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Прагматика кодовых переключений в мемах 
с разной степенью креолизации

Г. Н. Чиршева, А. С. Емельянова

В статье исследуется интернет-мем как элемент креолизованного текста. Он рассма-
тривается как поликодовое образование, соединяющее вербальный и невербальный 
компонент в рамках одного текста, что увеличивает интенсивность его прагматических 
и семантических функций. Интернет-мем может передать содержание, используя ми-
нимальное количество языковых и визуальных средств. Цель исследования – выявить 
прагматические функции кодовых переключений в русских мемах, функционирующих 
в социальной сети «Вконтакте». Методика исследования включает как качественные 
(прагматический, контекстуальный и лингвокультурный анализ), так и количественные 
методы (описательная статистика). Материалом исследования послужили 158 кодовых 
переключений, которые выполняют такие прагматические функции: номинативную, 
эмотивную (экспрессивную), адресатную, языковой игры и апеллятивную. Результаты 
исследования показали, что наиболее часто в интернет-пространстве встречается 
комплексный поликодовый мем с кодовыми переключениями в целях языковой игры. 
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Для 1языкознания интернет-мем интересен тем, что 
он является поликодовым образованием: соединение 

вербального и невербального компонентов в рамках одного 
текста увеличивает интенсивность его прагматических и се-
мантических функций. Кодовые переключения в интернет- 
коммуникации, безусловно, значимый феномен, который 
вариативно проявляет себя в текстах разного вида и формата. 
Особого изучения в интернет- мемах заслуживает механизм 
прагматического воздействия кодовых переключений (далее – 
КП) и их структурные особенности.
© Чиршева Г. Н., Емельянова А. С., 2024
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Проблему креолизованных текстов и их компонентов на-
чали изучать во второй половине XX века [1], однако наиболь-
ший интерес к ним возник в начале XXI века. В рамках данной 
проблематики исследовали прагматику КП в креолизованных 
текстах и поликодовость мема 1 [24]. В последние 10 лет ин-
терес к этой теме продолжает возрастать и направлен он те-
перь на прагматику частей поликодового текста [15; 25; 33]. 
Различные аспекты функционирования КП в текстах разных 
типов изучали как отечественные, так и зарубежные исследо-
ватели: мем как поликодовый текст [9; 21; 24]; КП в мемах 2 [9; 
25]; функции и структура КП в поликодовых текстах 3. Одной 
из первых поликодовые тексты описала Е. Е. Анисимова, кото-
рая считала, что «…развитие коммуникативной лингвистики 
и лингвистики текста выдвинуло на первый план проблему 
исследования паралингвистических средств в тексте как ос-
новной единицы языковой коммуникации» [1, с. 73]. Среди 
важнейших поликодовых текстов в современном мире, как 
указывает ряд ученых, становится мем [23; 26]. Использова-
ние мемов начинают изучать даже в сфере образования [17].

Кодовые переключения (или переключения кодов) изучают 
как феномен языковых контактов [29–30; 32], как особый при-
ем в контексте художественной литературы [2]. В различных 
жанрах письменных текстов их прагматические особенности 
сложнее по сравнению с теми, что наблюдаются в устной речи 
[3]. По мнению ряда исследователей, кодовые переключения 
приобретают особые функции, выходя в цифровое простран-
ство коммуникации [7; 18; 25; 27]. Включение иноязычных 
элементов в тексты разного формата расширяет контекст 
высказывания [21–22], передает замысел автора в современ-
ных негомогенных текстах, например, в журналах и других 
источниках средств массовой коммуникации [4–5; 8].

Прагматические функции кодовых переключений изуча-
ются на материале устных высказываний, письменных тек-
стов и текстов смешанного типа (например, креолизован-
ных). Исследователи отмечают, что основные прагматические 

1 Чигаев Д. П. Лонгрид как разновидность креолизованного текста // Медиаскоп. 2017. Вып. 1. Электрон-
ный ресурс. URL: http://www.mediascope.ru/2270 (дата обращения: 02.10.2023).
2 Исаева Л. В. Языковая игра в поликодовом рекламном тексте: дис… канд. филол. наук. Тверь, 2011. 162 с.
3 Тихомирова М. С. Кодовые переключения в Интернет- мемах: дис… канд. филол. наук. Череповец, 
2021. 192 с.
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функции, реализуемые в интернет- мемах (одном из видов 
поликодового текста), – юмористическая [6] и функция эко-
номии речевых усилий [25]. Кодовые переключения, появля-
ющиеся в поликодовых текстах, «перенимают» их прагматику 
и в определённой мере меняют ее. Иногда юмористические 
цели, которые преследуют авторы лингвистических шуток, 
выходят за пределы одного или нескольких высказываний, 
создавая, например, так называемый Mock Russian English [14].

Исследуя прагматику кодовых переключений в мемах, уче-
ные указывают, что общие когнитивные стратегии для пони-
мания текста мема включают применение ссылок на куль-
турные реалии, устранение неоднозначности и уточнение 
идей. Все это может быть использовано в меме для создания 
юмористического эффекта, включая языковую игру с явными 
и подразумеваемыми смыслами [33]. Языковая игра в полико-
довом тексте обычно представляет собой нарушений струк-
туры элементов одного из кодов, что в сочетании с едини-
цами другого кода приводит к созданию принципиального 
нового содержания. На примере рекламных мемов отмечают 
также «инструмент манипуляции в рекламе и маркетинге» [9] 
и «эффект обманутого ожидания», присутствующий в тексте, 
в том числе и с помощью кодового переключения [9]. Языковая 
игра – важный элемент в рассмотрении двуязычных и мульти-
язычных сообществ [16]. Иногда именно язык, его особенности 
и стереотипы о носителях языка играют важную роль в возник-
новении КП с функцией языковой игры [10]. Более того, в мемах 
часто встречаются фразеологизмы и устойчивые выражения, 
поскольку «фразеологические выражения с этнонимическим 
компонентом служат основой для языковой игры и использу-
ются для создания эффекта обманутого ожидания» [11].

Поликодовые тексты обладают гомологичностью, их се-
мантическое и прагматическое единство должно изначально 
быть создано автором, а затем сохраняться в ходе преобразо-
вания идей такого текста [31]. Так, прагматические функции, 
реализуемые в сочетании различных кодов, демонстрируют 
принцип гомологичности поликодовых текстов [13].

Цель данного исследования – выявить прагматические 
функции кодовых переключений в русских мемах, функцио-
нирующих в социальной сети «Вконтакте».
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Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 
выявить степень креолизации мемов; установить специфи-
ку взаимодействующих языков в вербальной части мемов; 
описать прагматические функции кодовых переключений 
в мемах; установить корреляцию между прагматически-
ми функциями и степенью креолизации мема; установить 
наиболее частотные сочетания прагматических функций 
и степени креолизации мемов.

Гипотеза: мы предполагаем, что самыми распространен-
ными в этой сфере являются комплексные мемы, в которых 
кодовые переключения обычно выполняют функцию язы-
ковой игры.

Материалы и методы
Исследованию подверглись 150 мемов, содержащих 158 

кодовых переключений. Они были зафиксированы в период 
с октября 2020 г. по январь 2022 г. в юмористических сооб-
ществах социальной сети «Вконтакте».

Матричным языком в 150 русскоязычных мемах с кодовыми 
переключениями (158 КП), извлеченных из социальной сети 
«Вконтакте», выступает русский язык, гостевым – англий-
ский. Матричный язык определяет грамматику высказывания 
(строит его морфосинтаксическую рамку и устанавливает 
порядок следования единиц), а гостевой язык подчиняется 
этим правилам по принципам, установленным в рамках мо-
дели матричного языка [19; 28].

Процедура анализа мемов с КП включает следующие 
этапы: 1) выявление степени креолизации мемов; 2) опи-
сание прагматических особенностей кодовых переключе-
ний; 3) установление корреляции между прагматическими 
функциями и степенью креолизации мема; 4) сопоставле-
ние преобладающих сочетаний прагматических функций 
и степени креолизации мемов.

Для определения частотности и распространенности пред-
ставленных явлений используется прием количественного 
анализа (описательная статистика). На каждом этапе выдви-
гаемые положения иллюстрируются примерами кодовых 
переключений в текстах мемов из собранного материала.
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Результаты
Поликодовость текста не только ограничивает объем вер-

бального материала, но и способствует расширению его праг-
матики. Прагматические функции КП на материале полико-
довых текстов рассматриваются, основываясь на комбинации 
элементов разных классификаций, поскольку прагматика 
таких текстов в рамках специальной классификации пока 
не систематизирована.

В исследуемом материале функционируют следующие 
виды прагматических функций кодовых переключений: 
номинативная, эмотивная (экспрессивная), адресатная, 
языковой игры и апеллятивная. Ведущая прагматическая 
функция кодовых переключений в мемах, представленных 
в выборке, – функция языковой игры, так как интернет-мем, 
становясь частью культуры, ставит в качестве основной цели 
развлечение реципиента [16].

1. Номинативная функция. Одна из самых очевидных задач 
иноязычных единиц в любом языке – наименование новых 
реалий, предметов и явлений. В меме с помощью КП дается 
название явлений и предметов, которые или не существуют 
в русском языке, или не имеют подходящего слова.

Рис. 1



191

Лингвистика. Язык как средство коммуникации
LINGUISTICS. LANGUAGE AS A MEANS OF COMMUNICATION

Г. Н. Чиршева, А. С. Емельянова

«Чтобы запомнить, сколько футов в миле, вам нужно всего 
лишь пять помидоров (томатов), потому что "five to-mate-oes" 
звучит как пять, два, восемь, О, а в миле как раз 5280 футов!

Чтобы запомнить сколько метров в километре, достаточно 
запомнить "1000" потому что система измерения в остальном 
мире не была изобретена пьяным математиком, кидающим 
кубик cm, kg, L, °C» (рис. 1).

В данном примере кодовое переключение «five to-mate-
oes» выполняет номинативную функцию. Это один из приме-
ров мнемонического словосочетания, которое не переведено 
на русский язык, чтобы не потерять его смысл или сохранить 
его смысловую связь с единицами измерения.

В тексте данного мема КП cm, kg, L, °C также выполняет 
номинативную функцию – указывает на единицы измерения 
из метрической системы мер, некоторые из которых трудно пе-
ревести на русский язык в полной мере в знаковом выражении.

2. Эмотивная (экспрессивная) функция в первую очередь 
сконцентрирована на реципиенте. Цель этой функции за-
ключается в передаче отношения говорящего к тому, о чём 
он говорит [15].

Рис. 2

В этом меме (рис. 2) КП sad и strange представляет собой 
словосочетание, используемое для описания ситуации или 
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человека, который выглядит или ведет себя странно и вы-
зывает жалость или сочувствие. Это кодовое переключение 
здесь не только помогает автору показать собственное от-
ношение к ситуации – она сравнивает жизнь взрослых и по-
сещение киносеанса в одиночестве, показывая, что у нее 
эти ситуации вызывают схожие эмоции и чувства. Более 
того, это КП помогает сфокусировать внимание реципиента 
на том, что эмоциональная сторона данного явления важнее 
остальных компонентов.

3. Адресатная функция. Иногда иноязычные единицы в по-
ликодовом тексте явно ориентированы на ту аудиторию, к ко-
торой обращается автор [20] (рис. 3).

Рис. 3

В данном случае автор сознательно выделяет группу 
людей, которым будет понятно не только значение иноя-
зычных слов, но и смысл грамматического явления, которое 
берется для примера. Более того, здесь дифференцируется 
уровень владения английским языком: одни люди различа-
ют языковые единицы с учетом контекста их использова-
ния, а другие упрощают грамматику, не вникая в тонкости 
и оттенки применения ее правил.

4. Функция языковой игры. Во многом поликодовый текст 
призван создавать «игру кодов», пересекая границы вербаль-
ного и графического материала, сочетающего элементы раз-
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ных языков и культур. Иногда языковая игра – это результат 
«языкотворчества», так при этом создаются слова, состоящие 
из лексем разных языков 1 (рис. 4).

Рис. 4

Кодовое переключение «yesли бы» выполняет здесь функ-
цию языковой игры. Так, получается, что на вопрос собе-
седницы «Do you speak English?» герой мема начинает ответ 
с английского «yes», что является логичным и ожидаемым от-
ветом на такой вопрос, но затем он продолжает свою реплику 
русскими единицами «ли бы». Эффект обманутого ожида-
ния достигается здесь с помощью гибридизации английского 
и русского слов, имеющих сходное звучание, то есть исполь-
зуется межъязыковая паронимия, так как по звучанию первый 
слог русского союза «если» и английского слова «yes» сходны.

В рамках данного исследования мы опираемся на класси-
фикацию соотношения вербального и невербального мате-
риала в поликодовых текстах Д. П. Чигаева 2. В соответствии 
с его концепцией, все поликодовые тексты делятся на четыре 
крупные группы: вербальноцентрические, медийноцентриче-
ские, комплексные и интегративные.

В нашей выборке заметнее всего представлены комплекс-
ные мемы, в которых сочетается два типа информации – 
вербальная и невербальная. Обе части такого текста связаны 
1 Тихомирова М. С. Кодовые переключения в Интернет- мемах: дис… канд. филол. наук. Череповец, 
2021. 192 с.
2 Чигаев Д. П. Лонгрид как разновидность креолизованного текста // Медиаскоп. 2017. Вып. 1. Электрон-
ный ресурс. URL: http://www.mediascope.ru/2270 (дата обращения: 02.10.2023).
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и в определённой мере дополняют друг друга, но могут суще-
ствовать отдельно, не утрачивая смысла. Комплексных мемов 
в выборке 71 (47,3 %), вербальноцентрических – 50 (33,3 %), 
интегративных – 29 (19,4 %). Медийноцентрические мемы 
зафиксировать не удалось.

Наиболее частотная прагматическая функция в комплекс-
ных мемах – языковая игра (33 примера, что составляет 43,4 %). 
Эмотивная функция представлена в 21 примере (27,6 %), но-
минативная – в 16 (21,1 %), а адресатная функция – только в 6 
(7,9 %). Языковая игра в мемах с КП чаще всего встречается 
именно в комплексных мемах (47,1 % всех примеров), довольно 
часто – в вербальноцентрических мемах (42,9 %) и намного 
реже – в интегративных (10 %).

Таким образом, установлено, что наиболее часто встреча-
ющиеся мемы – комплексные, а кодовые переключения в них 
чаще всего выполняют функцию языковой игры.

Обсуждение и выводы
Интернет-мемы, созданные на основе двух (и более) язы-

ков, вызывают большой интерес у пользователей, поэтому 
быстро распространяются и запоминаются. Юмористическая 
функция, реализующаяся в виде языковой игры, является 
результатом лингвокреативности авторов поликодовых и по-
лилингвальных текстов, где они часто используют межъязы-
ковую омонимию и паронимию.

Проведенное исследование позволило установить сле-
дующее.

1. Наиболее распространенными в юмористических сооб-
ществах социальной сети «Вконтакте» являются комплексные 
мемы, сочетающие независимые единицы разного типа.

2. Преобладающей прагматической функцией КП в мемах яв-
ляется функция языковой игры, что связано со спецификой мема 
как поликодового юмористического текста в социальной сети.

3. Матричный язык в КП мемов из социальной сети 
«Вконтакте» обычно русский, а гостевой – английский, 
чаще всего представленный отдельными словами или ко-
роткими словосочетаниями.

Таким образом, можно утверждать, что интернет-мем – 
это важный элемент общения в Интернете, представляющий 
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интерес как феномен сочетания двух и более кодов, вербаль-
ных и невербальных. Поликодовые тексты различны по сво-
ей структуре и степени связанности частей, а наиболее ча-
стотными среди них являются комплексные мемы, в которых 
явно преобладает юмористическая прагматическая функция.

Активное распространение кодовых переключений 
в интернет- мемах показывает, что их исследование очень 
актуально и требует дальнейшего детального изучения в раз-
личных аспектах и с применением разных подходов.
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Pragmatics of Code-Switching in Memes With 
Different Degrees of Creolization

Galina N. Chirsheva, Anastasia S. Emelyanova

Within the framework of Internet communication, a new element representing a creo-
lized text – an Internet meme – is increasingly attracting attention. The Internet meme 
is interesting for linguistics because it is a polycode formation: the combination of ver-
bal and non-verbal components within one text increases the intensity of its pragmatic 
and semantic functions. An Internet meme can convey content using a minimal amount 
of linguistic and visual means. Code-switching on Internet communication is certainly an 
intriguing phenomenon under-researched in texts of different types and formats. The aim 
of the paper is to identify the pragmatic functions of code-switching in Russian memes 
functioning in the Vkontakte social network. The novelty of this work is that the study 
of pragmatic functions of code-switching in memes as specific creolized texts from social 
networks has not been considered. The research methodology includes both qualitative 
(pragmatic, contextual and cultural-linguistic analysis) and quantitative methods (descrip-
tive statistics). The data for the study are 158 code-switches, which fulfill four main prag-
matic functions: nominative, emotive, addressee-oriented, and that of a language game. The 
results of the study prove that code-switching in memes is most often used for language 
game. The identified types of creolization of memes as a polycode text show that the most 
frequent in the Internet space is a complex polycode meme with code-switching, while 
media-centric polycode texts with code-switching are not represented in the sample.

Key words: Internet meme, creolized text, polycode, text creolization, code-switching, 
pragmatic function, verbocentric text, media-centric text, complex text, integrative text.

For citation: Chirsheva, G. N., Emelyanova, A. S. (2024) Pragmatika kodovyh pereklyuchenij 
v memah s raznoj stepen’yu kreolizacii [Pragmatics of Code-Switching in Memes With 
Different Degrees of Creolization]. Art Logos – The Art of Word. No. 2. Pp.  186–199. 
(In Russian). DOI: 10.35231/25419803_2024_2_186. EDN: PCGPVJ
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