостола Павла к фессалони-
кийцам: «3:10. Ибо когда мы были у вас, то заве-
щевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и
не ешь»8. В советское время В. И. Ленин обратился
к цитате в своих сочинениях и выступлениях: «Кто
не работает, тот не должен есть» – вот основное,
первейшее и главнейшее правило, которое могут
ввести в жизнь и введут Советы рабочих депута-
тов, когда они станут властью»9. Впоследствии ан-
тонимическая трансформация цитаты, в которой
была опущена частица «не», изменила семантику
фразы. Если в периоды раннего и среднего СССР
визуальным репрезентантом оригинальной цита-
ты являлось изображение плакатного типа, то во
время позднего СССР видоизмененная цитата
стала ассоциироваться с озвучившим ее героем
кинофильма «Операция “Ы” и другие приключения
Шурика» (1965) – великовозрастным бездельни-
ком Федей, и была дополнена сопровождавшим
ее призывом: «Учись, студент!». Так, на рисунке
3 (мем «Кто не работает»10) изображен визуаль-
ный репрезентант эпизода, в котором отбывающий
административный арест герой дает наставление
подрабатывающему на стройке студенту. Вербали-
зация ПВ дополнена комментарием-восклицанием,
очерчивающим темпоральность прототекста: «Спу-
стя сорок лет это снова актуально!».

7URL: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=378e6c3b2b305636ef0d6c53
9f522b7_l-5286736-images-thumbs&n=3
8URL: https://azbyka.ru/biblia/?2Thes.
9URL: https://web.archive.org/web/20407270963/http://vilenin.eu/t34/p32
0URL: https://a.d-cd.net/6cda22s-960.jpg
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Рис. 3.Мем «Кто не работает»

Рис. 4.Мем «Кто быстрее»

Трансформации высказывания затрагивают
разные элементы его структуры, однако неизмен-
ной остается тематика трудовой деятельности и
рабочих процессов.Так,видоизмененный фрагмент
высказывания в поликодовом текст на рисунке 4
конкретизирует навык, позволяющий обеспечить
пропитание:

Кто быстро печатает
Тот ест! Учись студент!1

«Осколочное» цитирование также позволяет
детализировать дидактический посыл источника,
например, надпись:

Учись студент!
Большие продажи– Большие проблемы2.

Литературное и музыкальное творчество

В анализируемых текстах представлены цитаты из
литературных и музыкальных произведений со-
ветской эпохи, высказывания писателей и поэтов,
стихотворные фрагменты с реминисцентными эле-
ментами. В этой тематической группе ПВ выявлены
следующие поликодовые форматы референций:
1URL: https://i.ytimg.com/vi/j4HbIqzQSW0/maxresdefault.jpg
2URL: https://www.meme-arsenal.com/memes/55600b7492508aabdb
835b2b84c34.jpg

1) цитата и фото / графическое изображение
как визуальная референция к первоисточ-
нику (автору);

2) цитата и фото / графическое изображение
как визуальная референция к ПФ, не име-
ющему отношения к первоисточнику;

3) цитата и фото / графическое изображение,
не являющееся прецедентным;

4) квазицитата и фото- / графическая рефе-
ренция к первоисточнику (автору);

5) квазицитата и фото / графическое изобра-
жение, не являющееся прецедентным.

Примечательно, что актуализация визуального
репрезентанта первоисточника (автора) фигуриру-
ет преимущественно при референции к стихотвор-
ным формам. Цитаты из произведений вокального
жанра, напротив, сопровождают изображения, те-
матически коррелирующие с высказыванием и не
апеллирующие к автору (исполнителю произведе-
ния). На рисунке 5 полная цитата строчки из песни
«Трава у дома» (1983), ставшей в 2009 году гимном
российской космонавтики,дополнена фотографией
кота в переноске с иллюминатором, обыгрываю-
щей идею космического полета и тоски по дому3.
Аналогичным образом иллюстративная функция
изображения реализована в меме «Позвони мне»4:
строчка «Позвони мне, позвони! Позвони мне ради
Бога…» из песни на стихи Р. Рождественского со-
провождает изображение домашнего питомца,
склонившего голову у мобильного телефона.

Рис. 5.Мем «И снится нам» Рис. 6.Мем «Я достаю»

В аспекте литературных источников наиболь-
шей рекуррентностью актуализации в интер-
нет-мемах отличаются стихотворения С. Есенина,
И. Бродского, В. Высоцкого и В. Маяковского, ци-
тирование которых сопровождается визуальным
репрезентантом автора или условного автора

3URL: https://r3.mt.ru/r3/photo2749/20732773422-0/jpg/bp.webp
4URL: https://sun9-32.userapi.com/impf/c836227/v836227528/4c2b3/
7Hh8sU_-Oq0.jpg?size=42x604&quality=96&sign=c6d45a679ff9350b2
a46c8a6d0c93dd&type=album
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в случае квазицитации или реминисцентного под-
ражания ритму или рифме. Так, на рисунке 6 фи-
гурирует лаконичное черно-белое изображения
В. Маяковского в позе, характерной для художе-
ственной декламации. Вербальная часть полико-
дового текстов– квазицитата произведения поэта.
Аллюзия к «Стихам о советском паспорте» (1929)
инкодирует степень важности наличия санитарно-
гигиенического изделия:

Я достаю
Из широких штанин
Маску
Размером с мою
Хлеборезку
С ней я позволить могу
Магазин
И на метро поездку!1

В меме «Ешь ананас» реминисцентное подра-
жание двустишию «Ешь ананасы,рябчиков жуй…»
(1917) коррелирует с семантикой оригинального
текста, так как трансформированный фрагмент
резюмирует итог расточительному образу жизни2.

Агитационно-пропагандистские лозунги

В данную тематическую группу вошли лозунги,
представленные на просветительских, военных,
политических, рекламных и инструктивных плака-
тах разных периодов существования СССР, напри-
мер, «Ты записался добровольцем?», «Родина-мать
зовет!», «Нет! (алкоголизму)», «Миру – мир!», «Не
болтай!», «Обслужим культурно каждого посети-
теля!» и др. Основным источником этих ПВ явля-
ется коллективный автор. Визуальная составляю-
щая оригинальных поликодовых текстов имела
не меньшее значение, чем вербальная, поэтому
в современном дискурсивном пространстве дан-
ные единицы реактуализируются как комплексный
поликодовый знак с некоторыми трансформация-
ми в визуальном и / или вербальном элементах.
Нами выявлены следующие поликодовые форма-
ты референций в рассматриваемой категории:

1) цитата и трансформированное графиче-
ское изображение первоисточника;

2) квазицитата и графическое изображение как
визуальная референция к первоисточнику;

3) квазицитата и фото / графическое изобра-
жение, не являющееся прецедентным;

4) цитата и фото / графическое изображение,
не являющееся прецедентным;

1URL: https://akwatoria.ru/mayakovskiy/stixi/ya-dostayu/iz-shirokix/
2URL: https://cs4.pikabu.ru/post_img/big/204/08/2/7/40867946_5
3267550.jpg

5) квазицитата и фото / графическое изобра-
жение, не являющееся прецедентным.

Во многих контекстах сохраняется высокий
потенциал дидактичности высказываний, так как
неизменной остается структура побудительного
вопроса или восклицания, которые сопровождают-
ся визуальными образами, интенсифицирующими
заложенное значение. Так, высказывание «А ты…
(совершил действие, которое обращающийся счи-
тает необходимым или желательным)?» апеллирует
к соответствующим семам оригинального преце-
дентного текста–плаката с изображением (красно-
армеец в буденновке) и надписью («Ты записался
добровольцем?»). Как вербальная, так и визуаль-
ная части сообщения являются вариативными и
подвержены трансформациям: видоизменение тек-
ста и / или замена изображения,например,надписи
«А ты подал заявку?», «А ты сходил сегодня в шко-
лу?», «А ты собрался в отряд?», «Я на работе.А ты?»,
«А ты выполнил KPI?», «А ты записался на подго-
товительные курсы?», «А ты не забыл отметиться
о приходе-уходе?» и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования позволяют
говорить о том, что реактуализация символики и
прецедентных феноменов советской эпохи полу-
чила интерпретацию в контексте философско-ан-
тропологической метафоры ностальгии и отмечена
амбивалентным функциональным потенциалом.
В интернет-мемах представлены четыре основные
группы источников ПВ советской эпохи: высказы-
вания политических деятелей периода СССР, цита-
ты из советских кино-и мультипликационныхфиль-
мов, литературных и музыкальных произведений,
а также агитационно-пропагандистских лозунгов.
В поликодовых текстах апелляция к ПВ осущест-
вляется в разных форматах семиотического инко-
дирования в рамках каждой тематической группы.

Прецедентныеагитационно-пропагандистские
лозунги и высказывания политических лидеров
СССР, получающие референцию в интернет-мемах,
преимущественно восходят к раннесоветскому пе-
риоду.Данные группы источников манифестируют
в поликодовых текстах тесную связь и высокую
частотность актуализации с визуальными репре-
зентантами прецедентных ситуаций и / или пре-
цедентных имен, связанных с ПВ. Литературные,
музыкальные и кинематографические источни-
ки ПВ главным образом представляют средне- и
позднесоветский периоды. Конвергенция цитации
и квазицитации с визуальным репрезентантом
характерна для стихотворной формы в реминис-
центном варианте актуализации.
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