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Аннотация. В статье проводится сопоставление восприятия вербального и визуального ком-
понентов такого цифрового жанра, как мем, носителями российской и китайской культур, отли-
чающихся доминирующей визуальной парадигмой. В качестве материала для исследования были 
выбраны мемы из российской (пять мемов) и китайской (пять мемов) медиасфер, визуальный 
и/или вербальный компоненты которых неконвергентны, то есть не могут быть декодированы 
представителями иных лингвокультур и носителями отличных визуальных парадигм. Особен-
ности восприятия представленных материалов были исследованы в четырех экспериментальных 
группах: российские студенты (58 участников), китайские студенты (50 участников), российские 
эксперты в сфере изобразительных искусств (шесть участников), китайские эксперты в сфере 
изобразительных искусств (шесть участников). Сопоставление полученных данных показало, 
что при анализе мема, принадлежащего к иной лингвокультуре, интерпретация визуального 
компонента доминирует над вербальным, в то время как восприятие мема из культурного поля 
реципиента осуществляется за счет обработки комплекса визуального и вербального кодов.

Ключевые слова: код, цифровизация, мем, поликодовый текст, мультимодальный текст, креоли-
зованный текст, китайская лингвокультура.

Финансирование: Программа развития МГУ имени М.В. Ломоносова (проект № 23-Ш02-16).

Для цитирования: Сапунова О.В., Денисова Г.В., Гладкова А.А. Кросскультурные особенности ре-
ализации конфликта визуального и вербального компонента в условиях цифровизации // Terra 
Linguistica. 2024. Т. 15. № 2. С. 123–134. DOI: 10.18721/JHSS.15212



Digital Identity: Text Genres and Semiotic Resources

Research article
DOI: https://doi.org/10.18721/JHSS.15212

CROSS-CULTURAL PECULIARITIES OF THE CONFLICT 
BETWEEEN THE VISUAL AND VERBAL COMPONENTS VIEWED  

WITHING THE FRAMEWORK OF DIGITALIZATION

O.V. Sapunova ✉    , G.V. Denisova    , 
А.А. Gladkova   

Lomonosov Moscow State University,  
Moscow, Russian Federation

✉ sapunovaov@my.msu.ru

Abstract. The article focuses on the way such a digital genre as memes is being perceived by the Russian 
and Chinese respondents, whose visual cultures drastically differ. A set of 10 memes (5 Russian memes, 5 
Chinese ones) was demonstrated to four experimental groups: Russian students (58 participants), Chinese 
students (50 participants), Russian experts in visual arts (6 participants), Chinese experts in visual arts (6 
participants). The instruction was to evaluate the offered memes according to the set characteristics. The 
results revealed that to perceive the meme borrowed from a different visual culture respondents rely on 
its visual component. The interpretation of the meme belonging to the native culture is performed due to 
the analysis of both visual and verbal components. Noteworthy, such factors as belonging to a particular 
culture or expertise in the visual arts proved to be of no particular influence on meme perception.
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Сущность цифровизации и последствия ее распространения

Неотъемлемым компонентом современной парадигмы общественной жизни является цифро-
вая трансформация всех сфер: производства, бизнеса, экономики, образования, общения. Три-
ггером новых форм существования стало цифровое пространство, а способом взаимодействий 
– информационно-коммуникационные каналы интернет-среды. Сама цифровая среда, характе-
ризующаяся доступностью и всеохватностью, трансформирует пользователя: «Сформированное 
в результате деятельности старых и новых авторов, объемное, сложное, противоречивое поли-
субъектное пространство цифровых медиакоммуникаций не только предоставляет недорогой и 
достаточно легкий доступ к большим потокам общественно-политического и развлекательного 
содержания, но и усиливает свое воздействие на представления аудитории о мире, обществе, его 
институтах» [1, с. 8].

Согласно статистическим данным, количество интернет-пользователей в России за 25 лет 
(1998–2023 гг.) увеличилось в 100 раз, уже составило 88,2% от общей численности населения1 
и продолжает постоянно расти. При этом социальные изменения происходят не столько из-за 
собственно появления новых цифровых архитектур, сколько вследствие непосредственной вов-
леченности людей как в процессы востребованности новых технологий, так и в процессы их тех-
нического и технологического развития.

1 Алиулов Ш. Количество пользователей интернета в России выросло в 100 раз за 25 лет // 4PDA. 02.10.2023. URL: https://4pda.
to/2023/10/02/418913/kolichestvo_polzovatelej_interneta_v_rossii_vyroslo_v_100_raz_za_25_let/ (дата обращения: 13.06.2024); Kemp S. 
Digital 2023: The Russian Federation // DATAREPORTAL. 13.02.2023. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2023-russian-federation 
(дата обращения: 13.06.2024).
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В данном контексте необходимо отметить, что развитие информационно-коммуникационных 
технологий и цифровой среды уже изначально заложило определенные поведенческие паттерны. 
Изначально интернет-пространство являлось сферой научных интересов, поскольку было ори-
ентированно на сетевые сообщества научно-исследовательских институтов и университетов, ко-
торые, получив возможность оперативно обмениваться информацией, решали преимущественно 
научные задачи. После законодательной коммерциализации сетевого трафика (1980-е гг.) интернет 
стал публичной сетью, в которую получили доступ и частные лица [2]. Приоритетными ориенти-
рами новых каналов общения стали обмен информацией и новостями, а также телефонные сер-
висы для сетевых игр. Практически одновременно зародились индустрия и рынок компьютерных 
игр, а также практика хакерства. Триггеры общения и игры сформировали первые интернет-со-
общества – ньюзгруппы, ставшие впоследствии социальными сетями, форумами и блогами [3].

Императивы массовой культуры и общества потребления в условиях формирования и раз-
вития мощнейшей информационно-коммуникационной среды создали новый конструкт чело-
века – homo digitalis, или «цифрового человека». Формирование мировоззренческих установок 
новой цифровой культуры спровоцировало стремительные антропологические трансформации, 
в которых homo digitalis не просто стал цифровой копией человека, а приобрел собственные пат-
терны поведения и даже собственное цифровое мышление, отличительными характеристиками 
которого являются стремление к свободному доступу к любым информационным и интеллек-
туальным ресурсам, к независимости от мнений и социальных норм, стандартов и стереотипов 
моды, а также зависимость от гаджетов и компьютерных систем [4].

Человек, вступая в качестве интернет-пользователя в цифровую реальность, децентрализо-
ванную, заполненную большим потоком информации, встраивается в пространство, наполнен-
ное симулякрами и имитациями, разнообразными смыслами, образами, текстами, новостями 
и событиями. Е.Л. Вартанова отмечает, что потребность индивида в объеме потребляемой ин-
формации и уровень подверженности влиянию индивидуальны: «Очевидно, что уровень и сила 
воздействия медиа на отдельные сегменты аудитории неодинаковы: они по-разному проявляют-
ся в социальных, возрастных, культурных группах. Поэтому упомянутые исследователи сделали 
предположение об избирательном (селективном) влиянии СМИ на потребителя. То есть для от-
дельного человека запрос на информацию СМИ всегда индивидуален и определяется персональ-
ной потребностью в информации, специфическими чертами личности, такими как психологиче-
ские особенности, уровень образования и личностного развития» [5, с. 11]. Находясь в условиях 
постоянной социализации и самоидентификации, пользователь вынужден адаптировать набор 
своих собственных индивидуальных смыслов, ценностных ориентиров, предпочтений к услови-
ям цифровой среды. Медиакоммуникация усиливает индивидуализацию и самодистанирование 
от социальной среды [6], что девальвирует живое общение и ведет к ряду проблем: «одиночеству 
в сети», конфликтным ситуациям, кибербуллингу, суициду участников сетевого взаимодействия 
и различным формам девиантного поведения [7–9].

Исследования показывают, что цифровизация модифицирует ключевые компоненты со-
циальности и коммуникации: размываются установившиеся рамки институциональности, ло-
кализуются медиапространства [10], распространение информации становится доступно всем 
сообществам, в том числе ранее не имевшим возможности эксплицирования позиции [11], 
трансформируется понятие конфликта [5]. Эти процессы, во-первых, обусловили социальную 
пассивность индивидов, переведя их деятельностные практики (в том числе и деструктивные) в 
плоскости виртуальных сетей, и вместе с тем актуализировали новую форму девиантного поведе-
ния – цифровую девиацию [12, 13], характерными чертами которой являются физические, эмо-
ционально-психологические, интеллектуальные, социальные и мировоззренческие деструкции, 
проявляющиеся в таких паттернах поведения, как цифровая интоксикация, латентность, соци-
альная ксенофобия. Данные тенденции характерны для участников цифровых коммуникаций  
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различных возрастных и/или гендерных групп, что обостряет риски функционирования тради-
ционных институтов.

При этом антропологическая трансформация происходит стремительными темпами, несораз-
мерными с ранее имевшими место изменениям ментальности человека: переход от аналогового 
(индустриального/экономического) типа к «человеку информационному», а затем к «цифрово-
му» осуществился в краткие сроки [14]. Убеждения, ценности и поведенческие нормы поколения 
Z – первого полностью «цифрового» поколения – ориентированы на моментальную реализа-
цию, а деятельность отличается фрагментарностью, характерной для деятельностных практик 
цифрового формата [15].

Технологический прорыв, в свою очередь, трансформировал форму коммуникации и распро-
странения информации, сделав интернет – прежде всего, посредством медиа – влиятельным 
источником транслирования ценностей и формирования социальных установок [16, 17]. Ориен-
тированные на деформацию/слом ценностей традиционной культуры как модель саморазвития, 
личностного роста и поиска своей индивидуальности, представители homo digitalis нивелируют 
возможности воспроизводства культурных, социальных, научно-профессиональных и иных дея-
тельностных практик, что в условиях активно пропагандирующийся парадигмы цифровой транс-
формации не только серьезно ограничивает возможности ее реальной реализации, но и ведет че-
ловечество к «технологическому тупику».

Коммуникация в медиапространстве

В современном мире понятие грамотности не только подразумевает привычные навыки чте-
ния и письма, но предполагает также способность существовать в медиапространстве [18–20]. 
Понятие «цифровой грамотности» включает умения, касающиеся технических, аудиовизуаль-
ных, коммуникативных, критических составляющих пользования интернетом [21–24]. [18, 25] 
отмечают, что для эффективного общения знание функционирования принципов цифровых 
медиа так же необходимо, как знание грамматики: неправильная грамматика делает сообщение 
неясным, в то время как нарушение законов построения цифрового контента ведет к эмоцио-
нальной и когнитивной перегрузке аудитории, вызывающей раздражительность, спутанность 
сознания, неспособность обработать информацию или справиться с задачей. Иными словами, 
для успешной интернет-коммуникации необходимо учитывать ее особенности и отличия от ре-
ального общения.

Д. Кристал определяет медиакоммуникацию формулой «устная форма речи + письменная 
форма речи + признаки, опосредованные компьютером» [26], подчеркивающей ее гибридность 
(язык устной коммуникации и язык письменной коммуникации) и амбивалентность (особен-
ности живой коммуникации + свойства коммуникации в медиасреде). Подобная гибридность 
интернет-коммуникации неизбежно ведет к ее креализованности или поликодовости, то есть 
«гетерогенности на уровне формы, достигаемой через соединение различных семиотических си-
стем» [27, с. 8]; в частности, возрастает доля «визуализации лексем» и «лексикализации мульти-
медийных знаков» [28, с. 56]: «Если визуальный, или иконический, поворот в медиалингвистике 
дал толчок к развитию в интернет-узусе… графических окказионализмов… то мультимедиальный 
поворот, спровоцированный созданием и развитием мультимедийных технологий, привел к вне-
дрению и лексикализации мультимедиальных знаков в интернет-общении» [28, с. 58]. Следстви-
ем данного феномена стало широкое распространение жанра мемов (к которому относят также 
эмотиконы или смайлы2): «Благодаря… активности, открытости, возможности генерировать кон-
тент, склонности визуализировать информацию мемы оказываются в Сети в чрезвычайно под-
ходящей для себя питательной среде. Как показывают последние исследования, мемы чрезвы-
чайно быстро отзываются на происходящие события и отражают позицию интернет-сообщества 
2 Кронгауз М.А. Мемы в интернете: опыт деконструкции // Наука и жизнь. № 11, 2012. URL: https://www.nkj.ru/archive/articles/21327/?
ysclid=lwe166hh83552705399. (дата обращения: 13.06.2024).
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по актуальным вопросам» [29]; «При этом та или иная афористичная фраза, произнесенная в 
реальном публичном пространстве, начинает копироваться среди пользователей новых медиа… 
обрастая визуальным рядом или дополнительными смыслами» [30, с. 16]. Основой мема является 
взаимодействие его вербального и визуального компонентов. Поскольку глобальный характер 
интернет-коммуникации позволяет мему получать распространение в том числе в иноязычной 
и инокультурной аудитории, важным фактором существования мема является степень конвер-
гентности обоих компонентов, то есть могут ли эти составляющие быть восприняты и корректно 
интерпретированы представителями иной лингвокультуры [31].

Материалы и методы

Настоящее исследование направлено на выявление роли визуального и вербального компо-
нентов при восприятии мема представителями иноязычной лингвокультуры. Основной задачей 
является установление факта доминирования одного из компонентов для корректной интерпре-
тации мема.

В исследовании мы опираемся на результаты ранее проведенного эксперимента, нацеленно-
го на оценку роли этно- и лингвокультурных особенностей восприятия креолизованного текста 
на примере восприятия мема представителями российской и китайской культур [32]. В экспери-
менте принимали участие четыре фокус-группы: группа российских студентов (Mage = 20.5 лет, 
n = 58), группа китайских студентов (Mage = 20.5 лет, n = 50), группа российских специалистов 
в области изобразительного искусства и культуры (Mage = 45 лет, R = 25–65 лет, n = 6), группа 
китайских специалистов в области изобразительного искусства и культуры (Mage = 45 лет, R =  
= 25–65 лет, n = 6).

Материалом исследования послужили интернет-мемы, собранные в период с 15 апреля по 15 
мая 2020 года, в российском и китайском медиапространствах из источников двух типов: мемы 
из традиционных медиа (печатная пресса, телевизионное вещание) (N = 400) и цифровые (ин-
тернет-) мемы (N = 267). Главным критерием отбора был низкий уровень конвергентности мема, 
то есть визуальный и/или вербальный компоненты отбираемого мема расценивались авторами 
как сложные для восприятия представителями иной лингвокультуры. Среди отобранного мате-
риала выделили по пять мемов из русского и китайского медиапространств, являющихся полно-
стью неконвергентными, в которых визуальный и вербальный компоненты не имеют аналогов в 
родной культуре реципиента и вследствие этого не могут быть расшифрованы ими с опорой на 
имеющиеся фоновые знания и традиции собственной визуальной культуры. Рис. 13 представляет 
пример российского неконвергентного мема, включенного в исследование; рис. 24 – китайского 
мема.

Участникам эксперимента предлагалось оценить мемы с использованием метода семантиче-
ского ранжирования по шкале от 0 до 3 (3 – высокий балл; 2 – средний балл; 1 – низкий балл; 
0 – нейтральная оценка) по 11 парам координат:

1) интересный – скучный;
2) актуальный – устаревший;
3) важный – бесполезный;
4) яркий – непонятный;
5) жизнерадостный – депрессивный;
6) продуманный/провоцирующий – не заставляющий задуматься;
7) изобретательный – неоригинальный;
8) привлекательный – раздражающий;
9) намекающий – прямолинейный;

3 Источник: https://m.joyreactor.cc/post/4378310
4 Источник: https://www.qiubiaoqing.com/img_detail/333598686955175936.html
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10) многозначительный – банальный;
11) добрый – мрачный.
Группы российских и китайских студентов также давали субъективную оценку мема по пя-

тибалльной шкале (5 – высший балл; 1 – наименьший балл). Группы российских и китайских 
экспертов давали описание и субъективную оценку визуальному решению мема, выбору компо-
зиции и цветов, форме мема, а также взаимосвязи визуального и вербального компонентов.

Результаты

Результаты оценок предъявляемых мемов экспериментальными группами представлены в 
табл. 1. Необходимо отметить, что респонденты оценили мемы, принадлежащие к родной лингво-
культуре и визуальной культуре в среднем выше (М = 3.35: российские респонденты оценивают 
российские мемы – М = 3.52, китайские респонденты оценивают китайские мемы – М = 3.18), 
чем инокультурные мемы (М = 3.16: русские респонденты оценивают китайские мемы – М = 
= 3.02, китайские респонденты оценивают российские мемы – М = 3.29). Респонденты оценили  

Рис. 1. Российский неконвергентный мем

Fig. 1. Russian non-convergent meme

Рис. 2. Китайский неконвергентный мем

Fig. 2. Chinese non-convergent meme
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связь визуального и вербального компонентов в мемах, принадлежащих к родной лингвокульту-
ре и визуальной культуре в среднем выше (М = 3.61: российские респонденты оценивают связь 
визуального и вербального компонентов в российских мемах – М = 3.66, китайские респонденты 
оценивают связь визуального и вербального компонентов в китайских мемах – М = 3.56), чем в 
заимствованных мемах (М = 3.53: российские респонденты оценивают связь визуального и вер-
бального компонентов в китайских мемах – М = 3.48, китайские респонденты оценивают связь 
визуального и вербального компонентов в российских мемах – М = 3.58). Интересно отметить, 
что китайскими респондентами визуальная составляющая российских мемов была оценена вы-
ше, чем визуальная составляющая китайских мемов (китайские респонденты оценивают визу-
альное решение российских мемов – М = 3.34, китайские респонденты оценивают визуальное 
решение китайских мемов – М = 3.2), в то время как в группах российских участников наблюда-
лась противоположная тенденция (российские респонденты оценивают визуальное решение ки-
тайских мемов – М = 3.24, российские респонденты оценивают визуальное решение российских 
мемов – М = 3.72).

Таблица 1. Результаты оценок предъявляемых мемов экспериментальными группами
Table 1. Results of evaluations of the presented memes by experimental groups

№ Мем

Оценка студентов (max = 5) Оценка экспертов (max = 5)
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1 Рос. 2.9 3.0 2.7 2.8 2.5 2.8 2.3 3.6 4.1 3.1

2 Рос. 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.8 3.3 3.5 3.3 3.8

3 Рос. 3.1 3.2 3.0 3.5 3.4 3.8 3.0 3.4 3.3 3.5

4 Рос. 3.7 3.7 3.6 4.2 4.5 4.6 4.3 4.1 4.1 4.2

5 Рос. 3.4 3.3 3.5 3.5 3.7 3.6 3.8 3.4 3.5 3.3

6 Кит. 2.6 2.9 2.3 3.1 3.2 3.3 2.8 3.5 3.3 3.8

7 Кит. 3.2 3.2 3.3 3.6 3.2 3.3 3.2 3.9 3.5 4.3

8 Кит. 2.6 2.2 2.9 2.6 2.7 3.1 2.3 2.9 3.5 2.3

9 Кит. 3.2 2.5 3.8 3.6 3.3 3.0 3.7 3.5 3.5 3.6

10 Кит. 3.3 3.2 3.4 3.5 3.7 3.5 4.0 3.7 3.6 3.8

Анализ оценок за визуализацию мемов позволяет нам сделать вывод о том, что семиотический 
гибрид вербального и визуального определяет траекторию восприятия мемов на родном языке; ин-
терпретация мемов, заимствованных из иной культуры, осуществляется с опорой на визуальные 
образы. Отметим, что на подобное взаимодействие визуального и вербального компонентов не 
влияют ни опыт работы с визуальной информацией, ни особенности визуальной парадигмы реци-
пиента, поскольку данный вывод подтвердился, с одной стороны, в группах студентов и в группах 
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экспертов и, с другой, в группах российских и китайских респондентов. Безусловно, в процессе 
интерпретации мема происходит расшифровка целого комплекса кодов: визуального, культурно-
го, идеологического, лингвистического, семиотического. Однако наиболее успешно расшифро-
вываются лингвистически и визуально конвергентные – иными словами, близкие – структуры.

Дискуссия

Исследователи отмечают возрастающую популярность такого цифрового жанра, как мем, 
который, по мнению авторов статьи, может быть причислен к одному из видов эвфемизации, 
поскольку цель коммуниканта, использующего мем, соотносится с речеповеденческими задача-
ми эвфемии, определяемыми исследователями как способ «нацеленный, в первую очередь, на 
достижение желаемого результата коммуникации, для получения которого участники коммуни-
кации стремятся повысить эффективность своего речевого поведения» [33, с. 100], в связи с чем 
коммуникант стремится представить контент «наиболее привлекательным образом для эмотив-
ного воздействия на реципиента и создания ощущения „сопричастности“» [34, с. 96].

Различия между российской и китайской культурными парадигмами проявляются на разных 
уровнях: семиотическом, лингвистическом, лингвокультурном, визуальным. Российская куль-
турная парадигма более гибка, подвержена большим изменениям и развитию, чем китайская, 
основанием которой является следование традициям. Российская визуальная культура подвиж-
на, она неоднократно претерпевала существенные изменения; в китайской визуальной тради-
ции доминирует традиционная живопись, мало подверженная изменениям. Эти характеристики 
не могут не влиять на особенности формирования восприятия визуального у носителей той или 
иной парадигмы. Традиционное китайское искусство основано на графической линии, несу-
щей дополнительную семиотическую нагрузку; вероятно, по этой причине китайские участники 
исследования продемонстрировали склонность к вкладыванию в схематические образы новых 
смыслов. В китайской живописи послание превалирует над формальным сходством, в котором 
ценится ясность и точность художественной идеи. Для русской живописной традиции, напротив, 
форма в контексте русской живописи не менее важна, чем послание. Для российской визуальной 
культуры значимы глубина пространства и объемные изображения, разнообразие тонких нюан-
сов, полнота и глубина цветовых сочетаний, реалистичное изображение действительности.

Заключение

Информатизация и цифровизация затронули и переформатировали все сферы социальной 
активности, изменили поведенческие практики современного человека. В связи с этим можно 
говорить о формировании новой реальности – цифровой сферы, развитие которой идет стреми-
тельными темпами, изменяя социальные практики людей.

Цифровизация обусловливает появление новых жанров, в которых визуальный код часто до-
минирует над вербальным, поскольку воспринимается более широкой аудиторией, в том числе 
носителями иной визуальной парадигмы, и оперирует более универсальными кодами, благодаря 
чему легче расшифровывается.

Нельзя не отметить, однако, что видимый конфликт визуального и вербального в медиапро-
странстве оборачивается более тонким взаимодействием данных составляющих, поскольку наи-
более полное восприятие информации и более точная ее интерпретация оказываются возможны 
только при условии расшифровки комплекса визуального и вербального кодов.
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