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МНЕМЫ И МЕМЫ КАК СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

ЛИНГВОКРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности использова-

ния мемов и мнем в лингводидактике, в частности, в преподавании 

русского языка как иностранного. Мнема при этом понимается как 

совокупность ассоциаций различного типа, хранящихся в коллектив-

ной памяти представителей определённой национальной культуры, 

т. е. является отсылкой к прецедентному тексту культурной памяти. 

Что касается интернет-мема, то главная цель его использования – эмо-

циональное воздействие на участника коммуникации с помощью изо-

бражения, часто в сочетании с текстом. Основная гипотеза, выдвигае-

мая в статье, состоит в том, что мем – это игра с мнемой, вербальной и 

невербальной, соединяющая ассоциации различных типов, прежде 

всего картинку, с её вербальной составляющей, что впоследствии даёт 

возможность погрузиться в прецедентный текст русской культурной 

памяти. Реализация людической и энигматической функций мема и 

мнемы создаёт возможность для развития лингвокреативной компе-

тенции иностранных студентов, изучающих русский язык. 
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MNEMAS AND MEMES AS A MOTIVATION FOR THE 

DEVELOPMENT OF LINGUOCREATIVE COMPETENCE OF 

FOREIGN STUDENTS 

 

Abstract. The article describes the possibilities of using memes and 

mnemas in linguodidactics, particularly, in teaching Russian as a foreign 

language. Mnema is understood as a set of associations of different types 

stored in the collective memory of representatives of a certain national cul-

ture, i.e. it is a reference to the precedent text of cultural memory. As for the 

Internet meme, the main purpose of its use is the emotional impact on the 

participant of communication with the help of an image often in combina-

tion with a text. The main hypothesis put forward in the article is that a 

meme is a playing with a mnema, verbal and nonverbal, connecting associa-

tions of various types, primarily a picture, with its verbal component, which 

subsequently makes it possible to immerse yourself in the precedent text of 

Russian cultural memory. The realization of ludic and enigmatic functions 

of meme and mnema creates an opportunity for the development of 

linguocreative competence of foreign students studying Russian. 

Keywords: Russian cultural memory, precedent text, mnema, meme, 

language game, linguocreative competence. 

 

Прежде всего конкретизируем содержание используемых в 

статье ключевых понятий, которые начали входить в научный 

обиход относительно недавно. 

Под культурной памятью (далее – КП) понимается группо-

вая, коллективная память представителей определённого этноса. 

При этом мы считаем целесообразным разделение понятий 

«культурная память» и «историческая память» (далее – ИП): 

первая обязательным образом связана с процессом узнавания, 

воспоминания. «Эффект узнавания (“я думаю, чувствую, вижу, 

помню так же”) приводит к обобщению и наращиванию, углуб-

лению опыта, развитию языковой личности, тогда как неузнава-

ние (“я этого не понимаю, я так не помню, не вижу, не чувст-

вую”) – к нарушению связности восприятия и коммуникации, 

вербальной и невербальной. Узнавание и воспоминание лежат в 
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основе понимания» [Елистратов, Потёмкина, Ружицкий 2021: 

109]. Что касается ИП, то она с узнаванием никак не связана: это 

какое-либо событие, лицо и т. д., которое мы не в состоянии 

представить, «увидеть», оно не вызывает в нашем сознании ни-

каких ассоциаций. Память вообще, таким образом, можно рас-

сматривать как ассоциативное поле, состоящее из множества 

других полей, включающее, в свою очередь, в качестве строе-

вых элементов цепочки ассоциаций различных типов. Человече-

ский мозг способен запечатлеть практически любой объём ин-

формации, однако, по всевозможным причинам, человек вспо-

минает далеко не всё. 

В связи со сказанным выше интересными представляются 

рассуждения У. Эко о феномене памяти: «Видов памяти не-

сколько. Одна память называется имплицитной, она позволяет 

производить последовательности действий, закрепившиеся на 

рефлекторном уровне, то есть чистить зубы, включать радио, 

завязывать галстук. <…> Действуя на основании имплицитной 

памяти, мы и не сознаем, что что-то помним, мы действуем ав-

томатически» [Эко 2008: URL]. Имплицитная память является 

необходимым условием существования человека, классический 

пример – история о сороконожке, которая задумалась над тем, 

как она может передвигать своими сорока ногами, и в тот мо-

мент, как задумалась, сразу же остановилась и вообще разучи-

лась ходить. «Кроме того, бывает память эксплицитная, то есть 

когда мы помним, что что-то помним. Однако эксплицитная па-

мять – вещь двоякая. Она включает в себя то, что нынче приня-

то называть семантической памятью <…>. На состояние этой 

вашей памяти, мягко говоря, жаловаться нечего, вас тронь толь-

ко, и вылезает куча воспоминаний, цитат, готовых фраз. Но эта 

часть эксплицитной памяти самая первоочередная, она, скажем, 

формируется у ребёнка прежде всех прочих <…>. Но вот что 

ребёнку стоит больших сил и времени, это вторая часть экспли-

цитной памяти, то есть эпизодическая, или автобиографическая 

<…>. Именно эпизодическая память увязывает то, чем мы явля-

емся, с тем, чем мы являлись, иначе, говоря “я”, мы должны бы-

ли бы подразумевать только то, что ощущаем в момент говоре-

ния, а не то, что ощущали до акта говорения, и всё остальное 
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терялось бы, как вы выразились, в тумане… Вы утратили не се-

мантическую память, а эпизодическую, забыли события своей 

жизни. В общем, вам известно только то, что известно и дру-

гим…» [там же]. Отметим, что феномен КП связан как с импли-

цитной памятью, так и с эксплицитной, коллективной. 

Приведём некоторые примеры соотношения КП и ИП. Фрейм 

(совокупность данных, необходимых для представления какой-

либо стереотипной ситуации) «русское чаепитие» относится ис-

ключительно к КП: встречая, допустим, такое сочетание в лите-

ратурном тексте XIX века, мы в состоянии в целом представить 

себе эту ситуацию, возможно, благодаря её детальному описа-

нию, картинам Бориса Кустодиева или Василия Перова, худо-

жественным фильмам и т. п. Возникают соответствующие ассо-

циации – самовар, заварочный чайник, заваривать, чашки с 

блюдцами, сахар, беседка, задушевный разговор, длится доволь-

но долго и др., в отличие, например, от Битвы на реке Калке 

1223 года, не вызывающей у подавляющего большинства носи-

телей русской культуры никаких ассоциаций, это элемент толь-

ко ИП. Тем не менее существуют реалии, фреймы, персонажи и 

т. п., которые можно отнести и к КП, и к ИП: Бородинское сра-

жение, Пётр I и т. д., благодаря интерпретации в различного 

рода текстах такие объекты и события способны «пробуждать» 

цепочки ассоциаций. 

КП рассматривается нами как прецедентный текст (далее – 

ПТ) особого типа (подробнее см. в [Ружицкий 2014]), его клю-

чевым свойством является наличие отсылок (прецедент – ‘слу-

чай, на который ссылаются при принятии решения’). Именно 

такую трактовку ПТ мы находим у Ю.Н. Караулова – создателя 

концепции ПТ (см. [Караулов 1987]). При этом ПТ понимается 

очень широко, не только как вербальный, но и как невербаль-

ный текст – картина, музыкальное произведение, архитектурное 

сооружение и т. д. В качестве отсылок к ПТ могут выступать, 

например, имя автора или имя персонажа; фразы, ставшие кры-

латыми; прямые или скрытые, трансформированные цитаты; 

картинки (кот Матроскин на продукции фирмы «Простокваши-

но»); реинтерпретации; карикатуры, политические плакаты, что 

тоже своего рода реинтерпретация; мелодии и т. д. Из всех 
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функций, которые выполняют отсылки к ПТ в коммуникации, 

наиболее важными в аспекте разрабатываемой в данной статье 

темы являются контактообразующая, функция парольности, 

людическая и энигматическая. 

Если КП рассматривается как ПТ, естественным образом 

возникает вопрос, что считать отсылкой к тексту такого типа. 

Полагаем, что такого рода отсылками служит то, что способно 

пробуждать в памяти коллективные, групповые ассоциации – 

имя, фраза, картинка, мелодия и др. Подобные единицы – от-

сылки к ПТ русской КП, мы называем мнемами. Мнема – это 

«совокупность ассоциаций различного типа – зрительных, ося-

зательных, обонятельных, двигательных, вкусовых и др., хра-

нящихся в коллективной памяти представителей определённой 

культуры» [Ружицкий 2014: 61]. 

Большинство мнем (но далеко не все) связаны с детской па-

мятью и с детским языковым сознанием. Не случайно У. Эко 

приводит в пример память ребёнка, поскольку именно в детском 

возрасте начинает складываться мозаика мнем, опираясь на ко-

торую человек во многом и строит впоследствии повседневную 

коммуникацию. Не случайно также и то, что мотив детских 

мнем часто встречается в литературных произведениях. Можно 

в связи с этим вспомнить сны о детстве Раскольникова, самого 

Ф.М. Достоевского… Отголоски ярких визуальных, слуховых, 

вкусовых, тактильных ассоциаций впоследствии сопровождают 

персонажей во взрослой жизни. Более того, детские сны могут 

стать важным символом, определяющим дальнейшие поступки 

человека. Мотив памяти, в том числе и детских воспоминаний, 

является одним из основных для творчества И.А. Бунина. Так, в 

стихотворении «Помню – долгий зимний вечер…» слуховая 

мнема-ассоциация – «шум берёз» и «шёпот колосьев» составля-

ет своеобразный мнемический фонд русской КП: Вместе с ти-

хим сном сливалось / Убаюкиванье грёз – / Шёпот зреющих ко-

лосьев / И невнятный шум берёз...  

В упомянутом выше романе У. Эко идея воссоздания жизни 

человека по осколкам памяти реализована максимально нагляд-

но за счёт использования в тексте большого количества различ-

ных «картинок», вызывающих у главного героя мнемические 
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ассоциации. То же можно сказать и о снах-воспоминаниях, ко-

торые мы встречаем у многих других писателей. 

Приведём несколько примеров того, что мнема непосредст-

венным образом связана с ПТ русской КП, более того – способ-

на «пробуждать» этот текст, воссоздавая цепочки всевозможных 

ассоциаций. 
 

 

 

 

Пример 1 

 

Буквы «еръ» и «ять» в нейминге – не что иное, как опора на их мнеми-

ческую функцию. Сами буквы являются отсылками к ПТ русской КП, спо-

собом погрузить в старину, тем самым вызвав положительные ассоциации. 

Таких наименований довольно много: «по данным “СПАРК-Интерфакс”, 

более 50 российских компаний использовали в названии слово “ять” и ещё 

219 организаций – твёрдый знак. В подавляющем большинстве случаев 

“Ъ” и “ ѣ ” употребляют в сферах торговли (как розничной, так и оптовой), 

чуть реже – в названиях строительных и юридических фирм. Как отмечают 

эксперты, бренды на старый манер – попытка искусственно привить ком-

пании историю и традиции» [Старинные слова… URL]. Это такие назва-

ния, как «КоммерсантЪ», «МясновЪ», «Хлѣб насущный», водка «ѣ», 

«ДурдинЪ» и др. Показательно то, какие объяснения предназначений букв 

«Ъ» и «ѣ» дают сами маркетологи, придумавшие эти названия: «обратить 

на себя внимание взрослой аудитории», «мягкое диссидентство», апелля-

ция к «сверхпамяти потребителей», «отсылка к старорусским традициям» 

и др. [там же]. Такие ассоциации связаны с древнерусским текстом, а древ-

нерусскому тексту можно доверять. 

 

Пример 2 

 

В десятиминутной короткометражке «Моё богатство (три копейки)» 

Ярослава Чеважевского [Моё богатство: URL] показан неполный день двух 

мальчиков, один из которых находит старую трёхкопеечную монету. Мо-

нета послужила импульсом, «триггером», пробуждающим целую цепочку 

ассоциаций, объединённых в мнемы-фреймы: «пить газированную воду из 

автомата» (гранёный стакан, трёшка, вода с сиропом, звук наливающейся 

в стакан воды); «бегать по гаражам», «поджигать пластмассу и играть её 

расплавленными каплями в войну»; «ехать на трамвае без билета и убегать 

от кондуктора»; «прогуливать школу, сказав, что идёшь в поликлинику»; 

«искать что-то на помойке» и др. Примечательны комментарии зрителей 

фильма, непосредственным образом отражающие саму суть категории 

мнемы. Таких комментариев около 5000: когда увидел, как наливается ли-
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монад в стакан, аж сердце защемило; газировка зашипела, вкус лимонада 

вспомнился, помню бутылки собирали и сдавали, чтоб мороженое купить; 

вся страна пила из этих стаканов и никакой тебе «пандемии». И стаканы 

не воровали. А некоторые автоматы наливали воду просто «за удар кула-

ком»; С бронхитом в холодную лужу и потом в поликлинику на прогрева-

ние – так лечились большинство детей, кто не хотел идти в школу; Сла-

вик выходи!!!; И мама в окно звала на обед; А у меня шрам остался от ка-

пли горящей пластмассы; Вспомнил детство. Как раньше дымовухи дела-

ли, жгли пластмассу, смолу, бегали по стройкам, пугачи из спиц делали. В 

те годы было самое прекрасное детство; Запах извести, карбида, гудро-

на, карболки и подгорелой каши (детсад, школа), запах прокисшего молока 

(рядом с домом молочный магазин был, часть пакетов текло при разгрузке 

на асфальт), запах всякой сжигаемой в ходе пироэкспериментов пласт-

массы – вот запахи моего детства!; Пусть моё детство прошло не во 

времена СССР, я даже автоматов с газировкой не помню... Но мне про-

сто дико понравилось!; Вот оно – счастье за 3 копейки. Мы видим, как 

одна мнема-реалия, трёхкопеечная монета, пробуждает целый комплекс 

ассоциаций, многие из которых можно рассматривать как самостоятельные 

мнемы-фреймы. 

 

Пример 3 

 

Какая-либо реалия из прошлого (трёхкопеечная монета в Примере 2), 

даже её изображение, может становиться стимулом для пробуждения цело-

го комплекса ассоциаций, объединённых в мнемы-фреймы, например та, 

что показана на Рис. 1, которую можно условно назвать «железяка от 

трансформатора», связанная с такими ассоциациями, как стройка, гудрон, 

строительные патроны, карбид, убегать от сторожа, бросать эту же-

лезяку в забор и др.  

 

 
Рис. 1 

 

Пример 4 
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То же мы можем видеть на картинках ниже (Рис. 2), способных пробу-

ждать в памяти целый комплекс ассоциаций, далеко не всегда понятных, 

например, иностранцам. Примечательно, что большинство картинок из 

данной серии сопровождается надписями, многие из которых есть не что 

иное, как названия (имена) фреймов: «вечернее пришивание воротничка и 

манжет к форме», «стихи для гостей», «дышать над паром», «выращивание 

лука на окне», «гладить галстук», «сдавать молочные бутылки» и др. 

(см. [Двоскина 2021]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

Помимо общения в бытовой, социокультурной, профессио-

нальной сферах в настоящее время важную роль играет общение 

в интернете или посредством интернета, когда одним из спосо-

бов обмена информацией, прежде всего эмоционально нагру-
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женной, является мем. Цель использования мема в коммуника-

ции совпадает с функциями карикатуры, иллюстрации, а также 

смайликов и гифок – эмоциональное воздействие на собеседни-

ка с помощью изображения, часто в сочетании с текстом.  

Интернет-мем – это вербализованная и/или визуализирован-

ная информация различного характера. Термин «мем» был 

предложен Ричардом Докинзом, рассматривающим мемы как 

репликаторы, объекты, которые копируют сами себя. Такие объ-

екты могут «размножаться» как по воле своего создателя, так и 

самостоятельно. «Среди основных свойств интернет-мема мож-

но выделить следующие: (1) отсутствие авторства, что сближает 

его с фольклорными жанрами, (2) комичность, (3) цитируемость 

(копируемость), (4) игровое начало. Последнее свойство есть 

проявление творческого начала языковой личности: помимо 

прямого копирования мемы претерпевают многочисленные ви-

доизменения и находятся в процессе постоянного обновления. 

Обыгрывание происходит как на уровне изображения, картин-

ности, так и на уровне языка» [Елистратов, Потёмкина, Ружиц-

кий 2021: 112]. Понимание и восприятие интернет-мема можно 

проверить через эмоциональную реакцию – улыбку или смех, 

отсутствие которых свидетельствует о лакунах в тезуарусе и 

прагматиконе языковой личности. 

В коммуникации мемы могут выполнять следующие функ-

ции: «(1) парольность – снятие оппозиции свой ≠ чужой, 

(2) пробуждение у зрителей эмпатии («внутренней» улыбки), 

основанной на рефлексии (3) аргументация, (4) повышение об-

разности, афористичности речи, (5) создание комического эф-

фекта» [там же: 113]. Отметим сферы общения, в которых бы-

туют мемы: «в пространстве интернета (в блогах, в социальных 

сетях, при создании мемов), в политическом дискурсе, в телепе-

редачах, в музыкальных клипах, в рекламных технологиях, в 

том числе в нейминге, и – в преподавании русского языка как 

иностранного» [там же]. 

Иностранным учащимся, в отличие от носителей русского 

языка и русской культуры, сложнее распознать иронию, языко-

вую игру, т. е. намеренную «неправильность» речи, используе-

мую в мемах (см., например, Рис. 3). Они часто не в состоянии 
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«прочитать» интернет-мемы, так как важным условием их рас-

познавания, так же как в случае языковой игры, является ориен-

тация на общую пресуппозицию 

участников коммуникации. 
Рис. 3 

Возможно, именно влияние таких текстов послужило причи-

ной появления в детской речи (впрочем, далеко не только в дет-

ской) частотных «я, которая» или «я такая». Хотя возможно 

также и то, что это определённые архетипы, сложившиеся в дет-

стве, послужили причиной образования подобных фраз в мемах. 

Скажем несколько слов о том, что мы понимаем под «лин-

гвокреативной компетенцией». Как известно, под компетенцией 

подразумевается «совокупность знаний, навыков, умений, фор-

мируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а 

также к выполнению какой-л. деятельности на основе приобре-

тённых знаний, навыком, умений» [Азимов, Щукин 2018: 128]. 

Применительно к изучению иностранного языка говорят о язы-

ковой, коммуникативной, речевой, грамматической, лексиче-

ской, лингвострановедческой и др. компетенциях, в которые, 

очевидно, следует включить и лингвокреативную компетенцию, 

непосредственным образом связанную с языковой и речевой. 

Под лингвокреативной компетенцией в данной статье, соответ-

ственно, будем понимать способность иностранного учащегося 

к языковой игре, осуществляемой на материале русского языка. 

Отметим при этом следующее: 

1) овладение иностранным языком имеет много общего с 

процессом овладения родной речью у ребёнка, тем не менее это 

вовсе не одно и то же. Если у детей мы видим как «спонтанную 
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игру “против правил” (не осознаваемое ребёнком нарушение 

языкового канона; обнаружение языковых возможностей как 

“правил” собственной речи)», так и «преднамеренное наруше-

ние языкового “канона” (способность ребёнка к осознанной 

языковой игре)» [Гридина 2016: 4], то в русской речи иностран-

ного учащегося только второе – осознанную интенцию к языко-

вой игре. И у ребёнка, и у иностранного учащегося, тем не ме-

нее, через языковую игру идёт поиск некоторого алгоритма – 

создания слова, построения высказывания и т. д. И в обоих слу-

чаях «…в различных “практиках” развития речи роль языковой 

интуиции и речевой импровизации явно недооценивается» 

[Гридина 2016: 18]. 

2) далеко не все иностранные учащиеся имеют потребность к 

игровой деятельности, что может зависеть от их национально-

культурных особенностей, личностных характеристик, уровня 

владения русским языком и ряда других факторов. 

Приведём пример склонности к языковой игре в дискурсе 

одного иностранного учащегося, Джулиуса (англ., маг., С1–С2). 
 

Пример 5 

 

В одном из писем Джулиус приводит следующую группу глаголов:      

(с-)плошать, сплоховать, (на-)косячить, обмишуриться (обмишуриваться), 

споткнуться (спотыкаться), (на-)портачить, лажануться, облажаться, 

опростоволоситься, промахнуться (промахиваться) и задаёт вопрос: «Мне 

кажется, что приставка про- с суффиксом -ся могут приобрести значение 

ошибочного действия, когда они присоединяются к неким глаголам, в том 

числе просчитаться, продуматься, проговориться, прокинуться. Продук-

тивно ли это? Какой оттенок несут эти про- … -ся глаголы?». В других 

письмах: «Я приехал [на Тайвань] полтора месяца тому назад, и мне пока 

не удалось вписаться в культуру, в коллектив. Понятное дело, что это в 

значительной степени из-за низкого уровня моего языка. Очень сильно 

чувствую свою «чужость». (Кстати говоря, великий и могучий, как мне 

кажется, изобилует существительными со значением 'чужой': варяг, инозе-

мец, изгой, белая ворона, пришелец, чужак и т. д.»; «Времена, которые мы 

сейчас переживаем, престраннейшие и сложные»; «…карантинный режим 

в Китае жёстче жёсткого... Маленький вопрос(ик): структура “прилага-

тельное в сравнительной степени + прилагательное в родительном падеже” 

продуктивная?»; «Надеюсь, что в этом году московская зима будет доста-

точно холодной, настоящей; что не будет никакой жарковатенькой недо-

зимы». Т. е. мы видим типичные примеры языковой игры на словообразо-
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вательном уровне русского языка, то же можно обнаружить и на других 

уровнях, например, при модификации фразеологических единиц и отсылок 

к ПТ. 

 

Наша гипотеза состоит в том, что мем – это игра с мнемой, 

вербальной и невербальной, он позволяет соединить ассоциации 

различных типов, прежде всего картинку, например, кадр из 

фильма или мультфильма, с её вербальной составляющей, что 

впоследствии даёт возможность погрузиться в ПТ русской КП. 

Таким образом, реализация людической и энигматической 

функций мема и мнемы создаёт возможность для развития лин-

гвокреативных способностей иностранных учащихся. Не может 

не возникнуть вопроса о том, какова цель развития такого рода 

компетенции? И связанные с ним: «А что дают мемы и мнемы, в 

частности, для развития лингвокреативной компетенции уча-

щихся? Мы должны обучать языковой норме, а что тогда даёт 

не-норма?». Безусловно, если что-то у наших иностранных уча-

щихся вызывает непонимание, то это уже интересно с методи-

ческой точки зрения, поскольку может служить дополнительной 

мотивацией в обучении. Однако очевидно, что «повышение мо-

тивации» – аргумент явно недостаточный. Точно так же как 

давно ставшее аксиомой положение о невозможности обучать 

языку, не обучая культуре носителей этого языка и т. п. лингво-

дидактические штампы. 

Выполняя людическую и энигматическую функции, мем и 

мнема пробуждают «спящие» ассоциации, тем самым активируя 

определённые участки языкового сознания и способствуя разви-

тию в том числе и речевой деятельности. То, что мы видим, на-

пример, в сочинении иностранной учащейся из смешанной (рус-

ско-болгарской) семьи Софии (студ., С1–С2): 
 

Пример 6 

 

В магазине я покупаю шоколад. Здесь это всегда фиолетовая обёртка. 

Давно не обращаю внимания на картинки, ведь покупаю из-за вкуса. Мои 

глаза попадают на холодный фиолетовый взгляд коровы с обёртки, вызы-

вающий стерильный холод и педантичность, без капельки тепла и эмоций. 

Когда-то, где-то в глубине темноты моего детства, возникает образ фиоле-

товой коровы. Все девочки из моего и соседних домов увлекались коллек-
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ционированием конфетных фантиков и шоколадных обёрток. В эти серые 

времена не было особого богатства сладостей. Мне было восемь, и вот уже 

почти 6 месяцев я жила в Болгарии. Как у недавно приехавшей из Совет-

ского Союза, у меня была одна из лучших коллекций. Красочные фантики, 

с героями неизвестных сказок, привлекали детей. Я гордилась своим бо-

гатством и часто обменивалась с подругами, даря им ломтик своей сказки. 

Фантики были разные из разных стран. Большинство из нас не пробовали 

этих конфет и шоколадок. Мы часто любовались интересными рисунками 

и наслаждались исходящим ароматом. Каждая из нас могла подробно рас-

сказать о вкусе воображаемого лакомства и историю приобретения его 

обёртки. Мы слушали с интересом, и в наших детских головах оживали 

иные миры – чужие, сказочные и неизвестные никому, кроме его создате-

ля. Сказка начиналась с фантика. Засыпая утром, я чувствовала вкус чёр-

ного, слегка горького русского шоколада. Он значил для меня всё – аромат 

берёз, зелёной травы, зимний мороз и каток возле дома, дедушкины сказки, 

гречневую кашу с молоком, костёр и печёную картошку, вишню и запах 

любви. 

 

На определённом этапе обучения у иностранных студентов 

начинает складываться ощущение (весьма, надо сказать, оправ-

данное), что в русском языке слишком много всякого рода ис-

ключений, касающихся стилевой дифференциации, грамматиче-

ской, пунктуационной, лексической и др. вариативности и т. д. 

Развитие лингвокреативной компетенции иностранных учащих-

ся помогает осознать приводящие к такой вариативности меха-

низмы, а значит, по-новому взглянуть и на изучаемый язык. 

Впрочем, это относится не только к иностранным учащимся… 

Распознавание (узнавание) является первым и необходимым 

этапом к созданию. 

В практике преподавания русского языка как иностранного 

использование мемов не является чем-то инновационным, мы 

здесь скорее видим логичное отражение всеобщего стремления 

к «модернизации» лингводидактики, о чём свидетельствуют ра-

боты [Щурина 2014; Банашек-Шаповалова 2015; Зыкова 2018; 

Канашина 2018; Писарь 2020 и др.]. Поскольку в основе мема 

лежит эмоционально окрашенное социально и культурно значи-

мое явление, в иностранной аудитории он прежде всего исполь-

зуется для отработки новой лексики, связанной с темой урока – 

«Социальные проблемы», «Молодёжь», «Юмор», «Эмоции» и 

др. Например: мемы из серии «Rage comics» (Яростные комик-
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сы), представляющие собой нарисованных в программе Paint 

персонажей, репрезентируют широкий спектр эмоций и извест-

ны по всему миру. Увидев их, учащиеся без труда понимают 

значение семантизируемой лексики. Данные мемы иллюстри-

руют следующие лексические единицы: быть несогласным / не 

соглашаться, быть возмущенным / возмущаться; быть доволь-

ным / радоваться; быть гордым / гордиться [Зыкова 2018: 

1493]. 

При постановке задачи развития лингвокреативной компе-

тенции интересны следующие типы заданий: «Соотнесите текст 

с изображением, аргументируйте свой выбор», «Составьте свой 

мем на основе изображений/фотографий», «Напишите текст для 

изображения по аналогии с популярными мемами» и др. (см. [В 

Чехии изучают русские мемы: URL; Использование мемов: 

URL]). Однако прежде чем создавать что-то новое, необходимо 

познакомиться с текстами-источниками (ПТ), ответив на вопро-

сы: «Как возник тот или иной мем (какая мнема лежит в его ос-

нове)?», «Какую функцию в коммуникации выполняют мем и 

мнема?» С этой точки зрения для работы в иностранной аудито-

рии целесообразно использовать не любые мемы, а прежде всего 

те, которые ассоциативно связаны с русской КП. В предложен-

ной Якубом Срока классификации им соответствуют «локаль-

ные» мемы: они обращены как к носителям одной страны, так и 

к представителям определённой среды или социальной группы 

(цит. по: [Банашек-Шаповалова 2015: 110]). Приведём примеры 

другого типа заданий, предполагающих работу не только над 

языковыми явлениями, но и с ПТ национальной КП: 

 
1. Определите культурные компонен-

ты мема (Рис. 4). А. Что вы можете ска-

зать об этом мультфильме? Кто изобра-

жён на иллюстрации? Как звучит ориги-

нальный текст героя детского фильма? На 

чём основана модификация, лежащая в 

основе мема? <…>  

2. Посмотрите или вспомните один из 

известных российских фильмов (мульт-

фильм, телепередачу). Какой кадр мог бы 

стать основой мема? Какую цитату вы бы 
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к нему подобрали?» [там же: 115] 

      Рис. 4 

Одним из интереснейших пластов русской КП являются 

мультипликационные фильмы, прежде всего советские, которые 

послужили материалом для создания большого количества ме-

мов (см. Рис. 5). 

 

 
 

 

Рис. 5 

 

В статье В. Д. Черняк и Ли Х. «“Баба-яга против” <…>» под-

чёркивается: «К числу наименее исследованных прецедентных 

феноменов, активно функционирующих в политическом дис-

курсе, относятся имена и высказывания из мультфильмов, тогда 

как этот источник известен каждому носителю языка с детства» 

[Черняк, Ли 2020: 69]. И далее авторы абсолютно справедливо 

указывают на то, что косвенным доказательством значимости 

отсылок к прецедентным текстам мультфильмов в тезаурусе со-

временной русской языковой личности служат материалы ассо-

циативных словарей, зафиксированные в них слова-реакции, 

являющиеся отсылками к ПТ мультфильмов, а также фиксация 

этих единиц во всех современных словарях крылатых слов. 

О высокой степени прецедентности мультфильмов свиде-

тельствуют бытующие в повседневном общении крылатые вы-

ражения, узнаваемые и легко воспроизводимые строчки из пе-

сен, имена, названия, сюжеты, кадры, образы, жесты и даже 

междометия: «Ёёёёёёжик!», «у-тю-тю-тю-тю», «ну ты это, захо-

ди…» и др. 

Приведем примеры употребления в текстах разных жанров 

разнообразных отсылок к ПТ мультфильмов: 
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Газета «Ведомости»: «По сравнению с вами да, так и есть, мы белые и 

пушистые», – сказал Путин, обращаясь к журналисту британского BBC. 

<…> «Если уж не пушистые, то во всяком случае весьма благообразные, 

настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных ре-

шений. Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших 

мультфильмов: ребята, давайте жить дружно», – резюмировал глава госу-

дарства. 

В школе: Я опаздывала на урок. Вошла, а учитель и произнёс: «Доброе 

утро!» Я испуганно повторила: «Доброе утро…» и откуда-то из-под созна-

ния вырвалось тихо: «В чём я лично очень сомневаюсь». Учитель расслы-

шал, рассмеялся, но разрешил мне сесть на своё место. <…> Спасибо Ос-

лику из «Винни-Пуха!» 

Выхожу рано утром на балкон, покурить... Туман... Ну, взял и крикнул 

(Никто же не видит): «ЛОШАДКА-А-А-А- А!..» Слышу в ответ: «ЁЖИК!» 

Настроение на весь день!!! 

В мифах всех народов мира обязательно присутствует так называемый 

культурный герой (Геракл или Илья Муромец) и так называемый трикстер 

– пародийный двойник героя. Карлсон, конечно, больше трикстер, чем ге-

рой, но всё-таки он – герой. Настоящий, творящий добро. 

Новое шоу «Щас спою» идёт на «Первом канале» с октября 2019 года. 

Если вы когда-нибудь будете в Сибири, в городе Томске, то сможете 

найти там большую бронзовую скульптуру Волка «Щас спою!». Ему можно 

нажать на живот – и он произнесет восемь самых известных крылатых вы-

ражений из мультика. 

 

Все перечисленные типы отсылок к ПТ мультфильма могут 

также стать основой для создания мема, и, следовательно, для 

их декодирования необходимо наличие в структуре языковой 

личности соответствующих визуальных, аудиальных, эмоцио-

нальных и др. мнем. 

Представим возможный алгоритм распознавания мемов, ос-

нованных на отсылке к ПТ мультфильма: презентация мульт-

фильма → поиск в нём возможных отсылок-мнем, составляю-

щих фрагмент КП → определение языковых способов их 

оформления → расширенная семантизация, включающая раз-

личные способы наглядности, в том числе и употребление в тек-

стах других жанров → анализ мема и употреблённых в нём от-

сылок к ПТ и их функций. Возможен также подход не от мульт-

фильма, а от самих мемов. Завершающим этапом работы стано-



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

580 
 

вится продуцирование учащимися текста или создание собст-

венного мема с опорой на ПТ. 

Для иллюстрации обозначенных выше положений приведём 

примеры заданий из готовящегося нами в настоящее время к 

изданию учебного пособия «Мультфильмы в жизни и жизнь в 

мультфильмах», особое внимание в котором уделяется поняти-

ям «культурная память», «мнема», «мем», «прецедентный 

текст» и «языковая игра». 

 

 

 
Рис. 6 

Задание 1. Представленные выше изображения (Рис. 6) обычно вызы-

вают у носителя русского языка улыбку, так как являются отсылкой к по-

пулярному мультфильму «Чебурашка и крокодил Гена». Познакомьтесь с 

этим мультфильмом, попробуйте объяснить смысл этих изображений. 

Задание 2. В основе мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена» лежит 

сказка Э.Н. Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Прочитайте главы 

из этой сказки, обращаясь к лексическому комментарию. <…> 

Задание 3. Посмотрите вторую серию мультфильма – «Чебурашка», в 

начале которой звучит ставшая очень известной песня «Пусть бегут неук-

люже…» (авт. Александр Тимофеевский). Как вы думаете, в каких ситуа-

циях чаще всего поют эту песню? Есть ли подобные песни на вашем род-

ном языке? 

Задание 4. Прочитайте реплики и диалоги из мультфильма (первая и 

вторая серии). Как вы думаете, какие фразы из мультфильма стали широко 

употребляться в речи? В каких ситуациях они используются? 

1)  – Опять чебурахнулся. Ух ты, Чебурашка какой. Что мне с тобой 

делать? – Не знаю. 2) – Не, этот не пойдёт. Неизвестный науке зверь. Не 

знають, куды его посадить. <…> 

Задание 5. Кузнецов Андрей Тимофеевич, российский художник-

постановщик анимационного кино, иллюстратор, создал в 2003 году про-

ект «Чебурген». Проект собрал более двухсот художественных работ и фо-

тографий различных авторов, изображающих героев мультфильма в паро-
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дийном, юмористическом контексте. Среди наиболее интересных работ 

проекта – серия «Чебураки», включающая пародии на произведения искус-

ства, кинофильмы и исторические события. Позже жанр развился, появи-

лись новые персонажи и образы. Направление получило название «Муль-

тизм». Познакомьтесь с некоторыми работами этой серии (см. Рис.7), по-

старайтесь догадаться об их прототипах. 

 

 
 

 

 

Рис. 7 

Задание 6. Прочитайте анекдоты про Чебурашку. Объясните, на чём 

основан комический эффект. 

1) По наследству передаются не только гены, но и чебурашки.           

2) –Чебурашка, слышь, чё говорю? – Гена, ну ты посмотри на меня! Ко-

нечно, слышу! 3) Во время приветствия на боксёрском ринге Чебурашка 

говорит Колобку: – Бей куда хочешь, но только не по ушам! – Согласен, 

если ты меня не будешь бить по голове! 4) –В тёмном переулке встрети-

лись Чебурашка и Губка Боб. Оба умерли со смеху. 

Задание 7. Напишите 3–4 ассоциации на слово чебурашка и сравните их 

с ответами носителей русского языка (Гена, ушастый, уши, день рождения, 

мультфильм, весёлый, игрушка, крокодил, автомобиль, бутылка). 

Задание 8. Прочитайте мнения о мультфильме «Чебурашка и крокодил 

Гена», высказанные иностранными зрителями. Согласны ли вы с этими мне-

ниями? Чем можно объяснить популярность мультфильма «Чебурашка и 

крокодил Гена» за рубежом? 

Pedro Navarrete: «Наблюдая за этим в свои 48 лет, я бы хотел, чтобы у 

меня была возможность посетить CCCP, когда я был маленьким ребён-

ком». 

Aletheajoy: «Вторая часть даже симпатичнее первой. Больше всего мне 

понравился Чебурашка, танцующий под музыку Гены». 

Danilego: «Мне очень нравится песня на День рождения, я познакомил-

ся с мультфильмом именно из-за этой песни! Она даже немного похожа на 

«Коробушку» («Коробейники») из игры Тетрис. :)» 
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José M Lucero: «Мне нравится эта красивая и нежная, но упорная рабо-

та в анимации тех лет. Мне не нравится, когда американцы говорят “рус-

ский Микки”. Чебурашка уникален, независимо от того, кто кого вдохно-

вил первым или что-то подобное». 

Knox Gray: «Это самый симпатичный мультфильм о существе! Боже, 

как я плакала, это было чертовски мило! Чёрт возьми, я не должна была 

такое почувствовать». 

Macy: «Что за нафиг? Я бы умер за Чебурашку». 

Weet Bix: «Это вызывает у меня настоящую ностальгию по русскому 

детству, которого у меня никогда не было». 

Jarrett: «Чебурашка и Гена пришли, чтобы положить конец моей де-

прессии». 

Задание 9. Вернитесь к Заданию 1 и попробуйте ещё раз объяснить 

смысл мемов. Если бы вы создавали свой мем, то какой кадр из мульт-

фильма вы бы использовали? С какой надписью? В какой ситуации можно 

было бы использовать получившийся мем? 

 

На определённом этапе изучения иностранного языка на 

смену его рациональному, системному овладению неизбежным 

образом приходит языковая интуиция. «Обучение должно быть 

гибким в плане выбора методов обучения и в плане конкретной 

организации материала внутри одного метода. В данной связи 

представляется, что не весь реально усваиваемый при обучении 

речеязыковой материал можно и нужно подсчитывать, исчис-

лять. Это противоречит признанию роли интеллекта и интуиции 

в обучении и тому обстоятельству, что одновременно с обуче-

нием происходит процесс самообучения, самоусвоения» [Слеса-

рева 1988: 44]. Одной из лингводидактических задач, таким об-

разом, становится внедрение в учебный процесс материала, сис-

темы заданий, приёмов и методов, помогающих развитию навы-

ков языковой догадки и – шире – генерации ассоциативно-

вербальной сети, приближенной к той, которая есть у носителей 

изучаемого языка. Развитие лингвокреативной компетенции, 

готовность к языковой игре, в том числе основанной на мнемах 

и мемах, является необходимым условием формирования би-

лингвальной личности. Тем более если это игра с коллективны-

ми воспоминаниями представителей иной культуры. 
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