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Аннотация. Рассмотрены вопросы устойчивых сочетаний, связанные с их употреблением, 

соотношением с системой фразеологизмов и мемов в речи современного школьника. Опре-

делена семантика, функция некоторых популярных речевых единиц, сформированных под 

влиянием интернет-коммуникации, что отражается на состоянии языковой культуры наро-

да. Выявлены самые частотные мемы в устной речи школьников. Определены причины, по 

которым мемы в устной речи заменили фразеологизмы, став средством выразительности, 

что роется в постоянном использовании данных устойчивых сочетаний в сети Интернет. 

Установлено, что школьники, среди которых большинство – активные пользователи Сети, 

реагируют на повторяемость мемов, их яркость и актуальность для выражения эмоций. 

Кратковременность, постоянная обновляемость придают данным сочетаниям эффект но-

визны. Отмечено, что стремление к адекватности общения в школьном социуме, отсутствие 

ещѐ достаточного опыта речевого творчества образует собственную систему языкового вы-

ражения учащихся, а также формирует продуктивность употребления устойчивых сочета-

ний. Постоянное употребление устойчивых единиц нового типа вводит их в пределы лично-

стных отношений, приобретает характер системы, поэтому отрицательно отражается не 

только на культуре речи коммуникантов. 
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Abstract. We consider the issue of fixed combinations associated with their use, the relationship 

with the system of phraseological units and memes in the speech of a modern student.  We deter-

mine the semantics and function of some popular speech units formed due to the influence of In-

ternet communication, this affects the state of the language culture of the people. We reveal the 

most frequent memes in students’ oral speech. The reasons why memes in oral speech have re-

placed phraseological units become expression mean constantly using these fixed combinations on 

the Internet. It was found that students, among whom the majorities are active users of the net-
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work, react to the repetition of memes, their brightness, and relevance for the expression of the 

emotions. Short-term, constant updating gives these combinations the novelty effect. The desire 

for adequate communication in school society, lacking sufficient experience of speech creativity 

form its own system of language expression of students, as well as the productivity of the fixed 

combinations use. The constant use of fixed units of a new type introduces them into the limits of 

personal relationships, acquires the character of a system, so it negatively affects not only the cul-

ture of communicants. 

Keywords: communication; fixed combinations; idioms; memes; student’s speech; language  

culture 

For citation: Mileshina L.V., Piskunova S.V. Ispol’zovaniye ustoychivykh sochetaniy v rechi so-

vremennogo shkol’nika [Use of fixed combinations in the modern student’s speech]. Neofilologiya – 

Neophilology, 2020, vol. 6, no. 21, pp. 21-26. DOI 10.20310/2587-6953-2020-6-21-21-26 (In Rus-

sian, Abstr. in Engl.) 

Одним из ценных источников информа-

ции о культуре и менталитете нации являют-

ся фразеологические единицы, метафоры, 

символы, поскольку они содержат мифы, ле-

генды и традиции культуры. Известный рус-

ский лингвист Б.А. Ларин писал: «Фразеоло-

гические единицы всегда косвенно отражают 

мировоззрение, социальную систему и идео-

логию своей эпохи» [1, с. 14]. Система фра-

зеологических единиц играет важную роль в 

формировании языковой картины мира, тес-

но связана с базовыми знаниями говорящего, 

с его жизненным опытом, с историко-куль-

турными традициями. 

Понятие устойчивости характерно не 

только как свидетельство сохранения лекси-

ки и еѐ лексических форм, предложений, но 

и для изучения авторских композиций в 

творческой картине. Речь идѐт о происхож-

дении различного типа текстовых единиц в 

семантической и грамматической структуре 

текста при его коммуникативной функции 

[2]. Употребление авторских компонентов 

приводит к экономии речевых средств, что 

способствует скорости передачи информа-

ции, свидетельствует о наличии индивиду-

альности в стилевом выражении, что одно-

временно способствует развитию языковой 

системы. Для этого необходимо выработать 

навыки лингвистического анализа текста для 

адекватного восприятия коммуникативного 

пространства, в котором значительное место 

занимает школьный социум, от которого в 

будущем зависит состояние языковой куль-

туры как части национального достояния. 

Интернет-текст в их речи оказывает 

влияние на скорость общения, приводит к 

стандартизации. Поэтому продуктивно для 

определения языковой культуры выявление 

частотности употребления в речи современ-

ного школьника фразеологизмов, оценка 

правильности их употребления. Однако был 

отмечен чрезвычайно низкий показатель ис-

пользования данных единиц в активном лек-

сиконе учащегося. Вместе с тем С.В. Мамае-

ва отмечает: «использование устойчивых со-

четаний не является частотным в устных вы-

сказываниях школьников» [3, с. 99]. Несмот-

ря на это в речи можно отметить наличие 

выразительных средств языка, которые поя-

вились вместо фразеологизмов. Это устойчи-

вые сочетания другого рода, называемые ме-

мами. 

Термин «мем» происходит от греческого 

слова «meme» – «подобие». Данный термин 

был впервые введен Р. Докинзом в книге 

«Эгоистичный ген» в 1976 г. В ней учѐный 

выдвигает теорию культурной эволюции, в 

рамках которой информация передается от 

поколения к поколению с помощью мемов, 

которые можно сравнить с генами: «Приме-

рами мемов служат мелодии, идеи, модные 

словечки и выражения, способы варки по-

хлѐбки или сооружения арок. Точно так же, 

как гены распространяются в генофонде, пе-

реходя из одного тела в другое с помощью 

сперматозоидов или яйцеклеток, мемы рас-

пространяются в том же смысле, переходя из 

одного мозга в другой с помощью процесса, 

который в широком смысле можно назвать 

имитацией. Если учѐный услышал или про-

читал об интересной идее, он сообщает о ней 

своим коллегам и студентам. Он упоминает о 

ней в своих статьях и лекциях. Если идея 

подхватывается, то говорят, что она распро-

страняется, передаваясь от одного мозга дру-

гому» [4, с. 173]. На основе этой идеи Р. До-

кинза возникла дисциплина меметика. 
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Определение мема уже вышло за рамки 

определения, предложенного Р. Докинзом, и 

представляет собой устойчивое сочетание 

(редко слово), возникшее спонтанно или на-

меренно, получившее большую популяр-

ность в интернет-пространстве посредством 

широкого распространения в силу актуаль-

ности, комического эффекта. 

В современном обществе мемы исполь-

зуются в двух видах: интернет-мемы, пред-

ставляющие собой креолизованный текст, 

состоящий из вербальной и визуальной час-

ти, и устойчивые сочетания в устной речи. В 

рамках лингвистического аспекта учѐные 

пытаются соотнести понятие мем и традици-

онные языковые единицы: фонемы, звуки, 

слова, предложения, текст. Но пока единой 

точки зрения не выработано. 

А. Кротова характеризует мем как язы-

ковую единицу, часто содержащую эрратив-

ные элементы, обладающую четырьмя при-

знаками: способностью к репликации, смехо-

вым началом, сочетанием экспрессии и стан-

дарта и отходом от нормы, отмечая конеч-

ный этап мема как превращение его во фра-

зеологизм [5]. 

В устной речи мем и фразеологизм обла-

дают общими признаками: они воспроизво-

димы, то есть не создаются в процессе обще-

ния, а воспроизводятся как готовые целост-

ные единицы, постоянны по своему значе-

нию, составу и структуре. Фразеологический 

оборот состоит из одних и тех же компонен-

тов, тесно связанных между собой как части 

целого и располагающихся друг за другом в 

строго установленном порядке [6, с. 8]. При-

чѐм замена слова приводит к его распаду. 

Например, в сочетании как кот наплакал не-

возможно не только изменить порядок слов, 

но и заменить одно из слов, выражение как 

кот заплакал перестаѐт быть фразеологиз-

мом. То же происходит и с мемами. Это 

фиаско, братан – устойчивое сочетание, в 

котором замена слов невозможна. 

К тому же оба сочетания придают речи 

живость и образность и способны передавать 

культурные ценности народа. Р. Броуди пи-

сал, что «мем является единицей культурной 

наследственности, аналогичной гену. Мем – 

это внутренняя репрезентация знания» [7,  

с. 9]. Действительно, как мемы, так и фразео-

логизмы тесно связаны с общекультурным 

контекстом. 

Однако между фразеологизмами и ме-

мами существуют определенные различия, 

которые касаются в первую очередь их со-

става. Фразеологизм представляет собой 

языковую единицу, «состоящую из двух или 

более ударных компонентов словного харак-

тера» [7, с. 9], мем же может состоять только 

из одного (дороу, ждун) или даже из цифро-

вых компонентов (24 на 7). Еще одним отли-

чием является комический эффект. Данный 

признак присущ мемам, однако фразеоло-

гизмы обладают им лишь в определѐнных 

контекстуальных условиях. 

Не существует в лингвистике единой 

точки зрения и на соотношение понятий мем 

и прецедентный текст. Одни учѐные считают 

данные понятия тождественными, другие 

предлагают отличать их. Согласно Л.С. Гу-

торенко, интернет-мем представляет собой 

прецедентный феномен, так как в его основе 

«лежит текстовый либо графический образ, 

многократно воспроизводимый в различных 

контекстах» [8, с. 83]. Другого мнения при-

держивается В.Л. Ерѐмин, противопоставляя 

мемы и прецедентные тексты. Он пишет: 

«Мемы прочно входят в нашу ментальность, 

вытесняя иные речевые феномены, в том 

числе прецедентные тексты» [9]. 

Самыми частотными мемами в устной 

речи школьников являются следующие: 

1) Совпадение? Не думаю! 

По данным «Словаря языка Интернета», 

«используется для комментирования любого 

совпадения, которое может быть интерпре-

тировано как неслучайное» [10, с. 118]. Про-

изошло наложение двух семантик: оценка 

действия и личного отношения.  

Пример употребления: ученица не при-

шла на контрольную работу по русскому 

языку. После вопроса учителя о причинах 

отсутствия одноклассник произнес: «Заболе-

ла перед контрольной работой… Совпаде-

ние? Не думаю!» В данном случае начало 

фразы приводит к утрате фразеологизиро-

ванности.  

2) В смысле? 

Коммуникатема является ответной реп-

ликой на различные высказывания: вопросы, 

сообщения, новую информацию, просьбу  

и т. д. Содержит в себе удивление, замеша-
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тельство. Поэтому характерны для школьни-

ков следующие употребления: 

– Сегодня контрольная работа. 

– В смысле? 

– Сходи за классным руководителем.  

– В смысле? 

– Вместо литературы будет матема-

тика.  

– В смысле? 

Как видно из примеров, вопрос является 

риторическим, то есть не требует ответа, а 

имеет коннотацию недоумения, изумления. 

3) 24 на 7. 

Мем двадцать четыре на семь означает 

«постоянно, круглосуточно». 

Пример употребления: Скорее бы лето, 

можно будет отдыхать 24 на 7. 

4) Сын маминой подруги. 

Данное выражение обозначает человека, 

превосходящего субъекта речи по всем пока-

зателям. Например: Егор сегодня молодец! 

Набрал максимум баллов за тест. Прямо как 

сын маминой подруги! 

5) У меня лапки. 

Используется для объяснения нежела-

ния, неспособности выполнить какое-либо 

действие. Например: Нет, я не могу: у меня 

лапки. Данное сочетание напоминает зоо-

морфный фразеологизм, в нѐм отражаются 

такие качества кошки, как лень, медлитель-

ность, своенравие. Используется в качестве 

образной характеристики человека.  

6) Многабукаф (многабукаф ниасилил). 

Употребляется в нескольких вариантах. 

Означает проблемы с чтением текста в связи 

с его большим объѐмом, а также является за-

головком для комментариев/постов больших 

объѐмов. В письменной речи отмечается ис-

кажение орфографии, отсутствие пробелов. 

Например: извините за многобукав… 

7) Дароу/дороу/даров. 

Приветствие собеседника в неформаль-

ной обстановке. Является усечением просто-

речного междометия здорово (от здравствуй) 

в беглой речи. Например: даров, какие планы 

на вечер? 

Также в речи школьников используются 

мемы: ждун; Крым наш; 28 ударов ножом; 

рука-лицо; девочки – такие девочки; но это 

не точно; британские учѐные; это деду на-

до; то чувство, когда; ух с…а со смыслом; 

это фиаско, братан; окей Гугл; Алиса; Карл; 

нельзя просто так взять и…; пожилой + 

существительное (чаще лексически несоче-

таемое с данным прилагательным); кто…, 

тот я; …, не слышал(а); твоѐ (моѐ) лицо, 

когда…; тот неловкий момент, когда…, 

это… и др. 

Подобное потребление единиц языка 

приводит к утрате их исходного лексическо-

го значения, приобретает функцию комму-

никативной связки. Фрагменты диалогиче-

ских единиц теряют роль предложений, во-

просно-ответных конструкций, что не позво-

ляет приобрести навык адекватного накопле-

ния и передачи полноценного смысла текста.  

Причины, по которым мемы в устной ре-

чи заменили фразеологизмы, став средством 

выразительности, кроются в постоянном ис-

пользовании их в сети Интернет. Школьни-

ки, среди который большинство – активные 

пользователи Сети, реагируют на повторяе-

мость мемов, их яркость и актуальность для 

выражения эмоций. Кратковременность, по-

стоянная обновляемость придают данным 

сочетаниям эффект новизны. По мнению  

С. Шомовой, «благодаря… активности, от-

крытости, возможности генерировать кон-

тент, склонности визуализировать информа-

цию мемы оказываются в Сети в чрезвычай-

но подходящей для себя питательной среде». 

Действительно, «афористичная фраза, про-

изнесѐнная в реальном публичном простран-

стве, начинает копироваться среди пользова-

телей новых медиа со скоростью лесного 

пожара, обрастая визуальным рядом или до-

полнительными смыслами». Поэтому «удач-

ная интернет-картинка вдруг выходит за 

пределы виртуального общения, обретает 

жизнь офлайн и становится идеей для арт-

объектов, темой научных дискуссий, цен-

тром политического перфоманса, предметом 

обсуждений» [11, с. 17]. 

Можно согласиться с мнением автора о 

продуктивности данного способа информа-

ции, фразеологизмы воспринимаются школь-

никами как штампы, но устаревшие, немод-

ные выражения, употребляемые в основном в 

книжной речи. 

Стремление к адекватности общения в 

школьном социуме, отсутствие ещѐ доста-

точного опыта речевого творчества образуют 

их собственную систему языкового выраже-

ния, а также формируют продуктивность 
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употребления устойчивых сочетаний. Такой 

способ речевого общения позволяет учащим-

ся, по их мнению, самоутвердиться, быть та-

кими как все в своей привычной среде, про-

тивопоставить себя взрослым, то есть иметь 

своѐ информационное поле. Постоянное 

употребление данных устойчивых единиц 

вводит их в пределы личностных отношений, 

приобретает характер системы, поэтому от-

рицательно отражается не только на культу-

ре речи коммуникантов, но и на состоянии 

общей языковой культуры народа.  
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