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ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ СОЦИУМА 

 
Рассматривается феномен интернет-мемов как инструмент информационного противостояния, 

определяется роль и место интернет-мемов в системе интернет-коммуникации, описываются различ-

ные виды интернет-мемов и их функционал. На основе анализа параметров процесса и результатов кон-

струирования интернет-мемов в белорусских ТГ-каналах, ориентированных на репрезентацию значи-

мых для современного белорусского общества процессов и событий, определяется деструктивный по-

тенциал интернет-мемов в контексте гипотетической социально-политической дестабилизации социума. 

Ключевые слова: интернет-мемы, интернет-коммуникация, социально-политическая дестабили-

зация, цифровизация, медиасфера. 

 

Internet Memes as a Tool of Socio-Political Destabilisation of Society 

 
The paper considers the phenomenon of Internet memes as a tool of information confrontation, defines 

the role and place of Internet memes in the system of Internet communication, describes various types of Internet 

memes and their functionality. On the basis of the analysis of the parameters of the process and results of con-

structing Internet memes in the Belarusian TG channels, oriented to represent significant processes and events 

for the modern Belarusian society, the destructive potential of the Internet memes in the context of the hypothet-

ical sociopolitical destabilization of the society has been determined. 

Key words: Internet memes, Internet communication, socio-political destabilization, digitalization, media 

sphere. 

 

Введение 
В условиях глобализации, сопровож-

дающейся интенсификацией экономическо-

го и технологического развития человече-

ства, обеспечение информационной без-

опасности Республики Беларусь становится 

одной из приоритетных задач как структур 

государственной власти, так и органов пра-

вопорядка. Актуальность решения данной 

задачи определяется, с одной стороны, ди-

намизмом процессов цифровизации всех 

сфер общества, глобализацией и цифрови-

зацией медийного пространства, превраще-

нием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в драйвер социально-

экономического развития страны. В этих 

условиях влияние средств массовой инфор-

мации и глобальных коммуникационных 

механизмов на экономическую, политиче-

скую и социальную сферы общества ради-

кально возрастает. Инфокоммуникационная 

сфера превратилась в системообразующий 

фактор современной жизни, который в ин-

тересах общества должен быть под легаль-

ным и надежным контролем. С другой сто-

роны, технологический прогресс становится 

источником принципиально новых угроз, 

наносящих существенный ущерб националь-

ным и корпоративным интересам, т. к. пре-

доставляет недоступные ранее технические 

и коммуникационные возможности для ма-

нипуляций и негативного влияния на лич-

ность, общество и государство, проявления 

радикализма и экстремизма. 

Для современного этапа цивилизаци-

онного развития человечества характерно 

превращение информационного противо-

стояния и информационных войн в универ-

сальную форму глобальной конкуренции. 

Сегодня многие государства мира в борьбе 

за глобальное доминирование для решения 

возникающих перед ними проблем эконо-

мического и политического характера, как 

свидетельствует современная практика 

международных отношений, вместо дости-

жения компромисса на основе норм между-

народного права, морали и здравого смысла 

предпочитают силовое продавливание соб-
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ственных интересов, прибегая для этого к 

неконвенциональным способам и средствам 

регулирования межгосударственных отно-

шений. В глобальном мире повсеместно 

распространяется практика целенаправлен-

ного информационного давления, которая 

характеризует «вмешательство во внутрен-

ние дела суверенного государства, сниже-

ние общественной стабильности, разжига-

ние межэтнической и межнациональной 

розни посредством ИКТ» [1, с. 91]. Подоб-

ная практика эксплицирует в сфере массо-

вых коммуникаций логику конфликтов ин-

тересов между различными акторами (госу-

дарствами, ТНК, политическими и общест-

венными организациями, конфессиональны-

ми институциями и т. д.). Соответственно, 

это подрывает механизмы межгосударст-

венного сотрудничества в различных обла-

стях, обусловливает деструкцию норматив-

ной и институциональной инфраструктуры 

государственного суверенитета, генерирует 

кризисные процессы в экономике, политике 

и социальной сфере в глобальном масштабе. 

В условиях повышенной конфликто-

генности современных международных от-

ношений обеспечение информационной 

безопасности Республики Беларусь являет-

ся приоритетом деятельности государст-

венных органов. Именно государство по-

средством как нормативно-правового регу-

лирования, так и с помощью специализиро-

ванных технических средств обеспечивает 

выявление, классификацию и оценку потен-

циальных либо реально существующих уг-

роз национальной безопасности в информа-

ционной сфере, а также реализует своевре-

менное принятие управленческих и техни-

ческих мер по их противодействию. Однако 

интенсивные темпы развития ИКТ и мас-

штабы цифровизации обусловливают такую 

ситуацию, при которой некоторые побоч-

ные результаты данного процесса, пред-

ставленные в формате социокультурных 

феноменов, оказываются вне поля админи-

стрирования и нормативно-правового регу-

лирования, хотя вполне могут рассматри-

ваться в качестве потенциального источни-

ка социально-политической дестабилизации 

общества. 

Одним из таких социокультурных фе-

номенов являются интернет-мемы, которые 

представляют собой новую, полимодаль-

ную и полисемантичную форму коммуни-

кации в Интернете, имплицитно трансфор-

мирующую политический процесс и поли-

тические отношения в информационном об-

ществе. «Интернет-мем, наполненный по-

литической семантикой, представляет со-

бой типичную технологию массовизации 

политики, обусловливаемую естественным 

процессом транзита элементов шоу в поли-

тический процесс» [2, с. 70]. 

Целью данного исследования являет-

ся определение деструктивного потенциала 

интернет-мемов в контексте интернет-ком-

муникации, конструируемой на их основе в 

ТГ-каналах вокруг значимых для современ-

ного белорусского общества процессов и 

событий. Однако интернет-мемы в данном 

случае рассматриваются только в качестве 

инструментов информационного противо-

борства, но не как детерминант социально-

политической дестабилизации социума. 

 

Основная часть 
Интенсивное развитие ИКТ и цифро-

визация различных сфер общественной 

жизни современного белорусского общест-

ва требует адекватного администрирования 

и нормативно-правового регулирования 

этого процесса, в т. ч. в контексте обеспе-

чения национальной безопасности и обще-

ственно-политической стабильности в усло-

виях ускоренного развития ИКТ. Возраста-

ющая роль информационного противобор-

ства в современном мире, рассматриваемо-

го в качестве средства установления и под-

держания несправедливых межгосударст-

венных отношений, организации и поддер-

жания неэквивалентного обмена между 

странами на этапе цифровизации мировой 

экономики посредством специально разра-

ботанных инфокоммуникационных и социо-

инженерных технологий, актуализирует не-

обходимость своевременного нормативно-

правового регулирования общественных от-

ношений в сфере инфокоммуникаций, а 

также мониторинга всего комплекса вызо-

вов и угроз развитию Республики Беларусь. 

На настоящий момент в Республике 

Беларусь в целях обеспечения информаци-

онной безопасности страны приняты более 

десяти нормативно-правовых актов (Закон 

Республики Беларусь «О средствах массо-

вой информации», Закон Республики Бела-

русь «Об информации, информатизации и 

защите информации», Военная доктрина 
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Республики Беларусь и др.). Однако в силу 

ряда причин в качестве основных норма-

тивно-правовых актов, непосредственно оп-

ределяющих принципы и параметры обес-

печения информационной безопасности 

страны, выступают Концепция националь-

ной безопасности Республики Беларусь [3] 

и Концепция информационной безопасно-

сти Республики Беларусь [4]. 

Во-первых, в данных документах 

присутствует нормативная трактовка ин-

формационной безопасности, которая опре-

деляется как состояние защищенности сба-

лансированных интересов личности, обще-

ства и государства от внешних и внутрен-

них угроз в информационной сфере. Соот-

ветственно, государство осуществляет реа-

гирование на риски и вызовы в информаци-

онной сфере, направленное на предупреж-

дение их трансформации в полноценные 

угрозы национальной безопасности, разви-

тия и масштабирования вредоносного воз-

действия на отдельные социальные группы 

и общество в целом. 

Во-вторых, в них содержатся принци-

пы и критерии оценки состояния информа-

ционной безопасности страны, классифика-

ция основных источников угроз в данной 

сфере. Так, в Концепции национальной без-

опасности Республики Беларусь в качестве 

основных угроз для информационной без-

опасности страны артикулируются отстава-

ние от ведущих стран мира по уровню ин-

форматизации, проблемы с нормативной 

регламентацией соответствующих общест-

венных отношений, недостаточное качество 

и популярность белорусского национально-

го контента, рост преступности с использо-

ванием ИКТ и др. Как представляется, в 

данном документе оценка состояния инфор-

мационной безопасности страны осуществ-

ляется сквозь призму выделения отдельных 

аспектов цифровизации различных сфер об-

щественной жизни, которые слабо связаны 

между собой с точки зрения генерирования 

рисков и вызовов для национальной без-

опасности. Однако в Концепции информа-

ционной безопасности Республики Бела-

русь вводится и обосновывается понятие 

«деструктивное информационное воздейст-

вие», которое существенно расширяет ре-

естр угроз и вызовов в информационной 

сфере. В качестве таковых рассматривается 

осуществление целенаправленного инфор-

мационного влияния на политические и со-

циально-экономические процессы в стране, 

на деятельность государственных органов, а 

также на физических и юридических лиц, 

предполагающего создание предпосылок 

для ослабления обороноспособности госу-

дарства, разрушения традиционных духов-

ных и нравственных ценностей, нарушения 

общественной безопасности, институцио-

нальной дестабилизации внутренней и 

внешней политики, создания социально-

политической напряженности в обществе, 

формирования угрозы возникновения тех-

ногенных и антропогенных чрезвычайных 

ситуаций, создания препятствий для нор-

мальной деятельности государственных ор-

ганов и т. д. 

В-третьих, в данных документах 

представлены подходы к нейтрализации 

внутренних и внешних угроз информаци-

онной безопасности страны. В Концепции 

национальной безопасности Республики Бе-

ларусь в качестве такового определяется 

информационное обеспечение государст-

венной политики, которое заключается в 

доведении до граждан страны и внешней 

аудитории объективной информации о гос-

ударственном курсе во всех сферах жизне-

деятельности общества, официальной пози-

ции по общественно значимым событиям 

внутри страны и за рубежом, о деятельно-

сти государственных органов. В свою оче-

редь, в Концепции информационной без-

опасности Республики Беларусь основные 

направления нейтрализации внутренних ис-

точников угроз и защиты от внешних угроз 

национальной безопасности в данной сфере 

рассматриваются в аспекте разработки и 

применения соответствующих правовых, 

организационных и технических мер, на-

правленных на противодействие деструк-

тивному информационному воздействию. 

Одним из медиаинструментов дест-

руктивного информационного воздействия 

на общество выступает интернет-мем, кото-

рый западные специалисты по информаци-

онному противоборству рассматривают как 

инструмент в «конкуренции за нарратив», 

использование которого направлено «на ус-

тановление контроля над диалогом – психо-

логическим пространством» [5, с. 22], а рос-

сийские политтехнологи – как «новейшую 

сетевую технологию, как меметическое 

оружие, с помощью которого на наших гла-
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зах реализуются стратегии перехвата власти 

и установления политического контроля 

над государствами и целыми регионами 

планеты» [6, с. 60]. При этом современная 

практика «международных отношений сви-

детельствует, что наработки аналитиков в 

области военной меметики активно приме-

няются отдельными государствами и него-

сударственными акторами для решения во-

енно-политических задач» [7, с. 146]. В тео-

ретическом аспекте междисциплинарное 

исследование интернет-мемов реализуется 

в рамках меметики, представляющей собой 

совокупность концептуализированных в 

междисциплинарном ключе идей, которые 

сложно верифицировать и формализовать в 

качестве аналитических инструментов. Од-

нако благодаря данному направлению в фо-

кус научного анализа попал процесс и ре-

зультаты дигитализации социокультурного 

пространства современного общества, про-

дуктом которого и являются интернет-

мемы, естественной средой обитания ме-

мов, если артикулировать соответствующие 

данному термину биологические коннота-

ции, выступает Интернет как универсаль-

ное общемировое коммуникационное про-

странство. 

Следует подчеркнуть, что в современ-

ных белорусских реалиях феномен интернет-

мема, представляющего собой «единицу пе-

редачи культурной информации в интернет-

среде» [8, с. 125], остается за рамками нор-

мативно-правового регулирования как в 

силу своей природы, так и из-за неочевид-

ного и амбивалентого влияния на политиче-

ские процессы в обществе. 

В содержательном аспекте интернет-

мем – «это самовоспроизводящаяся едини-

ца культурной информации, содержащая в 

себе историю об объекте, который она 

представляет, несущая определенный 

смысл и имеющая значение для субъекта, 

который использует ее в качестве эмоцио-

нально окрашенного сообщения» [9, с. 452]. 

Данное определение акцентирует внимание 

на нескольких важных для понимания при-

роды данного феномена аспектах. 

Во-первых, на массовой культуре как 

источнике порождения, трансформации и 

угасания интернет-мемов в формате видео- 

и аудиороликов, картинок, анонимных или 

персонифицированных суждений, фотожаб, 

гифок, демотиваторов и т. д. 

Во-вторых, на механизме культурной 

репликации как основе неконтролируемого 

и динамичного воспроизводства интернет-

мемов в обществе. 

В-третьих, на редукции социальной 

информации в интернет-мемах к визуализи-

рованным образам и смыслам, концентри-

рующим и примитивизирующим многооб-

разное культурное содержание. 

В-четвертых, к аффективной природе 

инструментализации интернет-мемов в со-

циальной практике, эксплицирующей меха-

низм их влияния на выбор и принятие ре-

шений индивидами. 

В-пятых, на функциональной роли 

интернет-мема в выстраивании коммуника-

ции посредством встраивания в контекст 

межличностного взаимодействия элементов 

масскультуры, динамично изменяющихся в 

разных социальных ситуациях. В опреде-

ленном смысле интернет-мем выступает в 

качестве утрированного выражения соци-

ального стереотипа, характеризующего как 

когнитивное и эмоциональное отношение 

индивида к каким-либо социальным объек-

там и процессам, так и его реакцию на со-

циальную динамику. 

Классификация интернет-мемов опре-

деляется как методологическими установ-

ками исследователя, так и местом соответ-

ствующего критерия в системе аналитиче-

ских координат. Так, С. А. Шомова в кон-

тексте изучения современных международ-

ных отношений предлагает классификацию, 

которая включает в себя следующие их ви-

ды: мемы-аттракторы, функциональная за-

дача которых заключается в привлечении 

внимания; мемы-агрессоры, посредством 

которых реализуется нападение на полити-

ческого конкурента на международной 

арене; мемы-протекторы, предназначенные 

обеспечить защиту политического актора 

или сформировать его позитивный имидж 

на международной арене [10]. Однако в 

данном случае целесообразно отталкивать-

ся от содержания белорусских ТГ-каналов, 

в соответствии с которым можно выделить 

определенные виды интернет-мемов, разли-

чающиеся между собой по функционалу в 

политической интернет-коммуникации 

(таблица). 

 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія      № 1 / 2022 71 

Таблица. – Виды интернет-мемов в политической интернет-коммуникации 
Вид интернет-мемов Характеристика интернет-мемов 

 

 
 

Мемы-картинки 

Различные комбинированные изображения, которые в эмоциональной 

или шаржированной форме отражают ситуацию в стране посредством 

текстовой и визуальной апелляции к историческим и медиаперсона-

жам, политическим акторам, различным общностям, а также к живот-

ным, героям масскультуры, мифологическим персонажам и памятни-

кам историко-культурного наследия. 

 

 
 

Текстовые мемы 

Визуализированные в формате транспаранта эмоционально окрашен-

ные лаконичные высказывания, представленные в афористичной или 

юмористичной форме, зачастую с намеренным нарушением правил 

языка, которые актуализируют коннотации с общественно-политичес-

кой ситуацией в стране посредством прямой или косвенной отсылки к 

различным фактам, персонажам, процессам и информационным поводам. 

 

Мемы-анекдоты 

Краткая история, сюжет которой выстроен в анекдотическом жанре и 

обыгрывает различные аспекты проявления кризисных процессов в 

обществе, решений должностных лиц или позиций политиков. 

 
 

Мотиваторы 

Картинки мотивационного характера, которые содержат позитивную 

интерпретацию визуального образа и соответствующий вербальный 

код, побуждающие индивидов к проявлению легальной гражданской 

активности. 

 
 

Демотиваторы 

Представляют собой лаконично выраженные саркастичные интерпре-

тации визуального образа публичного персонажа, медийного события 

или факта, подкрепленные оценочным суждением с негативными кон-

нотациями или вызывающим когнитивный диссонанс. 

 

 

Видео-мемы 

Короткие видеосюжеты, которые репрезентируют в визуальной форме 

оценочные суждения и эмоциональные реакции их преимущественно 

анонимных создателей по поводу отдельных фактов, процессов и по-

ступков политических акторов или медийных персон в контексте про-

явления и оценки кризисных процессов в обществе. 

 

 

Гифки (gif-мемы) 

Растровый формат графических, анимационных или видеоизображе-

ний, который используется для придания динамичности обычному ин-

тернет-мему посредством утрированного повторения стандартных дей-

ствий человека или животных либо каких-либо компонентов техноло-

гических процессов. 

 
 

«Фотожабы» 

Шаржированные с помощью графического редактора официальные 

фотографии или иные изображения должностных лиц или медийных 

персонажей, девальвирующие их социальный статус и позицию по по-

воду тех или иных аспектов развития общества и государства. 

 

 

Креолизованные мемы 

Двухкомпонентные интернет-мемы, состоящие из вербальной и икони-

ческой частей, когда вербальный компонент представляет собой иро-

ничное оценочное суждение по поводу конкретного общественного 

события или информационного повода, а визуальный образ обеспечи-

вает его эмоционально-экспрессивную окраску. 

 

Как подчеркивает С. В. Канашина, 

природу интернет-мемов характеризует ми-

нималистичность, «которая предполагает 

компрессию информации и поверхностную 

интерпретацию коммуникативного сообще-

ния» [11, с. 108]. Благодаря этому в совре-

менных социокультурных условиях посред-

ством интернет-мемов достигается когни-

тивное упрощение сложных и противоречи-

вых социально-политических событий и 

процессов, стереотипизация их восприятия 

и оценивания. Все это открывает возмож-

ности для политического и коммерческого 

манипулирования индивидами, предлагая 

им вместо реальных альтернатив общест-

венного развития запрограммированный 

выбор в системе моральных дихотомиче-

ских координат. 

В аспекте выявления и оценки инст-

рументальной роли интернет-мемов в соци-

ально-политической дестабилизации совре-

менного белорусского общества правомер-

но актуализировать точку зрения Э. Т. Еси-

ева. Исследователь считает, что предвыбор-

ный период электоральной кампании в 

стране характеризовался широкомасштаб-
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ным использованием технологий эскалации 

и управления политическим конфликтом 

посредством формирования новостной по-

вестки в социальных медиа [12]. В данном 

случае интернет-мемы выступали в каче-

стве одного из функционально значимых 

компонентов сетевой конфликтной мобили-

зации. Они репрезентировали не затратную 

в ресурсном плане для индивида модель 

гражданского активизма, предоставляли 

символическую возможность для граждан-

ского самовыражения, формировали смыс-

ловое, образное и эмоциональное представ-

ление об основных политических акторах, 

протестной динамике и вариантах социаль-

но-политического развития страны. 

Для экспликации деструктивного по-

тенциала прикладного применения интернет-

мемов в политической интернет-коммуни-

кации необходимо обратиться к характери-

стике содержания тех ТГ-каналов (как юмо-

ристических, так и более широкого профи-

ля), которые в силу их политической анга-

жированности в установленном белорус-

ским законодательством порядке признаны 

экстремистскими. В данном случае именно 

Telegram представляет наибольший инте-

рес, т.к. он на протяжении нескольких по-

следних лет демонстрирует очень высокие 

темпы роста своей аудитории. Кроме того, 

этот «мессенджер используется потребите-

лями информации, с одной стороны, как ка-

нал сетевой коммуникации, а с другой – как 

инвариантная часть блогинга (персонализи-

рованные авторские каналы), выступающая 

в качестве источника воспроизводства ин-

формации» [13, с. 123]. Качественный ана-

лиз их контента, представленного в форма-

те оперативно обновляемых на злобу дня 

интернет-мемов, позволяет решить данную 

аналитическую задачу. 

В целом в макрополитическом смыс-

ле селектированная и ангажированная пода-

ча социально-политической информации в 

виде различных интернет-мемов, выступа-

ющих в качестве носителей актуальных 

смыслов и оценок, имеет большое функ-

циональное значение. Как можно заметить, 

в аспекте методов семантического и семио-

тического анализа процесса и результатов 

конструирования интернет-мемов в деструк-

тивных белорусских ТГ-каналах, актуализи-

рующих внимание к качественному содер-

жанию контента, а не его количественным 

параметрам, можно говорить о следующих 

его особенностях. 

Во-первых, в ходе данного процесса 

происходит конструирование образа поли-

тического и идеологического врага, высту-

пающего в качестве воплощения онтологи-

ческого зла и объекта аккумулирования де-

структивных интенций. Социальным рефе-

рентом этого образа выступают как носите-

ли культурно чуждых ценностей и моделей 

социального поведения, так и должностные 

лица, политические институты и государ-

ство. При этом фактически постулируется 

априорная неэффективность деятельности 

официальных структур и неправота граж-

данской позиции и действий должностных 

лиц, которым безапелляционно атрибути-

руется нарушение как стандартов управ-

ленческой и профессиональной деятельно-

сти, так и индивидуальных прав и свобод. 

Во-вторых, он характеризуется гипер-

трофированной акцентуацией общественно-

политического кризиса, но без актуализа-

ции его институциональных или социаль-

ных детерминант, а также тщательным под-

черкиванием экстремальных параметров 

его протекания, ставящим под сомнение 

песпективы динамичного развития белорус-

ского общества в целом. Как представляет-

ся, это эксплицирует отрицание граждан-

ской субъектности населения страны, имп-

лицитно воспринимаемого анонимными со-

здателями интернет-мемов в качестве объ-

екта практик социальной инженерии. 

В-третьих, конструирование интернет-

мемов осуществляется с использованием 

неофициальной политической символики 

для маркирования сторонников определен-

ного политического лагеря, которым ме-та-

форически атрибутируются позитивные 

морально-этические качества как на инди-

видуальном, так и на групповом уровнях. 

При этом официальная государственная 

символика используется в качестве инстру-

мента диффамации политических оппонен-

тов, не являющихся сторонниками радика-

лизации политического процесса в стране. 

В-четвертых, в процессе генерирова-

ния политических интернет-мемов широко 

используются анималистические сюжеты и 

образы, посредством которых достигается 

создание комического эффекта в отноше-

нии отдельных публичных поступков или 

деятельности в целом представителей пра-
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воохранительных органов, должностных 

лиц и профессиональных сообществ.  

В-пятых, процесс характеризуется ис-

пользованием хорошо известных и легко 

идентифицируемых элементов образов оди-

озных исторических деятелей, применяе-

мых для создания модифицированных порт-

ретов современных политиков. В результате 

актуализации негативных смысловых и 

оценочных коннотаций, порождаемых сов-

мещением двух портретов, обеспечивается 

символическая дискредитация современных 

политических акторов в медиасфере. Фак-

тически происходит виктимизация и дегу-

манизация политических оппонентов, рас-

сматриваемых исключительно в качестве 

девиантов и делинквентов, посредством ти-

ражирования в их отношении мифотворче-

ских нарративов, ксенофобских установок, 

этнокультурных и гендерных стереотипов. 

В-шестых, при конструировании по-

литических интернет-мемов иногда исполь-

зуется прием виртуальной модификации 

архитектурных объектов, представляющих 

собой хорошо известные памятники бело-

русской культуры, направленный на их де-

фрагментацию в социальной памяти как на-

циональных образов.  

В-седьмых, данный процесс характе-

ризуется нагнетанием алармистских наст-

роений в обществе посредством приписыва-

ния политическим оппонентам агрессивных 

намерений и действий, которые должны 

быть ими обязательно воплощены в проти-

воправных деяниях или путем создания 

чрезвычайных ситуаций, ведущих к техно-

генным катастрофам или социальным ката-

клизмам. 

Благодаря специфическому конструи-

рованию и активной трансляции интернет-

мемов в белорусской медиасфере обеспечи-

вается определенная коррекция имплицит-

ного рейтинга значимости общественных 

проблем, когда на первый план выводятся 

вопросы политических изменений, а не эко-

номической и технологической модерниза-

ции страны. Одновременно происходит 

смещение фокуса общественного внимания 

с реальных источников этих проблем на их 

виртуальные симулякры, зачастую констру-

ируемые в конспирологической логике и 

без привязки к реальным социальным рефе-

рентам. В политологическом аспекте доста-

точно высокая эффективность интернет-

мемов как коммуникационных инструмен-

тов объясняется следствием медиатизации 

сферы политики в условиях глобализации. 

Данный аспект подчеркивают А. А. Кутузо-

ва и Е. М. Шульман: «Не являясь инстру-

ментом диалога и по природе своей не тре-

буя ответа, не будучи частью механизма 

артикуляции интересов, мем своей злобо-

дневностью, доходчивостью и «неотрази-

мостью», свойственным юмористическому 

высказыванию, формирует представление 

об общественной атмосфере, «общем мне-

нии» в реакции на то или иное государст-

венное решение» [14, с. 63]. Естественно, 

что функциональность интернет-мемов как 

инструментов обратной связи для граждан в 

системе политической коммуникации явля-

ется весьма ограниченной ввиду их поли-

семантичности, интертекстуальности и 

шаблонности. 

 

Заключение 
В современном белорусском медиа-

пространстве интернет-мемы образуют до-

статочно гомогенный в смысловом и эсте-

тическом аспектах комплекс визуальных и 

текстовых компонентов. Они конструируют 

специфическую интернет-коммуникацию, 

следствием которой выступает как делиги-

тимация официальных нарративов и инсти-

туциональных основ власти, так и экспли-

кация логики трансформации политическо-

го процесса в виртуальное медиашоу. Ре-

зультатом этого является усиление медиа-

тизации сферы белорусской политики, что 

элиминирует критерии политической ответ-

ственности и управленческой эффективно-

сти политических акторов. Все это обуслов-

ливает существенный деструктивный по-

тенциал интернет-мемов как инструментов 

имплицитной социально-политической транс-

формации общества, практическое приме-

нение которых способно создать и поддер-

живать социально-политическое напряже-

ние в обществе. Поэтому возрастает необ-

ходимость более глубокого изучения влия-

ния различных аспектов процессов цифро-

визации и медиатизации на общественно-

политическую жизнь современного бело-

русского социума и более тщательной нор-

мативно-правовой регламентации общест-

венных отношений в сфере инфокоммуни-

каций. 
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