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Аннотация. Исследование посвящено из-
учению особенностей потенциала «мягкой 
силы» интернет- мемов, ограниченных те-
матикой COVID-19. Представлены резуль-
таты анализа восприятия интернет- мемов 
молодежью 14—35 лет с учетом различий 
по полу. К обсуждению предлагаются тепло-
вые карты, полученные в ходе работы с ре-
спондентами на айтрекере Tobii Pro Scerum 
(150 Hz), позволяющие оценить фиксацию 
взгляда испытуемого.

Работа с  группой респондентов позво-
лила определить ключевые вербально- 
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Аbstract. The study regards the features of 
the soft power potential of Internet memes on 
the topic of COVID-19. The authors present the 
results of the analysis of the perception of In-
ternet memes by young people aged 14—35, 
considering differences by gender, and dis-
cuss the heat maps obtained during the work 
with respondents on the Tobii Pro Scerum eye 
tracker (150 Hz), which allow assessing the 
subject’s gaze fixation.

Working with a group of respondents made it 
possible to identify the key verbal and visual 
elements of Internet memes that hold the 
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attention of respondents. The study draws 
conclusions about the reaction of respondents 
to the stimulus material depending on age 
and gender. The authors determine the 
semantic dominants of memes and the 
degree of their readability and note that youth 
groups aged 14—17 and 18—24 are more 
susceptible to the influence of the Internet 
memes in question, since their perception 
is characterized by increased literalism and 
emotionality. Differences by gender are less 
pronounced than differences between age 
groups.

визуальные элементы интернет- мемов, 
удерживающие внимание респондентов. 
В исследовании сделаны выводы о реакции 
респондентов на стимульный материал в за-
висимости от возраста и пола. Определены 
смысловые доминанты мемов и степень их 
считываемости, на основании чего отмече-
но, что в большей степени воздействию рас-
сматриваемых интернет- мемов подверже-
ны молодежные группы в возрасте 14—17 
и 18—24 лет, так как их восприятие характе-
ризуется повышенным буквализмом и эмо-
циональностью. Различия по признаку пола 
менее выражены, чем различия между воз-
растными группами.

Ключевые слова: молодежь, интернет-ме-
мы, интернет-воздействие, медиа, COVID-19, 
мягкая сила
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Введение
В научном дискурсе немало исследований сосредоточено вокруг концепта «мяг-

кой силы». В некоторых работах «мягкая сила» отождествляется с манипуляцией, 
которая работает как скрытое принуждение, способное программировать мыс-
ли, чувства, отношения, установки и поведения [Строганов, 2017: 156]. Однако 
мы вслед за уральской группой ученых, возглавляемой О. Ф. Русаковой, придер-
живаемся мнения, что манипуляция является одним из инструментов реализа-
ции технологии «мягкой силы» [там же].

Результаты нашей работы дополняют спектр исследований, позволяющих оце-
нить потенциал «мягкой силы» как инструмента решения разных задач —  как пози-
тивных, приносящих пользу обществу, так и негативных, способствующих формиро-
ванию деструктивных настроений. Основная цель исследования — характеристика 
потенциала «мягкой силы» интернет- мемов о COVID-19. Значимость анализируе-
мого в статье материала обусловлена популярностью мемов и их релевантно-
стью основным проблемам, затронувшим множество людей в период пандемии 
COVID-19: необходимость вакцинации и ношение масок.
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Исследование дополняет существующие в научном дискурсе выводы о ме-
метиконе ковидной тематики посредством выявления ключевых вербально- 
визуальных образов, являющихся «якорями», формирующими настроение моло-
дежи через оценку антиковидных мер и ограничений. Кроме того, представлен 
анализ понимания контекста интернет- мемов как вариант изучения критическо-
го подхода молодежной аудитории к осмыслению их содержания. Исследование 
позволит не только выделить ключевые механизмы воздействия мемов, но и ка-
чественно оценить его степень. Способствовать этому будет поиск ответов на сле-
дующие вопросы:

1) как воспринимаются смыслы, содержащиеся в мемах на ковидную темати-
ку и как они интерпретируются представителями молодежи?

2) наблюдается ли половозрастная специфика восприятия и интерпретации 
мемов на тему COVID-19 среди молодежи?

Обзор литературы
Впервые феномен «мягкой силы» был описан во второй половине 1980-х годов 

Дж. Наем. Концептуализация термина представлена в его книге «Soft Power: The 
Means to Success in World Politics», в которой автор подробно описывает данный 
концепт, имеющий существенное значение в формировании глобальной политики 
и в процессах информатизации общества. Он говорит о «мягкой силе» как об уме-
нии делать так, чтобы другие захотели тех же результатов, что и вы, умении вовле-
кать и объединять людей, а не принуждать их. Кроме того, «мягкая сила» — это спо-
собность привлекать к себе сердца и чувства, способность формировать желания 
и потребности других [Nye, 2004]. Продолжая мысль Дж. Ная, О. Ф. Русакова утверж-
дает, что «мягкая сила» основывается на механизмах непринужденного воздей-
ствия. Благодаря включению в тот или иной материал интеллектуальных паттернов, 
когнитивных соблазнов, привлекательных идей и символов, обольстительных ви-
зуальных и аудиальных образов адресат подчиняется посылу сообщения и воспри-
нимает его уже как результат собственного выбора [Русакова, 2010: 174]. В дру-
гих исследованиях отмечены схожие характеристики данной технологии. Например, 
«мягкая сила» может быть схожа с комплексом мер по «культивированию привле-
кательности нравственных идеалов и примеров образа жизни» [Микитинец, 2022: 
134]. Ю. А. Ермаков в своем определении сравнивает и объединяет значения фено-
мена манипуляции, в результате чего появляется метафорическое наименование 
косвенной регуляции, воздействия, скрытого управления сознанием, волей и пове-
дением человека —  «мягкая сила» («невидимая рука»). Технология создает эффект 
мнимой самостоятельности индивидов, имитацию субъектности. И чем больше че-
ловек ощущает себя субъектом, тем меньше он им является, превращаясь в объект 
управления скрытой власти благодаря особым приемам «мягкой силы» [Ермаков, 
2013: 216]. На специфику «мягкой силы» оказало влияние развитие информаци-
онных технологий, на что указывает А. В. Костина, утверждая, что технология «мяг-
кой силы» не просто основана на новейших информационных технологиях, она, 
испытывая их влияние на себе, приобретает качества сети [Костина, 2019: 174].

«Мягкая сила» активно применяется не только для решения внешнеполитиче-
ских задач, но также эффективно реализуется внутри страны [Русакова, 2010: 
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174]. Важно, что к ней прибегают не только для достижения благих целей, отме-
чается ее противоправное использование, способствующее дестабилизации об-
становки внутри страны, изменению общественного мнения [Костина, 2019: 172]. 
Средствами упомянутой технологии, например, осуществляются трансформация 
моральных и нравственных установок, формирование агрессивных моделей по-
ведения, социальная дезадаптация, склонение к противоправному поведению 
[Федосеева, 2023: 290].

Инструменты рассматриваемой технологии варьируются в зависимости от за-
дач, стоящих перед теми, кто их использует. В условиях развития информацион-
ных технологий расширяется спектр механизмов влияния технологии «мягкой 
силы». Интернет становится площадкой не только для применения различных ин-
струментов рассматриваемой технологии, но и для появления новых [Строганов, 
2017]. Безграничный поток контента, который не всегда поддается фильтрации, 
потенциально направлен на изменение мнений, настроений, вкусов, предпочте-
ний пользователей глобальной сети средствами «мягкой силы», в том числе за счет 
создания новых видов текста.

В частности, к современному способу хранения и трансляции элементов куль-
туры относятся такие единицы информации, которые распространяются от че-
ловека к человеку посредством интернета и называются мемами. Роль ме-
метикона сегодня достаточно высока, так как он может рассматриваться как 
дополнительный источник информации. По мнению С. А. Шомовой, мемы явля-
ются источником новостей, представляющим интерес для широкой аудитории, 
тем самым выступая фактором формирования информационной повестки дня 
[Шомова, 2021: 404].

Настоящее исследование представляет часть результатов анализа мемов и рас-
сматривает мемы, посвященные тематике COVID-19. Всплеск их циркуляции в пе-
риод пандемии акцентировал внимание на вопросах, связанных с ношением ма-
сок, введением QR-кодов, обязательной вакцинацией. По мнению части общества, 
такие ограничительные меры нарушают права и свободы граждан, что находит от-
ражение в интернет- мемах. Зарубежные исследователи считают, что такие мемы 
способны оказывать влияние на решение граждан по вопросам профилактики 
коронавирусной инфекции, а механизмы влияния требуют пристального внима-
ния и дополнительного исследования, касающегося контекстной специфичности, 
а также потенциальных психологических механизмов, посредством которых дей-
ствуют мемы [Shawn et al., 2022: 1].

Следует обратить внимание на исследуемый нами жанр мемов — демотиваторы. 
Благодаря особой структуре они наиболее остро отражают злободневность темы, 
одновременно формируя отношение к поставленному в меме вопросу. Специфи-
ческая трансляция некоторых тем может способствовать формированию соци-
альной напряженности, побуждать молодежь к агрессивному поведению, неред-
ко переходящему в протестные формы социальной активности. В данном случае 
мемы, по справедливому замечанию С. А. Шомовой имеют такой же мощный воз-
действующий потенциал, как и иные технологии коммуникативного воздействия 
на аудиторию [Шомова, 2019: 126]. Кроме того, одной из коммуникативных це-
лей демотиватора признается дискредитация социально одобряемых ценностей, 
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критика сложившейся ситуации, комическое переосмысление  какого-либо фраг-
мента действительности и пр. [Горбачева и др., 2021: 77]. Использование мемов 
в качестве инструмента технологии влияния обусловлено их природой.

Специфика интернет- коммуникации глубоко проанализирована в зарубежном 
научном дискурсе. Некоторые исследователи называют мемы «паразитами» ра-
зума, которые подобно биологическим паразитам наносят ущерб своему хозяи-
ну [Boudry, Hofhuis, 2018]. А. Пиата подчеркивает юмористический контекст ин-
тернет- мемов, который может оказывать воздействие на эмоциональный фон 
адресатов и обладает достаточно высоким прагматическим потенциалом [Piata, 
2016]. Отмечается политический потенциал интернет- мемов: «С одной сторо-
ны, они являются „барометром“ общественных настроений в молодежной сре-
де, а с другой — сами формируют эти настроения, выступая как своеобразное 

„оружие слабых“» [Горбатов, Гурушкин, 2021: 27]. Интернет-мемы сравниваются 
с «троянским конем», умело маскирующим свое истинное назначение [там же]. 
В процессе передачи мемы способны преобразовываться, обрастать новыми 
смыслами, становясь творческим продуктом в результате коллективного приро-
ста мнений [Ross, Rivers, 2017].

В научном дискурсе представлено немало работ, посвященных изучению ме-
мов, возникших в качестве реакции на пандемию. Один из ведущих российских 
специалистов в области изучения мемов С. А. Шомова изучает их семантические, 
стилевые и образные характеристики, воспроизводящие «коронавирусную повсе-
дневность», а также предлагает рассмотрение нового жанра в дискурсе Рунета, 
который можно обозначить как мем-сериал [Шомова, 2021: 400]. Зарубежны-
ми исследователями проводилось анкетирование после демонстрации стиму-
лов — мемов о вакцинации против COVID-19, направленное на фиксацию мыслей 
и эмоций адресатов на заданную мемом тему, что позволило ученым предполо-
жить, что убеждение, основанное на мемах, может зависеть от контекста [Shawn 
et al., 2022: 1]. Внимание исследователей сосредоточено на выявлении общих тем 
и художественных приемов, которые использовали создатели мемов для объяс-
нения вирусного феномена [Gadi, 2023].

Мемы, будучи неким «штрихкодом для подсознания», могут рассматриваться 
не только в структуре культурного пространства, но и в контексте мало осознавае-
мого [Шомова, 2019: 12]. Инструменты технологии «мягкой силы» также работа-
ют на мало осознанном уровне. Кроме того, согласно исследованиям В. Б. Строга-
нова, использование меметических средств может применяться для достижения 
целей «мягкой силы» [Строганов, 2017: 158]. Авторы настоящего исследования 
также предлагают рассмотреть потенциал мемов в качестве инструментов упо-
мянутой технологии.

Анализ существующих в научном дискурсе исследований демонстрирует суще-
ственную проработку темы, посвященной «мягкой силе» и функциональной зна-
чимости интернет- мемов. Между тем существует ниша, в которую встраивается 
наше исследование, где центром внимания является мем как инструмент техно-
логии «мягкой силы», что дает нам возможность сделать выводы о специфике вос-
приятия мемов и потенциале их воздействия на мнение адресата.
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Методы
Реализация поставленных задач обусловливает выбор методов. Использова-

ние метода окулографии (айтрекинга) во многом продиктовано его спецификой. 
Изучение направленности взора человека дает возможность оценить закономер-
ности в восприятии мемов аудиторией. Айтрекинг широко применяется в совре-
менных российских и зарубежных исследованиях, позволяющих изучить психи-
ческие процессы, поведение людей. В том числе метод айтрекинга применяется 
для исследования текстов, мемов, демотиваторов [Горбачева и др., 2021], ван-
дально нанесенных граффити [Gartus, Helmut, 2014; Gartus, Klemer, Leder, 2015] 
и иных инструментов «мягкой силы». Применение метода айтрекинга для решения 
поставленных перед нами задач позволяет оценить зоны внимания при восприя-
тии визуального стимула мема, понять, как происходит считывание заключенных 
в мем смыслов и в связи с чем они искажаются или считываются поверхностно 
с учетом половозрастных характеристик реципиентов. В рамках применения ме-
тода окулографии учитывались качественные результаты (тепловая карта, отра-
жающая зоны внимания участников исследования) и количественные показате-
ли (число и общее время фиксаций на смысловых зонах мемов).

В исследовании применялся дополнительный уточняющий метод — анкетиро-
вание, которое позволило собрать данные относительно первоначальной оценки 
стимульного материала в условиях анонимности, что обеспечило откровенность 
полученных ответов, позволило зафиксировать наличие или отсутствие критиче-
ского отношения к мемам, а также проанализировать особенности интерпретации 
меметического контента на тему COVID-19. Также были сопоставлены результаты 
тепловых карт и ответы респондентов, благодаря чему мы смогли вывить наибо-
лее «привлекательные» вербально- визуальные элементы мемов.

Для количественной обработки данных использовались методы математической 
статистики (частотный и медианный анализ, сравнительный анализ с применени-
ем критериев Манна- Уитни и Краскела- Уоллиса  1), реализованные в JASP 0.18.1.0  2.

Выборка
Фокус исследования сконцентрирован на молодежной аудитории. Эта возра-

стая группа в большей степени подвержена влиянию, оказываемому средствами 
интернета. В данном случае невозможно не согласиться с мнением Т. Д. Вакушенко, 
утверждающего, что интернет для молодежи — инструмент освоения социально зна-
чимого информационного опыта, пространство для осуществления различных ви-
дов деятельности [Вакушенко, 2022: 5—6]. Однако интернет можно рассматривать 
и как инструмент влияния, воздействия на молодежную аудиторию, средство управ-
ления сознанием и поведением представителей молодежи [там же]. Важно подчерк-
нуть активность молодежной аудитории в интернет- пространстве: пользователями 
интернета сегодня являются молодежные группы разных возрастов, о чем говорят 
результаты опроса россиян о пользовании интернетом  3: «среди 18—24-летних при-

1 Применялись непараметрические методы в связи с малыми объемами контрастных групп.
2 Статистический пакет открытого доступа.
3 Данные за 2023 г.
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рост составил 4 п. п. (2018 г. — 92 %, 2023 г. — 96 %), среди 25—34-летних — 7 п. п. 
(2018 г. — 85 %, 2023 г. — 92 %). В то же время интенсивность потребления интер-
нета подросла в обеих группах, но в большей степени — среди младшей молодежи 
до 25 лет, здесь доля достигает 86 % (+24 п. п. к 2018 г.)»  4.

В группу респондентов вошла молодежь четырех возрастных диапазонов, со-
ответствующих разным этапам получения образования или профессиональной 
деятельности:

 — шесть представителей мужского пола и шесть представителей женского 
пола в возрасте от 14 до 17 лет,

 — шесть представителей мужского пола и шесть представителей женского 
пола в возрасте от 18 до 23 лет,

 — шесть представителей мужского пола и шесть представителей женского 
пола в возрасте от 24 до 30 лет,

 — шесть представителей мужского пола и шесть представителей женского 
пола в возрасте от 31 до 35 лет.

Выборка состояла из обучающихся школ, вузов и трудоустроенной молодежи, 
проживающей на территории г. Екатеринбурга и Свердловской области. К уча-
стию в исследовании были привлечены посетители профориентационных меро-
приятий, проводимых на территории Свердловской области в период с сентября 
по ноябрь 2021 г.

Объем выборки обусловлен высокотехнологичностью айтрекинга и контроли-
руемыми условиями лабораторного эксперимента. В соответствии с рекоменда-
циями Н. С. Спрогис для проведения качественного исследования с применением 
айтрекинга был определен минимальный порог числа респондентов для отдель-
ной категории — шесть человек [Фарахутдинов, Панова, 2019: 194].

Юноши и девушки 14—17 лет — школьники. В этом возрасте развитие характе-
ризуется чувством взрослости, формируется готовность ребенка к взрослой жиз-
ни, возникает желание показать себя взрослым и добиться признания данного 
статуса со стороны окружающих. Для одростка характерно стремление продемон-
стрировать себя полноправным членом общества и социальных групп [Эльконин, 
1989; Драгунова, 1961]. Эти изменения обусловлены переоценкой собственных 
физических и психических возможностей, а также стремлением к самостоятель-
ности [Матяш, Павлова, 2020: 168]. Чувство взрослости формируется в отноше-
ниях со сверстниками, средой, другими взрослыми, изменениями в жизни страны 
(о последнем свидетельствуют лонгитюдные исследования современных подрост-
ков [Регуш, 2006]) и той информацией, которая наполняет ребенка в этот пери-
од. Включение данного возраста в экспериментальную группу позволяет оценить 
степень влияния содержащегося в мемах контента на формирование личности.

Молодые люди 18—23 лет — студенческая аудитория. В данном возрасте про-
исходит профессиональное становление, молодежь находится в состоянии поис-
ка, самоопределения «вынужденного выбора жизненного пути» [Матяш, Павлова, 
2020: 205]. Для этого возраста характерны поиски самоидентичности, что порож-

4 Цифровой детокс —  2023: о пользовании интернетом и отдыхе от него // ВЦИОМ. 2023. 13 июня. URL: https://
wciom.ru/analytical- reviews/analiticheskii- obzor/cifrovoi- detoks-2023-o-polzovanii- internetom-i-otdykhe-ot-nego (дата 
обращения 20.10.2023).

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cifrovoi-detoks-2023-o-polzovanii-internetom-i-otdykhe-ot-nego
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cifrovoi-detoks-2023-o-polzovanii-internetom-i-otdykhe-ot-nego
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дает кризис, провоцирующий необходимость решения молодежью таких вопро-
сов, как: «Что я собой представляю?», «Куда я иду?». Молодые люди, переживая 
кризис идентичности, находятся на пути определения своей социальной роли [Ре-
гуш, 2006: 21]. В данном случает также важно оценить, как влияет социальный 
контекст на становление личности в юношеском возрасте.

Возраст молодых людей от 24 до 30 лет — наиболее стабильный период в жизни 
человека. В этот период молодежь активно входит в социальные взаимодействия, 
начинает строить карьеру, создавать семью, может происходить переоценка дру-
жеских связей. Акценты смещаются в сторону семейного благополучия, а также 
углубления профессиональных навыков, получения дополнительных компетен-
ций [Матяш, Павлова, 2020]. В данном случае интересны результаты, полученные 
в ходе эксперимента, так как они демонстрируют малую восприимчивость этого 
возраста по отношению к разного рода контенту.

Молодежь в возрасте 31—35 лет находится в состоянии кризиса, связанного 
с переоценкой жизненного выбора в профессиональной и личной сфере. Поэто-
му оценка восприимчивости к мемам в данной возрастной группе также актуаль-
на и показательна в соответствии с возрастными изменениями.

Экспериментальное исследование обозначенной выборки позволило выявить 
особенности считывания мемов на ковидную тематику разными возрастными 
группами в пределах молодежной аудитории, а также провести анализ с учетом 
фактора пола в восприятии мемов.

Данные
Материалом исследования послужили тематически ограниченные мемы, отно-

сящиеся к жанру «демотиватор». Изначально мы понимаем, что положенная в ос-
нову демотиватора тема злободневна, а с помощью отмеченного жанра раскры-
вается ее суть и формируется отношение к поставленному вопросу. Как отмечает 
Н. В. Гладкая, «В современном интернет- пространстве реализуется тенденция к раз-
рушению авторитетов, а также высмеиванию сложных социальных и политических 
ситуаций. Формируется новый „демотиваторный тип мышления“» [Гладкая, 2020: 
17]. Отмеченный формат коммуникации представляется удобным, потому что по-
зволяет смотреть на серьезные вещи, события сквозь призму иронии, сарказма, 
выражаемые резким контрастом между изображением и надписью, нарушающими 
логику и вызывающими эмоциональную реакцию адресата. Мемы ковидной темы 
были отобраны в социальной сети «ВКонтакте» и некоторых Telegram- каналах по-
средством детерминированной выборки (отбирались политизированные интернет-
мемы, популярность которых была определена количеством лайков и репостов). 
Общий объем языкового материала, предложенного респондентам, составил де-
сять меметических единиц, в том числе по теме COVID-19. Результаты представ-
ленного в статье исследования проиллюстрированы с помощью двух демотивато-
ров, ярко отражающих специфику мемов периода пандемии (оба демотиватора 
были отражены в социальной сети VK. Первый мем имел 150 лайков и 20 репо-
стов, второй понравился 113 пользователям и транслировался 25 раз).

Выводы исследования дополняют полученные в мировой науке результаты из-
учения мемов о коронавирусной инфекции, расширяя ее благодаря применяе-
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мым методам, что является уникальным в данном направлении. Рассмотрим не-
которые примеры (см. рис. 1).

Рис. 1. Мемы, содержащие контекст пандемии  5

Первый мем создан по принципу контраста путем представления нетипичного 
образа женщины, имеющей бороду. Мем направлен на формирование негатив-
ного отношения к вакцинации против коронавирусной инфекции посредством 
комического эффекта, возможного благодаря совокупному прочтению вербаль-
ного и визуального рядов демотиватора. Эффект комизма возникает в момент 
осмысления контрастного визуального образа (женщина с бородой) и вербаль-
ной информации: «Сделал прививку от коронавируса, никаких побочных эффек-
тов». Именно комическое осмысление позволяет осуществить переоценку си-
туации, изменить ее ценностную ориентацию, на что и направлен демотиватор. 
Таким образом, адресату непрямо демонстрируются потенциальные последствия  
от прививки.

Второй мем основан на принципе переноса (по классификации Ю. Р. Тагиль-
цевой) [Тагильцева, 2021: 126]. Действия, направленные на поддержку соци-
альных мер защиты — ношение масок, —  наделяются негативной коннотацией, 
отмеченной в вербальной части демотиватора: «Еще никогда выражение „мол-
чи в тряпочку“ не было таким буквальным». Данный демотиватор не только фор-
мирует негативное отношение к средствам индивидуальной и общественной за-
щиты, но и оказывает влияние на отношение к официальным мерам регуляции 
сложной ситуации, связанной с пандемией, так как значение выражения «молчи 
в тряпочку» имеет отрицательные коннотации  6.

5 Источник изображения: социальная сеть «ВКонтакте».
6 «Молчать в тряпочку. Помолчать в тряпочку. Прост. Не высказывать в слух свое мнение, свои взгляды, мысли; 
не высказываться» [Фразеологический словарь русского языка, 1978].
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Процедура
Исследование реализовывалось в два этапа. Первый предполагал выявле-

ние ключевых вербально- иконических компонентов интернет- мемов, привлека-
ющих особое внимание респондентов, и проводился на стационарном айтрекере 
Tobii Pro Scerum (150 Hz). Каждый стимул демонстрировался в течение 20 секунд 
с промежутком в одну секунду или более (в случае демонстрации мотивирующих 
текстов для снятия визуального напряжения испытуемых). «Вхождение» взгля-
да на стимул было организовано принудительно с центральной точки фиксации  
взгляда.

В результате проведения окулографии были получены тепловые карты, позво-
ляющие оценить, какие визуальные и (или) вербальные элементы интернет- мемов 
ковидной темы удерживают внимание молодежной аудитории. При чтении тепло-
вой карты опора идет на цветовые ориентиры, где: красный цвет — максимальное 
количество времени фиксации взгляда на элементе изображения; оранжевый, 
желтый — среднее, но также значимое количество времени фиксации на фрагмен-
те мема; зеленый, бледно- зеленый — минимальное количество времени фикса-
ции взгляда, то есть респондент практически не обращал внимание на фрагмент 
мема, прочитывал его «вскользь». Отсутствие цвета на тепловой карте обознача-
ет, что целенаправленное восприятие данного фрагмента изображения респон-
дентом не осуществлялось, взгляд на него не перемещался.

На втором этапе испытуемым предлагалось расшифровать увиденное. Вы-
явление понимания было реализовано посредством анонимного анкетирова-
ния. К продемонстрированным на айтрекере изображениям были предложены 
вопросы:

1. Как вы понимаете смысл представленного изображения?
2. Согласны ли Вы со смыслом?
3. На что Вы обратили внимание в первую очередь?
4. Какие эмоции вызвало изображение?
Перечень вопросов был направлен на уточнение смыслов, элементов — «яко-

рей», которые были определены в результате окулографии. Изучение возрастных 
особенностей восприятия позволило качественно проработать распространяе-
мый материал, определить ключевые смысловые доминанты, служащие своеоб-
разными «якорями» в молодежной аудитории. Выявление сходств и различий в по-
нимании интернет- мемов дало возможность оценить воздействующий потенциал 
«мягкой силы» в разнопоколенных группах молодежи с учетом фактора пола. При-
менение анонимного анкетирования показало максимально объективную карти-
ну, так как от респондентов были получены откровенные ответы.

Результаты
В результате проведения исследования были получены следующие тепловые 

карты. Представим их в соответствии с половыми и возрастными различиями 
(см. рис. 2).

Чтобы решить исследовательские задачи — выявление ключевых вербаль-
но- иконических компонентов интернет- мемов, привлекающих особое внима-
ние респондентов, и интерпретация смысловой составляющей интернет- мемов 
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в рамках проведения анкетирования принявших участие в исследовании на айтре-
кере, — мы получили следующие результаты (см. табл. 1).

Рис. 2. Тепловые карты групп респондентов с учетом факторов пола и возраста  7

7 Источник изображения: авторы.
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Таблица 1. Анализ тепловых карт первого мема 
с опорой на возрастную и гендерную специфику восприятия

Возрастная группа 14—17 лет
Мужская выборка Женская выборка
Концентрация взгляда на лице женщины, 
а также на зоне декольте. В этих зонах 
на тепловых картах присутствует красный 
цвет, что говорит о максимальной фиксации 
взгляда на этих фрагментах мема. Также 
отметим фиксацию взгляда на вербальной 
составляющей, но не на отдельных лексемах, 
а на тексте целиком.

Пристальный обзор лица женщины, 
но в значительно меньшей степени 
рассмотрены другие элементы демотиватора. 
В вербальной части мы можем наблюдать 
незначительное скольжение по лексемам 
«прививка», «коронавирус».

Возраст 18—23 года
Мужская выборка Женская выборка
Объединим описание возрастной группы, так как различия в восприятии мема отсутствуют. 
Основная фиксация взгляда на лице женщины, но в меньшей степени, чем это было 
в предыдущей возрастной группе. Взгляд переходит на зону декольте. В меньшей степени 
представлена фиксация на вербальном компоненте, и здесь мы наблюдаем фрагментарное 
считывание текста: затронуты формы «сделал», «коронавируса».

Возраст 24—30 лет
Мужская выборка Женская выборка
Распределение взгляда по всему демотиватору. 
По-прежнему наибольшая концентрация 
взгляда отмечается в области лица женщины, 
далее мы фиксируем скольжение взгляда 
по зоне декольте, и наблюдается фиксация 
на тексте. В данном случае, как и у юношей 
в возрастной группе 14—17 лет, мы видим 
полное прочтение текста.

Внимание только на лице, при этом в основном 
на центральной части: судя по всему, 
привлекает макияж глаз. Незначительная 
фиксация на зоне декольте и практически 
отсутствие взгляда на тексте. Бледно- зеленым 
выделены слова «сделал», «прививку», 
«коронавируса».

Возраст 31—35 лет
Мужская выборка Женская выборка
Внимание на лице женщины с переходом 
на декольте. Вербальная информация 
просмотрена вся, но без длительной фиксации.

Продолжительный взгляд респондентов 
фиксируется только на лице женщины, 
в центральной части, в меньшей степени 
просмотрена зона декольте и бегло просмотрен 
текст.

В результате анализа тепловых карт реакций на первый мем можно выделить 
два ключевых образа: лицо женщины с бородой — противоречивый образ, а так-
же вербальные компоненты «прививка» и «коронавирус». В категорию ключевых 
образов мы не включаем декольте женщины, так как эта часть не отвечает целям 
исследования, и внимание к ней может быть обусловлено фактором пола и по-
бочным приемом привлечения внимания — сексуализацией объекта.

На следующем этапе респондентами была предложена интерпретация смыс-
ловой составляющей увиденного изображения, а также получена обратная связь 
относительно эмоционального восприятия мема.

В пределах возрастной группы 14—17 лет следует отметить повышенную бук-
вальность в определении смысла демотиватора. Молодые люди напрямую указы-
вают, что после вакцинации от COVID-19 у женщины выросла борода. Возрастная 
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группа выразила несогласие с идеей мема, но встретились ответы, поддержав-
шие контекст изображения. В совокупности из 12 респондентов согласились с пе-
реносным смыслом (малая изученность последствий вакцинации) пять человек. 
Также следует отметить, что даже те, кто не согласился со смыслом, подчеркнул 
положительную сторону мема: изображение вызвало смех, улыбку, положитель-
ные эмоции.

Представители молодежи 18—23 лет наряду с определением прямого смыс-
ла назвали и комическую интерпретацию мема. Однако если в предыдущей воз-
растной группе говорилось о несогласии с истинным смыслом мема, то в данной 
возрастной группе, отмечая комический подход к трансляции темы, молодежь 
поддержала смысл в половине случаев (6 из 12), поддержала смысл, давая утвер-
дительные ответы на вопрос: «Согласны ли Вы со смыслом?».

В ответах респондентов 24—30 лет можно наблюдать более критическую ин-
терпретацию, определяющую мем и как иронию, и как возможное предостере-
жение. Выявленные смыслы чаще демонстрируют несогласие с передаваемым 
смыслом, на что указывают отрицательные ответы респондентов (10 из 12). Сре-
ди эмоций, вызванных данным мемом, отмечаются в основном «нейтральные» 
или «отвращение».

Молодежь возрастной группы 31—35 лет, отвечая на вопрос о смысле мема, 
в основном дает прямое толкование, часто с выражением собственного отноше-
ния к теме. Встретились ответы, оценивающие демотиватор как «бред», «неудач-
ный демотиватор». При этом согласие с содержанием мема выразили лишь три 
респондента из 12. В ответах, содержащих эмоциональные реакции, встречают-
ся выражения, описывающие недовольство и усталость от «популярности» этой 
темы: избитая тема, отвращение от изображения и прививок, никаких эмоций.

Результаты качественного анализа подтверждаются количественными оцен-
ками, когда во всех восьми контрастных группах согласие со смыслом первого 
мема по медиане колеблется в пределах от −0,75 до −1 (здесь и далее по шкале 
от −1, то есть полного несогласия, до 1, то есть полного согласия). В то же время 
эмоциональные реакции в группах преимущественно нейтральные или амбива-
лентные, где медианы оценок составляют 0 (здесь и далее по шкале от −1, то есть 
сильных отрицательных эмоций, до 1, то есть сильных положительных эмоций), 
кроме женской выборки возраста 18—23 года (медиана −0,75) и мужской выбор-
ки возраста 31—35 лет (медиана −1,00). Последнее подтверждается наличием 
статистической тенденции различий между мужской и женской выборками воз-
раста 31—35 лет (U = 7,0 при р = 0,074), где мужчины при восприятии мема испы-
тывают более негативные эмоции (медиана –1,00), чем их сверстницы- женщины 
(медиана 0,00). Кроме того, в данной возрастной группе присутствуют статисти-
чески значимые различия в количестве фиксаций (U = 4,0 при р = 0,014) и общем 
времени фиксации (U = 4,0 при р = 0,014) на зоне интереса «никаких эффектов», 
где мужчины на данный текст смотрят чаще и дольше иных групп (подтверждает-
ся данными по критерию Краскела- Уоллиса, где χ2 = 5,98 при р = 0,014 и χ2 = 6,00 
при р = 0,014 соответственно), а женщины не просматривают его вовсе.

При анализе результатов исследования второго мема следует отметить, что 
для каждой возрастной группы характерна фиксация взгляда на женщине в ма-
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ске, что, вероятно, обусловлено ее позицией на изображении — четко просматри-
вается образ. Далее взгляд представителей всех возрастов переходит на маски 
рядом стоящих мужчин. Визуальный ряд просматривается всеми респондентами 
с разной степенью фокусировки (см. табл. 2).

Таблица 2. Анализ тепловых карт второго мема 
с опорой на возрастную и гендерную специфику восприятия

Возрастная группа 14—17 лет

Мужская выборка Женская выборка

Внимание респондентов было сосредоточено 
в основном на визуальной части мема. 
Просматривается фрагментарное изучение 
текста. Молодые люди просмотрели отдельные 
слова, по тепловой карте видно отсутствие 
стандартного чтения.

Девушки сфокусировались на центральном 
образе визуального ряда, с переключением 
взгляда на маски мужчин. Текст прочитан 
полностью, с фокусировкой внимания на фразе 
«молчи в тряпочку».

Возраст 18—23 года

Мужская выборка Женская выборка

Объединим описание возрастной группы, так как различия в восприятии мема отсутствуют. 
Одинаково распределен взгляд на визуальную часть — фокусировка на женщине в маске 
и беглый просмотр масок, рядом стоящих мужчин. Текст респондентами просмотрен бегло, 
но, в отличие от предыдущей возрастной группы, присутствует полное прочтение.

Возраст 24—30 лет

Мужская выборка Женская выборка

Концентрация внимания на центральном 
женском образе с переходом на маски соседних 
персонажей. Чтение текста классическое, 
не фрагментарное. Судя по интенсивности 
цвета — вдумчивое.

Обращается внимание не только 
на центральный образ, но и на мужчину, 
стоящего слева от женщины в маске. В области 
прочтения надписи к демотиватору отмечается 
пристальное внимание только на фразе «молчи 
в тряпочку».

Возраст 31—35 лет

Мужская выборка Женская выборка

Интересное сходство со способом прочтения 
мема в мужской аудитории 14—17 лет: 
основная сосредоточенность наблюдается 
в области визуальной части. Текст просмотрен 
фрагментарно.

В целом наблюдается такой же способ 
фиксации взгляда, как и в мужской группе 
респондентов этого возраста.

Анализ тепловых карт позволил выделить несколько ключевых вербально- 
визуальных образов, приковывающих внимание респондентов: образ девушки 
в маске, остальные маски, располагающиеся на картинке, а также текст —  в ос-
новном идет полное его прочтение, что обусловлено недостаточностью инфор-
мации в визуальной части, однако в некоторых возрастных группах фиксируется 
внимание только на фразе «молчи в тряпочку», напрямую связывающей значе-
ние фразеологизма и семантику медицинской маски.

Что касается анализа восприятия мема, то в возрастной группе респондентов 
14—17 лет наблюдается расхождение в его интерпретации. С одной стороны, это 
молодежь, не знающая смысла фразеологизма «молчи в тряпочку» и буквально 
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воспринимающая значение мема, с другой стороны — молодежь, понимающая 
смысл фразы или интуитивно выстраивающая логическую связь между визуаль-
ным и вербальным компонентами. Отмечается также и третий способ интерпрета-
ции: его респонденты просто отождествляют как целевую установку мема. В дан-
ной возрастной группе больше ответов, выражающих согласие со смыслом мема. 
Лишь три респондента не согласились с представленным на картинке утвержде-
нием. Однако при анализе эмоциональной реакции мы обнаруживаем либо отсут-
ствие эмоций, то есть «никакие; нейтральные», либо ответы, в которых значится, 
что у респондента увиденное вызвало «смех, улыбку». Отсутствие эмоций по от-
ношению к мему, вероятно, связано с возрастом: молодежь 14—17 лет, как вид-
но по ответам, в целом понимает, о чем идет речь, но эмоциональный фон сни-
жен, в отличие от предыдущего мема, эмоции от которого достигаются за счет 
контрастного образа.

Возрастная группа 18—23 года также демонстрирует расхождение в интерпре-
тации, при этом часть респондентов считывают метафору «ограничения свобо-
ды слова» (4 из 12). Другая часть отмечает, что это констатация факта масочного 
режима в стране или принуждение к его соблюдению (8 из 12). Несмотря на со-
гласие со смыслом мема большинства респондентов, оно происходит с разными 
смысловыми конструкциями. Одна часть респондентов соглашается с буквальным 
смыслом фразы (63 % от считавших буквальный смысл), другая —  с переносным 
(25 % от считавших переносный смысл). В блоке эмоциональных реакций присут-
ствуют ответы, передающие или нейтральные эмоции, или смех.

В возрастной группе 24—30 лет не встречаются ответы, демонстрирующие не-
понимание контекста. В данном случае присутствуют две группы ответов: 1) кон-
статация факта юмора над темой ковида; 2) интерпретация истинного смысла де-
мотиватора с выражением собственного отношения к вопросу, чаще всего именно 
политического и негативного. В ответе на вопрос о согласии с предложенным 
смыслом 10 из 12 респондентов ответили «да». Остальные дали осмысленные, 
взвешенные ответы, подтверждающие самостоятельность в вопросе ношения ма-
ски или поддержку антиковидных мер. В эмоциональном восприятии отмечается 
или нейтральность, или злость за очередное напоминание о масочном режиме.

Возрастная группа 31—35 лет как дает интерпретации в буквальном смыс-
ле, так и передает то значение, в котором представлен мем. Встретились ответы, 
демонстрирующие непонимание смысла. Все респонденты, определившие мета-
форический смысл мема, подтвердили согласие с ним. Встречается и несогласие, 
но оно, как правило, демонстрирует или непонимание смысла, или понимание 
лишь юмористического подтекста демотиватора. В эмоциональном плане при-
сутствуют ответы «грусть, негатив, печальное согласие, отрицательные», но в це-
лом эмоции можно охарактеризовать как нейтральные.

Результаты качественного анализа подтверждаются количественными оценка-
ми, когда во всех восьми контрастных группах согласие со смыслом второго мема 
по медиане колеблется в пределах от 0,25 до 1. При этом эмоциональные реак-
ции в группах в основном нейтральные или амбивалентные, где медианы оценок 
составляют 0, кроме женской выборки 24—30 лет (медиана 0,50). Тем не менее 
статистически значимых различий в оценках согласия и эмоциональных реакций 
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в контрастных группах не выявлено (это может быть следствием малой чувстви-
тельности непараметрических критериев). Однако присутствует статистически зна-
чимое различие в общем времени фиксации (χ2 = 5,96 при р = 0,015) на зоне ин-
тереса «маска мужчины слева»: мужчины возрастной группы 31—35 лет смотрят 
на нее дольше других (медиана 1 секунда), а мужчины и женщины возрастной груп-
пы 18—23 года практически не останавливают на ней взгляд (медиана 0 секунд).

Дискуссия
Мемы, посвященные теме COVID-19, распространены в цифровом простран-

стве. Их использование может приводить к распространению определенных мне-
ний и эмоциональных реакций, зачастую ориентированных на сопротивление вво-
димым мерам по профилактике распространения COVID-19. Такой подход можно 
считать эффективным, на что нам указывают не только существующие в научном 
дискурсе исследования. Пандемия обострила противоречия между обществом 
и государством, спровоцировав панические настроения [Катермина, Липириди, 
2022: 99] и когнитивное сопротивление ограничительным мерам [Бабич, Батыков, 
2022: 35], ощущение пониженной работоспособности и депрессию [Щербатых, 
2022: 324] и т. д. Сильная эмоциональная реакция проявилась и на индивидуаль-
ном, и на коллективном уровне [Kruzhkova et al., 2021: 468]. Анализ демотивато-
ров, поднимающих эту тему, в очередной раз обозначил актуальность изучения 
способов воздействия на общественное мнение. Проведенное исследование по-
зволило расширить данную научную тему и сделать ряд выводов.

Следует обозначить имеющиеся в зарубежном научном дискурсе результаты 
экспериментальных исследований, связанных с изучением восприятия мемов 
посредством окулографии. Ю. Акрам и соавторы с помощью айтрекера получили 
интересные данные, посвященные роли депрессивных мемов в восприятии лиц, 
страдающих депрессией. Выяснилось, что такие мемы чаще привлекают внима-
ние таких людей, чем нейтральные, что позволило коллективу авторов сделать вы-
вод о взаимосвязи между депрессией и реакцией на социально- эмоциональные 
значимые стимулы [Akram et al., 2020].

Применяемые в мемах образы и их корреляция с текстовыми фрагментами 
способны оказывать влияние на решение относительно вакцинации. С. Н. Генио-
ле и коллеги получили результаты, свидетельствующие о том, что мемы о вакци-
нации способны оказывать влияние на положительное решение населения вак-
цинироваться [Geniole et al., 2022].

Нами рассмотрены мемы, имеющие негативный посыл, антиковидные меры 
в них освещаются в негативном ключе. При этом в научном дискурсе представ-
лены исследования, подчеркивающие позитивные стороны распространения ин-
тернет- мемов на тему пандемии, в частности, В. С. Котова пришла к выводу, что 
мемы на тему COVID-1 способствуют сохранению спокойствия и осознанности, 
поскольку пандемия — это проблема всего мира, а не отдельной личности, по-
слание о чем и передают мемы. Положительное влияние также оказывает юмо-
ристический формат представления темы, что позволяет несколько снизить ее 
эмоциональную значимость в глазах адресата [Котова, 2021: 109]. Аналогичный 
подход встречается в зарубежных источниках. Например, исследования А. Т. Хюс-



268Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 6 (184)    ноябрь — декабрь 2024 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 6    November — December 2024

М. Р. Бабикова, О. В. Кружкова, Е. М. Божко DOI: 10.14515/monitoring.2024.6.2417
M. R. Babikova, O. V. Kruzhkova, E. M. Bozhko  

сеин и Л. Н. Алджамили посвящены анализу конкретных семиотических паттер-
нов в карикатурах и мемах, связанных с COVID-19, в иорданских социальных се-
тях, в результате чего сделаны выводы о том, что юмор используется как средство, 
улучшающие «мрачные» настроения из-за пандемии [Hussein, Aljamili, 2020]. Вне 
всякого сомнения, комический посыл смягчает подачу информации, но между тем 
сарказм нередко используется с целью дискредитации.

Анализ результатов, полученных в ходе работы с респондентами, позволяет 
сделать некоторые предположения о специфике восприятия мемов представи-
телями разных возрастов.

Молодежь 14—17 лет в большей степени склонна к буквальной интерпрета-
ции смыслов. Для этого возраста существует два варианта: плохой и хороший. 
Подробный анализ смыслов, представленных в мемах позволяет юношам и де-
вушкам сделать выбор «за» или «против». В плане эмоционального восприятия 
у группы отмечаются или нейтральные эмоции, или ощущение положительных 
эмоций от комического способа подачи информации. Такое восприятие возмож-
но в силу низкого уровня готовности к серьезному пониманию глубинных смыслов 
политических вопросов. Такой вывод дает основание полагать, что респонденты 
находятся в группе риска по воздействию на них посредством интернет- мемов: 
низкий уровень критичности и буквализм делают молодых людей уязвимыми для 
воздействия «мягкой силы» и способствуют формированию искаженного понима-
ния общественно- социальных процессов.

В возрастной группе 18—23 года наблюдается повышение уровня критиче-
ского восприятия информации, но большинство респондентов выражают согла-
сие и поддержку смысловой составляющей мемов, причем чаще это относится 
к юношам, нежели девушкам. Составление мнения в данной возрастной груп-
пе во многом зависит от сформированной личной позиции молодого человека, 
от его социального статуса, взаимоотношений с обществом, куда входят и роди-
тели, и сверстники, и коллеги. Однако группу также стоит считать наиболее уяз-
вимой перед деструктивным контентом в силу повышенной эмоциональности 
и фрагментарности восприятия мема.

В группе 24—30 лет отмечается наличие критического подхода к переосмыс-
лению распространяемых в интернете изображений, но наряду с выражением 
согласия по отношению к содержанию мемов появляется собственное аргумен-
тированное мнение о контенте. Мнение респондентов в этой возрастной катего-
рии во многом не совпадает с посылом мемов. Однако часть ответов респонден-
тов данной группы также демонстрируют согласие с передаваемым смыслом, что 
в целом свидетельствует о распространенности определенного мнения в социуме.

Молодежь 31—35 лет, так же как и представители предыдущей возрастной 
группы, проявляет осознанный подход к определению смыслов, но при этом сле-
дует отметить резко негативное отношение к феномену, событию или политическо-
му факту, заявленному в меме. Большинство респондентов при ответе на вопро-
сы анкеты, соглашались с оппозиционным посылом мема. В качестве основных 
эмоциональных реакций отмечаются злость, смех, ненависть.

Перечисленные основные моменты, связанные с восприятием интернет- мемов, 
позволяют говорить о соответствии последних стратегическим задачам техно-
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логии «мягкая сила». В данном случае особую роль играет именно структурные 
и функциональные характеристики мемов: яркие, неординарные образы, зача-
стую имеющие прецедентный характер; емкость смыслового компонента, дости-
гаемая за счет вербально- визуальной корреляции, юмористический подход в по-
даче материала.

Вышеизложенное позволяет выделить механизм реализации «мягкой силы» 
через интернет-мемы. На фоне значимости темы, заявленной в демотиваторе, 
происходит первичный эмоциональный отклик, который провоцирует центрацию 
внимания адресата. На следующем этапе происходит расшифровка смысла демо-
тиватора, далее его интерпретация. Осознание смысла способствует формирова-
нию вторичной эмоциональной реакции на его содержание, которая уже может 
отличаться от той, что возникла в самом начале знакомства с мемом. На осно-
ве этого происходит согласие или несогласие со смыслом. И далее возможно не-
сколько вариантов: если изначально человек согласен со смыслом, происходит 
групповая поляризация, то есть усиление первоначальной позиции. Если не согла-
сен —  адресат может начать сомневаться. Мем в данном случае запускает мыс-
лительные процессы, что подтверждается в работах С. Шомовой. Исследователь 
отмечает особую специфику мема, воздействующего на подсознание адресата. 
Содержание мема может одновременно и раздражать, и смешить, и сердить ад-
ресата, при этом человек не до конца понимает, что именно его так привлекает, 
воспроизводя в памяти мем снова и снова, пока не осознает заложенную в нем 
идею [Шомова, 2015: 30—31].

Заключение
Анализ тепловых карт позволил сделать некоторые предположения о привлека-

тельности таких вербально- визуальных единиц в рамках рассматриваемой тема-
тики, как образы, построенные на контрасте, состоящие из элементов, противо-
речащих друг другу. На вербальном уровне встречаются сравнительные обороты, 
метафоры. Если визуальный ряд отсылает к комически представленным предпо-
лагаемым последствиям вакцинации, можно встретить такие комментарии, как 
«побочка», «вакциношвайн», «цифровой пропуск» и пр.

Анализ возрастной специфики с учетом фактора пола при восприятии интер-
нет- мемов демонстрирует различия в гендерном аспекте: женская часть респон-
дентов менее агрессивна в выражении эмоций и отношении к содержанию ме-
мов, в мужской выборке больше ответов, сопряженных с негативным отношением, 
эмоциональной реакцией на происходящее. Говоря о возрастных особенностях 
восприятия текстов, следует отметить, что 14—17 лет — наиболее уязвимый воз-
раст при моделировании социальной и политической реальности, так как моло-
дежь отличается буквализмом в восприятии текстов, не всегда критически осмыс-
ливает предлагаемую информацию, при этом имеет сниженную эмоциональную 
реакцию. В возрастных группах 18—24 и 24—30 лет наблюдается критический 
подход к определению смыслов, но при этом присутствует частотность согласий 
с деструктивным посылом мемов и повышенная эмоциональность в их восприя-
тии, что также делает уязвимой данную группу молодежи. В возрасте 31—35 лет, 
так же как и в предыдущей возрастной группе, проявляется осознанный подход 
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к определению смыслов, но при этом и резко негативное отношение к феномену, 
событию или политическому факту, заявленному в меме. Большинство респонден-
тов при ответе на вопросы анкеты соглашались с контекстом рассмотренных ме-
мов. В качестве основных эмоциональных реакций на предъявляемый материал 
у респондентов отмечаются злость, смех, ирония, ненависть. Учитывая общее со-
стояние «накала» эмоций, связанного с пандемией, группа респондентов потенци-
ально может оказаться в зоне воздействия мема как инструмента «мягкой силы».

Ограничения исследования
Ограничением исследования является размер выборки респондентов. Одна-

ко данное ограничение частично было компенсировано применением высоко-
надежного метода окулографии. Кроме того, исследование проводилось в одном 
регионе — Свердловской области, что может влиять на полученные данные из-за 
лингвокультурной специфики других регионов РФ. Как ограничение следует обо-
значить и уровень интеллектуальных данных респондентов. В основном в выбор-
ке молодые люди из семей педагогов, студенческая молодежь, получающая выс-
шее образование, работающие в университете молодые преподаватели, так или 
иначе реализующие траекторию личностного развития. В контексте данного ис-
следования целесообразно в дальнейшем посмотреть результаты восприятия ме-
мов представителями различных молодежных субкультур, объединений, а также 
маргинальных слоев населения.
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