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Резюме
Актуальность. Развитие технологий медиакоммуникации ведет за собой формирование новых способов переда-
чи информации. В условиях компактизации контента возникает необходимость в трансформации психологиче-
ских возможностей когнитивной и эмоционально-смысловой сфер человека. Мемосфера представляется одним 
из направлений развития современного медиа контента, в котором разворачиваются этнокультурные, социаль-
ные, ценностные и когнитивные особенности восприятия информации.
Цель. Исследование направлено на выявление особенностей восприятия и когнитивной обработки мема как 
наиболее актуальной медиаформы. Выявляется этнокультурная специфика обработки и идентификации мема, 
а также особенности восприятия мемов при условии конфликта этнокультурной идентичности респондента с 
мемосферой, в которой сформировался конкретный мем.
Методы. Экспериментальное исследование включало 2 серии, в которых анализировалась культурная специфи-
ка организации когнитивной деятельности у респондентов при восприятии мемов, принадлежащих российской 
и китайской мемосферам. Регистрация глазодвигательной активности велась с помощью SMI RED 250 Гц тре-
кера для фиксации движений глаз, аппаратного и программного обеспечения «SMI Gaze & Eye-tracking System». 
Экспериментальная задача состояла в визуальном анализе поликодового текста (изображения) с последующей 
оценкой принадлежности мема к российской или китайской медиасфере, а также маркированием наиболее субъ-
ективно значимых для интерпретации элементов изображения. Самоотчеты респондентов о ключевых призна-
ках принадлежности мема, подвергались контент-анализу. Пакет IBM SPSS Statistics 26 использовался для стати-
стического анализа полученных данных.
Выборка. В исследовании приняли участие 39 респондентов: магистранты факультета журналистики МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, обучающиеся по направлению «Журналистика», средний возраст 24,7 лет (SD = 4,1), в том 
числе 21 гражданин РФ и 18 граждан КНР.
Результаты. Респонденты двух групп в 64% случаев успешно справлялись с задачей на идентификацию при-
надлежности мемов. При этом текст на русском языке обозначался как наиболее информативный элемент мема. 
Данные о движениях глаз выявили общую тенденцию к фокальному восприятию стимула у респондентов из 
России и к скользящему просмотру у студентов из Китая, в то время как принадлежность стимульного материала 
в меньшей степени влияет на характеристики глазодвигательной активности. При этом для российских мемов 
успешная идентификация связана с более коротким путем сканирования, а для китайских мемов — наоборот, с 
более протяженным путем сканирования, что позволяет предположить существование оптимального способа 
зрительного сканирования для графической структуры мема. 
Выводы. Результаты показали, что этнокультурная специфика проявляется как на уровне конструирования ме-
мов, так и на уровне их восприятия и когнитивной обработки респондентами. Конфликт восприятия проявляет-
ся в невозможности интерпретации этнокультурных референций, что приводит к непониманию смысла мема и 
отражается в параметрах глазодвигательной активности респондентов.
Ключевые слова: когнитивная обработка, движения глаз, восприятие мема, мемосфера, этнокультура, 
медиаобраз
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Abstract
Background. The development of media communication technologies leads to the new ways of information exchange. 
Content takes compact forms which requires to transform cognitive sphere in order to better operate with the emerging 
forms of information. Memosphere seems to be one of the directions in the development of modern media content, in 
which ethnocultural, social, value and cognitive features of perception unfold.
Objective. The study is aimed at identifying the characteristics of perception and cognitive processing of the meme as  
the most relevant media form. Ethnocultural aspect of processing and identification of a meme is revealed, as well as 
the peculiarities of the perception of memes under the condition of a conflict between the ethnocultural identity of the 
respondent and the memosphere in which a specific meme originated.
Methods. The experimental study included two series in which cultural specifics of cognitive activity in respondents 
when perceiving memes belonging to the Russian and Chinese memospheres were analyzed. Registration of oculomotor 
activity was carried out with an SMI RED 250 Hz tracker, hardware and software “SMI Gaze & Eye-tracking System” were 
applied. The experimental task involved visual analysis of polycode text (image), followed by an assessment of the origin 
of the meme (Russian or Chinese media sphere), as well as by marking the most subjectively significant image elements. 
Respondents’ self-reports on the key features in meme identification were subjected to content analysis. IBM SPSS Statis-
tics 26 was used in statistical analysis of the data obtained.
Study Participants. 39 respondents took part in the experimental study: undergraduates at the Faculty of Journalism, Lo-
monosov Moscow State University, average age 24.7 years (SD = 4.1), including 21 citizens of the Russian Federation and 
18 citizens of the People’s Republic of China.
Results. Respondents from the two groups successfully completed the task of meme identification in 64% of cases.  
The text in Russian was designated as the most informative element of the meme in both groups. Data on eye movements 
revealed a general tendency towards focal perception of the stimulus among respondents from Russia and towards sliding 
viewing among students from China. The origin of the stimulus shows weaker effect on the characteristics of oculomotor 
activity. For Russian memes, successful identification is associated with a shorter scanning path, and for Chinese memes, 
on the contrary, with a longer scanning path, which suggests the existence of an optimal visual scanning method for the 
culture-specific graphic structure of a meme.
Conclusions. The results showed that ethnocultural features are manifested both at the level of constructing memes and 
at the level of their perception and cognitive processing by respondents. The conflict of perception manifests itself in  
the impossibility to interpret ethnocultural references, which leads to a misunderstanding of the meaning and is reflected 
in the parameters of the respondents’ oculomotor activity.
Keywords: cognitive processing, eye movements, meme perception, memosphere, ethnoculture, media image
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Введение

Современное состояние многосубъектной и по-
ликодовой по содержанию информационной среды 
создает ситуацию, при которой аудитория сталки-
вается с беспрецедентным по объему и мощности 
воздействия потоком информации. Становится все 
более очевидным, что пропускная способность моз-
га и когнитивные возможности человека вступают в 
противоречие со способностью усваивать безгранич-
ный объем информации (Gleick, 2011). В этом контек-
сте исследователи отмечают, что все более востребо-
ванными в интернет-пространстве становятся такие 
разновидности медиатекста, которые дают аудитории 
максимально редуцированные представления о про-
исходящих в мире событиях и явлениях (Seung, 2013; 
Klingberg, 2009). Эту функцию выполняет в том числе 
такая актуальная медиаформа, как мем, который все 
чаще становится объектом мультимодального ана-
лиза в междисциплинарных исследованиях, прово-
дящихся на стыке таких научных направлений, как 
антропология, лингвистика, этнопсихология, культу-
рология, медиаисследования и т.д.

Мем, являясь феноменом современного медиадис-
курса, неразрывно связан с интернет-пространством 
и социальными сетями и становится одним из наибо-
лее распространенных и доступных способов выраже-
ния субъектности современного человека. Современ-
ные практики медиапотребления в целом являются 
объектом глубокого изучения исследователей, разви-
вающих все более актуальные подходы (Дунас и др., 
2020, Толоконникова и др., 2020). Рассматриваются 
в том числе психологические аспекты медиапотреб-
ления, то, как Интернет и социальные медиа стано-
вятся той средой, которая позволяет удовлетворять 
в том числе психологические потребности, такие как 
стремление к познанию информации, потребность 
в общении и желании «примерить» на себя различ-
ные социальные роли, сформировать «Я-концепцию» 
(Дунас и др., 2020). В этом контексте представляется 
важным для понимания также то, как пользователь 
социальных сетей проявляет себя в «сетевой» жизни, 
как интегрирует разные виды контента, в том числе 
мемы в информационную повестку, какой мотива-
цией руководствуется, когда размещает этот контент.

С точки зрения медиалингвистики мем представ-
ляет собой креолизованный текст, содержащий 
вербальные и визуальные компоненты (Сорокин, 
Тарасов, 1990). Визуальная составляющая мема пред-
полагает иллюстративное (фотография, рисован-
ная иллюстрация, инфографика, кадр из анимации, 
репродукция, коллаж) и графическое (шрифтовое, 
декоративное) оформление. Таким образом, крео-
лизованный мем представляет собой сложное пере-
плетение лингвистических, экстралингвистических и 
прецедентных знаний.

Большой интерес представляет психологический 
аспект мемосферы. Эксперты, проводившие мас-

штабное исследование (Miller, Costa, 2019), пришли 
к выводам, что мемы стали, во-первых, легким спо-
собом сформировать и выразить свое отношение 
к событиям, и во-вторых, имеют ярко выраженную 
компенсаторную психологическую функцию. Эта 
компенсаторная функция выражается и в том, что 
мемотворчество позволяет обществу и его опреде-
ленным группам, в первую очередь, молодежи, спра-
виться со сложно переносимыми чувствами — трево-
гой, неизвестностью, неконтролируемой ситуацией, 
или переменами в социальной жизни, как это было, 
например, в случае с COVID-19 (Ajanović E., Fritsch K., 
2023; Smirnova et al., 2020).

В контексте этнокультурных исследований важ-
ным является то, что та или иная этнокультурная 
общность продуцирует мемы определенного типа и 
по-своему реплицирует их. Так, например, в Индии 
люди делятся прежде всего серьезными мемами, го-
ворящими о религии, в большом количестве мемов 
в качестве персонажей фигурируют боги индуист-
ского пантеона. В итальянской мемосфере большой 
процент мемов посвящен красоте природы, в британ-
ской мемосфере центральное место занимает юмор 
относительно национальных черт характера (Miller, 
Costa, 2019). Для китайской мемосферы характерно 
использование рисованных персонажей, знакомых 
каждому носителю китайской культуры (например, 
Мандарин, Панда и т.д.), высокий уровень назида-
тельности, специфичный юмор, который зачастую не 
имеет адекватного перевода на другие языки. Боль-
шое количество вымышленных рисованных персона-
жей, которые становятся героями сериальных мемов, 
также характерны для китайской мемосферы. Они 
легко распознаются носителями китайской культуры, 
автоматически считываются как действующие лица 
определенного «мемосериала», вызывают, как прави-
ло, определенную стереотипную реакцию (Смирнова 
и др. 2023) 

Интернет-мемы визуально изображают элемент 
культуры или культурно-специфичной поведенче-
ской системы в юмористической форме. При этом 
мемы имеют контекстуальную отнесенность к опре-
деленной социальной группе, часто этнокультурной. 
Как правило, такие креолизованные тексты быстро 
распространяются со многими вариациями оригина-
ла. Различные виды онлайн-взаимодействия с интер-
нет-мемами составляют один из важнейших психо-
социальных аспектов цифровой культуры, которые 
в последнее время прочно утвердились в СМИ, пос-
тоянно поддерживая актуальные в культурном от-
ношении и социально значимые отсылки (Akram, U., 
Drabble, J., 2022). 

Особое внимание в работах по экспериментально-
му исследованию мемов уделяется графическому ша-
блону мема. Так, выделяют простые мемы, состоящие 
из «макроса» (macro image, macros) и «эдвайса» (от 
англ. advice — «совет») (Grundlingh, 2018). Обязатель-
ными частями простого мема являются изображение, 
прецедентное или авторское с возможной отсылкой к 
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прецедентным персонажам или ситуациям, которое 
занимает основное пространство мема; и надпись 
вверху и/или внизу изображения. Надпись часто 
имеет двухчастную структуру с «зачином» и «куль-
минацией» в виде неожиданного остроумного за-
вершения (Щурина, 2014). Мем рассматривается как 
поликодовый жанр, выражающий эмоциональную 
оценку или реакцию, где части сообщения условно 
не отделены друг от друга (Горбачева А.В. и др., 2021).

Минималистическая и сжатая форма передачи ин-
формации посредством интернет-мемов создает кон-
текст для быстрого восприятия и когнитивной обра-
ботки содержания представителями референтной 
группы (Зиновьева, 2015, Канашина, 2018, Ягодкина, 
2019; и др.). При этом внимание уделяется исследова-
ниям стратегий когнитивной обработки мемов пред-
ставителями различных культурных и социальных 
групп, поскольку в таком сравнении возможно вы-
явление специфических характеристик восприятия 
сжатых форм передачи информации, что представля-
ется актуальным в условиях формирования инфор-
мационного общества и возникающей потребностью 
в формировании способности к ускоренной обра-
ботке воспринимаемого материала. Особый интерес 
вызывает изучение мемов в парадигме визуального 
нейромаркетинга, в основе которого лежат айтрекин-
говые технологии, в частности, активно исследуется 
представленная в мемах актуальная политическая те-
матика (Lobodenko, 2022, Лободенко, 2023).

Для оценки процессов когнитивной обработки при 
восприятии мемов представителями разных поко-
лений (Soleh et al., 2021) использовались технологии 
фиксации движений глаз. Регистрация тепловых карт 
в областях интереса мемов показала, что немиллени-
алы уделяют внимание тексту и изображениям, тогда 
как миллениалы уделяют внимание только изобра-
жениям. Результаты опроса также показали, что в 
основном немиллениалы не понимают значения ме-
мов и хуже решают задачу на выявление проблема-
тики мемов.

Этнокультурные особенности проявляются как с 
точки зрения того, какие мемы конструирует та или 
иная национальная общность, так и в том смысле как 
представители разных культур воспринимают мемы 
друг друга. Этнокультурные особенности восприя-
тия мемов другой национальной мемосферы — одна 
из наиболее интересных и малоисследованных обла-
стей. В данном исследовании анализируются куль-
турно-специфические характеристики когнитивной 
обработки мемов, принадлежащих к разным этно-
культурным областям медиапространства.

Методы исследования 

Процедура
В исследовании применялась специально разра-

ботанная экспериментальная процедура. До начала 
эксперимента все участники были предупреждены 

о целях проведения научного исследования и ха-
рактере стимульного материала. Также предвари-
тельно проводится сбор информации о характе-
ристиках зрительной системы респондентов (все 
участники с нормальным зрением или скорректи-
рованным до нормального), физиологическом со-
стоянии и опыте взаимодействия с поликодовыми 
текстами на русском и китайском языках. После 
завершения экспериментальной процедуры с фик-
сацией движений глаз испытуемым предлагалось 
написать краткий отчет о том, на какие признаки 
они ориентировались при принятии решения о 
принадлежности мема. 

Экспериментальное исследование включало 2 се-
рии, в которых с помощью технологии фиксации оку-
ломоторной активности анализировалась культурная 
специфика организации когнитивной деятельности у 
российских респондентов (n = 21) и магистрантов из 
Китая (n = 18). 

Экспериментальная задача состояла в визуальном 
анализе поликодового текста (изображения) с после-
дующей оценкой принадлежности мема к российской 
или китайской медиасфере, а также маркированием 
наиболее субъективно значимых для интерпретации 
элементов изображения. Исследование завершалось 
кратким свободным отчетом в письменной форме о 
наиболее значимых характеристиках изображений, 
позволявших определить принадлежность мема. 

Стимульный материал
Отбор и подготовка стимульного материала осу-

ществлялись в соответствии с исследовательской 
программой, разработанной сотрудниками фа-
культета журналистики (Смирнова и др. 2022). Был 
собран массив мемов, в которых в той или иной 
степени отображен медиаобраз России и Китая. 
В  эксперименте принимали участие студенты ма-
гистратуры факультета журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова — граждане РФ (n = 6) и граждане 
КНР (n = 30). Магистранты из КНР искали и фикси-
ровали мемы, распространенные в социальных се-
тях на китайском языке, в которых либо присутст-
вовали слова-маркеры («Россия», «русский язык», 
«Москва», и т.д.), либо присутствовало изображе-
ние объекта, относящегося к России (Кремль и 
т.д.). Магистранты из РФ, в свою очередь, собирали 
мемы в социальных сетях на русском языке, вклю-
чающие в себя элементы, которые можно отнести 
к образу Китая. Были отобраны креолизованные 
мемы, то есть мемы, в которых присутствовали и 
изображение, и текст. Сбор происходил на специ-
ализированных платформах и в социальных сетях, 
таких как российская Мемепедия и китайские Бай-
ду (baidu.com), Сина (Sina Weibo). Далее из ото-
бранного массива были исключены повторы, мемы 
с китайского языка были переведены на русский, с 
русского языка соответственно на китайский. Та-
ким образом, каждое из стимульных изображений 
включает текст подписи на двух языках (русском и 
китайском) (Рисунок 1).
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Рисунок 1  
Примеры стимульных изображений

Figure 1  
Examples of stimulus images (text 1: At an exam, Russian student can remember things he has never known; text 2: Russians 
are unconquerable in Space)

На следующем этапе было отобрано 20 мемов (по 
10 из наборов мемов из китайских и русских источ-
ников), которые в дальнейшем были предложены 
испытуемым непосредственно в ходе эксперимента в 
лаборатории.

В ходе экспериментального исследования проводи-
лась регистрация глазодвигательной активности с по-
мощью SMI RED 250 Гц трекера для фиксации движе-
ний глаз, аппаратного и программного обеспечения 
«SMI Gaze & Eye-tracking System». Эксперименталь-
ный дизайн разработан с помощью программного 
обеспечения «Экспериментальный центр». Расстоя-
ние между монитором и глазом было установлено на 
0,6–0,8 м; точность при 0,4°; пространственное разре-
шение (RMS) при 0,03°; максимальная задержка при 
6 мс; автоматическая калибровка при < 10 сек. Пакет 
IBM SPSS Statistics 26 использовался для статистиче-
ского анализа полученных данных.

Выборка

В эксперименте по регистрации глазодвигательной 
активности приняли участие 39 респондентов — сту-
дентов магистратуры факультета журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, обучающихся по направ-
лению «Журналистика», средний возраст 24,7 лет  

(SD = 4,1), в том числе — 21 гражданин РФ и 18 гра-
ждан КНР. Лингвистическая компетентность и уро-
вень владения русским языком оценивались у ре-
спондентов из КНР с помощью стандартного теста 
на знание русского языка (https://mgu-russian.com/ru/
learn/test-online/36/).

результаты исследования

1. Анализ успешности выполнения задания
1.1. Определение принадлежности мема
В среднем, все участники исследования одинако-

во эффективно справлялись с задачей определения 
принадлежности мемов к китайской или российской 
культуре (средний коэффициент успешности соста-
вил 64%). В группе русских респондентов средние по-
казатели были несколько выше, чем у китайцев (67% 
и 60%, соответственно). Эти различия определяют-
ся на уровне тенденции F(1;778) = 3,63, p = 0,05. При 
анализе коэффициента успешности идентификации 
принадлежности изображения было выявлено, что 
китайские мемы в обеих группах идентифицируют-
ся менее успешно: 54% идентифицировано верно, в 
то время как для мемов, принадлежащих к русскому 
медиаполю коэффициент успешности составил 74% 
(F(1;778) = 35,463, p < 0,001). 
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1.2. Выделение значимых элементов изображения
Еще одной задачей для испытуемых было опреде-

лить элемент изображения как значимый или ключе-
вой для понимания мема и отметить его с помощью 
клика мыши. Чаще всего клики мыши обнаружива-
ются в случайных областях изображения, что, веро-
ятно, связано с тем, что респонденты испытывали 
затруднение с определением наиболее значимого эле-
мента изображения. Тем не менее, текст на одном из 
языков обозначается как наиболее значимый элемент 
чаще других элементов.

Таблица 1 
Частота выделения элементов изображения как значи-
мых по областям изображения

Элемент Количество 
отметок Отмечено (в %)

фон 185 25,3

лица 114 15,6

изображения 147 20,1

Текст на русском языке 188 25,7

Текст на китайском языке 89 12,2

Текст на английском языке 8 1,1

Всего 731 100,0

Table 1 
Frequency of marking image elements as significant by 
image areas

Element Times  
mentioned Marked (in %)

Background 185 25.3

Faces 114 15.6

Images 147 20.1

Text in Russian 188 25.7

Text in Chinese 89 12.2

Text in English 8 1.1

Total 731 100.0

При сравнении результатов в двух группах, было 
установлено, что области, выделенные респонден-
тами как наиболее значимые для понимания мема 
включали лица и другие элементы изображения, а 
также текст подписи на русском, китайском и англий-
ском языках. При этом текст на русском был выделен 
в 35% случаев в ответах российской выборки и в 33% 
случаев в ответах респондентов из Китая.

Рисунок 2  
Значимые элементы изображения (в процентах от всех выбранных)
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Figure 2  
Significant elements of the meme (percentage of all elements selected)

Таким образом, среди значимых элементов стиму-
лов преобладали области с текстом на одном из язы-
ков, преимущественно на русском для обеих групп 
испытуемых. При этом данные глазодвигательной 

активности указывают на обработку нескольких об-
ластей стимульного изображения при принятии ре-
шения с предпочтением либо к тексту, либо к изобра-
жению (Рисунок 3).

 
Рисунок 3 
Фиксация содержания в значимых областях изображения русским (слева) и китайским (справа) респондентами

Figure 3  
Fixation of content in significant areas of the image by Russian (left) and Chinese (right) respondents
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2. Анализ параметров движений глаз
2.1. Глазодвигательная активность при анализе ме-

мов по группам респондентов
Анализ параметров движений глаз (ANOVA) вы-

явил значимые различия между особенностями 
паттернов окуломоторной активности у респонден-
тов двух групп. Так, среднее количество фиксаций 
F(1;778) = 60,432, p < 0,001 и саккад F(1;778) = 17,857, 
p < 0,001 значимо различаются в пробах испытуемых 
двух групп (Рисунок 4).

Рисунок 4  
Соотношение количества фиксаций и саккад по груп-
пам респондентов

Figure 4  
The ratio of the number of fixations and saccades by groups 
of respondents

Также паттерны движений глаз русских респон-
дентов отличались более длительными фиксациями 
и менее амплитудными саккадами, что согласуется с 
полученными ранее данными о специфике воспри-
ятия зрительных стимулов российскими и китай-
скими респондентами (Rabeson et al., 2021). Таким 
образом, данные подтверждают предположение о 
фокальном стиле когнитивной обработки стимула у 
русских респондентов по сравнению с амбиентным, 
скользящим просмотром всей сцены у китайских ре-
спондентов (Рисунок 5).

Рисунок 5  
Данные регистрации глазодвигательной активности у русского (слева) и китайского (справа) студентов

Figure 5 
Data of oculomotor activity registration in Russian (left) and Chinese (right) students. (Text reads: My level of Russian  
is to listen, to write, to speak)
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Предположение о предпочтении к амбиентно-
му способу сканирования поля стимула подтвер-
ждается также результатами статистического 
анализа. Обнаружены значимые различия в пока-
зателях средней длительности фиксаций 251,67 мс 
у русских и 229,59 мс у китайских респондентов 
(F(1;778) = 6,936, p = 0,009; средней дисперсии фик-
саций 78,53 пикселей у русских и 136,69 китайских 
респондентов (F(1;778) = 48,738, p < 0,001; средней 
саккадической амплитуды 7,56° у русских и 11,78° у 
китайских респондентов (F(1;778) = 55,716, p < 0,001 

(Таблица 2). Показатели количества и средней дли-
тельности морганий свидетельствуют о различиях 
в особенностях визуального сканирования. Китай-
ские студенты моргают в среднем в два раза чаще, 
что может также свидетельствовать о когнитивной 
нагрузке, которую они воспринимают как более вы-
сокую при выполнении экспериментальной задачи 
(определение принадлежности мема с называнием 
решения вслух на русском (иностранном для них) 
языке, а также фиксация значимого компонента на-
жатием на клавишу мышки.

Таблица 2 
Показатели движений глаз у респондентов российской и китайской выборок

Параметр Среднее Стандартное 
отклонение F(1;778) Значимость

Количество фиксаций
Российская выборка 56,95 12,752 60,432 0,000

Китайская выборка 47,95 19,336

Частота фиксаций  
(кол-во в секунду)

Российская выборка 2,87 0,637 59,464 0,000

Китайская выборка 2,42 19,336

Средняя длительность 
фиксаций (мс)

Российская выборка 251,67 107,530 6,936 0,009

Китайская выборка 229,59 126,557

Средняя дисперсия фиксаций 
(пк)

Российская выборка 78,53 34,406 48,738 0,000

Китайская выборка 136,69 166,645

Количество саккад
Российская выборка 80,88 30,517 17,857 0,000

Китайская выборка 90,99 36,352

Частота саккад (кол-во в 
секунду)

Российская выборка 4,06 1,525 18,231 0,000

Китайская выборка 4,57 1,815

Средняя длительность саккад 
(мс)

Российская выборка 48,46 6,260 30,924 0,000

Китайская выборка 52,01 11,188

Средняя амплитуда саккад (°)
Российская выборка 7,56 2,685 55,716 0,000

Китайская выборка 11,78 11,226

Среднее саккадическое 
ускорение (°/сек)

Российская выборка 144,67 54,312 41,913 0,000

Китайская выборка 209,40 196,369

Средняя латентность саккад 
(мс)

Российская выборка 223,56 99,137 5,162 0,023

Китайская выборка 204,65 132,856

Количество морганий
Российская выборка 6,15 4,625 99,397 0,000

Китайская выборка 11,31 9,372

Средняя длительность 
морганий (мс) 

Российская выборка 177,18 167,446 15,271 0,000

Китайская выборка 252,91 342,013

Длина пути сканирования (пк) 
Российская выборка 12914,51 4434,467 18,769 0,000

Китайская выборка 11458,73 4948,137
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Table 2 
Indicators of eye movements in respondents of Russian and Chinese samples

Parameter Mean Standard 
Deviation F(1;778) Significance

Fixation Count
Russian sample 56.95 12.752 60.432 0.000

Chinese sample 47.95 19.336

Fixation Frequency (count per s)
Russian sample 2.87 0.637 59.464 0.000

Chinese sample 2.42 0.970

Fixation Duration Total (ms)
Russian sample 251.67 107.530 6.936 0.009

Chinese sample 229.59 126.557

Fixation Dispersion Average (px)
Russian sample 78.53 34.406 48.738 0.000

Chinese sample 136.69 166.645

Saccade Count
Russian sample 80.88 30.517 17.857 0.000

Chinese sample 90.99 36.352

Saccade Frequency (count per s)
Russian sample 4.06 1.525 18.231 0.000

Chinese sample 4.57 1.815

Saccade Duration Average (ms)
Russian sample 48.46 6.260 30.924 0.000

Chinese sample 52.01 11.188

Saccade Amplitude Average (°)
Russian sample 7.56 2.685 55.716 0.000

Chinese sample 11.78 11.226

Saccade Velocity Average (° per s)
Russian sample 144.67 54.312 41.913 0.000

Chinese sample 209.40 196.369

Saccade Latency Average (ms)
Russian sample 223.56 99.137 5.162 0.023

Chinese sample 204.65 132.856

Blink count
Russian sample 6.15 4.625 99.397 0.000

Chinese sample 11.31 9.372

Blink Duration Average (ms)
Russian sample 177.18 167.446 15.271 0.000

Chinese sample 252.91 342.013

Scanpath Length (px)
Russian sample 12914.51 4434.467 18.769 0.000

Chinese sample 11458.73 4948.137

Анализ движений глаз при просмотре русских и 
китайских мемов не показал значимых различий, что 
свидетельствует в пользу гипотезы о том, что при-
надлежность стимульного материал в меньшей сте-
пени влияет на характеристики глазодвигательной 
активности респондента, чем характеристики самого 
испытуемого. Однако, при затруднении в интерпре-
тации мема испытуемые российской группы склон-
ны увеличивать среднее количество и продолжи-
тельность фиксаций и количество саккад, стремясь 
обработать больший объем информации. При этом 
процент успешной идентификации мема как китай-

ского возрастает до 71%. У респондентов китайской 
группы успешность идентификации была также не-
сколько выше при условии затруднения в понимании, 
но в целом, будучи включенными в контекст россий-
ской медиа среды, они справлялись с задачей лучше. 
Закономерностей в изменении паттернов восприятия 
мемов выявлено не было.

2.2. Движения глаз при успешной идентификации 
принадлежности мема

При успешной идентификации принадлежно-
сти стимула к российской или китайской мемос-
фере движения глаз характеризовались меньшей  
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дисперсией фиксаций (97,79 пикселей при верном 
определении принадлежности и 119,07 пикселей при 
ошибках, F(1;778) = 5,711, p = 0,017); меньшей сред-
ней амплитудой саккад (8,93° в случае успешной 
идентификации и 10,55° при ошибке, F(1;778) = 7,126, 
p = 0,008); меньшим ускорением саккад (166,03 °/сек 
при верной и 189,92 °/сек при ошибочной иденти-
фикации, F(1;778) = 5,035, p = 0,025). Таким образом, 
успешная идентификации связана с более концент-
рированным, фокальным способом обработки ин-
формации.

Значимые различия в параметрах обработки ки-
тайских и российских мемов между успешными и не-
успешными пробами состояло только в длине пути 
сканирования стимула. При этом для российских 
мемов успешная идентификация связана с более ко-
ротким путем сканирования (12020 пк в успешных 
пробах и 13716,8 пк — в случае неудачи F(1;388) = 9,35, 
p = 0,002), а для китайских мемов — наоборот, с более 

протяженным путем сканирования (12670 пк в успеш-
ных пробах и 11269 пк — в неуспешных F(1;388) = 9,08, 
p = 0,003). Эти данные позволяют предположить, что 
графическая структура мема предполагает некий оп-
тимальный способ зрительного сканирования.

2.3. Глазодвигательная активность при анализе 
значимых областей изображений 

Данные о глазодвигательной активности при прос-
мотре стимульных изображений проанализирова-
ны также по ключевым областям изображений. При 
этом обнаруживаются статистически значимые раз-
личия в показателях окуломоторной активности ре-
спондентов двух групп в областях, отмечаемых как 
значимых для понимания и интерпретации мема. 
Так, основные различия связаны с характеристиками 
фиксаций, которые отражают и общую тенденцию к 
более коротким фиксациям у респондентов из груп-
пы китайских студентов (Таблица 3). 

Таблица 3 
Параметры глазодвигательной активности в областях изображения, отмеченных как ключевых для понимания мема

Показатель Российская 
группа (среднее)

Китайская группа
(среднее) F (1;544) значимость

Общее время фиксаций (мс) 3502,95 2647,79 11,43 0,001

Время фиксаций в процентах от просмотра всего 
изображения 17,52 13,24 11,43 0,001

Время пребывания точки взора в области интереса (мс) 3866,72 2947,00 10,99 0,001

Время пребывания точки взора в области интереса в 
процентах 19,34 14,74 11,00 0,001

Средняя длительность фиксации в области интереса (мс) 261,93 217,76 4,68 0,031

Table 3 
Parameters of oculomotor activity in image areas marked as key to understand the meme

Parametre Russian group 
(mean)

Chinese group 
(mean) F (1;544) Significance

Total fixation time (ms) 3502.95 2647.79 11.43 0.001

Fixation time as a percentage of viewing the entire image 17.52 13.24 11.43 0.001

Time spent by the gaze point in the area of interest (ms) 3866.72 2947.00 10.99 0.001

Time spent by the gaze point in the area of interest  
in percentage 19.34 14.74 11.00 0.001

Average duration of fixation in the area of interest (ms) 261.93 217.76 4.68 0.031

Более короткие временные интервалы пребывания в 
области интереса, отмеченной как ключевой в понима-
нии мема, может быть также связано с более высокой 
эффективностью холистической когнитивной страте-
гии при принятии решения о значимости элемента. В 
среднем, для принятия решения о значимости элемен-
та испытуемые возвращались к нему 6,28 раз, и под-
тверждали выбор значимого элемента через 8,25 се-
кунды от начала просмотра изображения. Показатели 

не различались значимо между группами, хотя в груп-
пе респондентов из России среднее значение оказалось 
несколько выше и составило 8,39 секунд. Паттерны 
движений глаз респондентов двух групп указывают на 
преобладание более длительных и направленных фик-
саций у русских респондентов (светлый путь сканиро-
вания на рисунке) и на большее количество саккад с 
короткими фиксациями в группе китайских студентов 
(темный путь сканирования).
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Рисунок 6 
Сканирование стимула респондентами двух групп: 
русских респондентов (светлый) и китайских студентов 
(темный)

Figure 6 
Scanning of the stimulus by respondents of two groups: 
Russian respondents (light) and Chinese students (dark). 
Text: Learning Chinese, on the left “I am learning”, on the 
right “I forget”

3. Ключевые основания для идентификации при-
надлежности мемов

Испытуемым также предлагалось в свободной 
форме изложить свое понимание основных параме-
тров стимулов, которые позволяют им принимать 
решение о принадлежности мема к китайскому или 
российскому медиапространству. Контент-анализ 
собранных ответов показал, что в качестве основных 
можно выделить 5 категорий-признаков, на которые 
ориентировались респонденты при отнесении мема к 
китайскому или российскому медиаобразу. Это изо-
бражения, подписи, общий смысл мема, способность 
респондента понять содержание мема (менее понят-
ные мемы автоматически оценивались как принадле-
жащие к иной культуре), а также личный опыт взаи-
модействия с мемами.

Средние частоты выделения категорий как зна-
чимых при когнитивной обработке и отнесении 
мема к той или иной культуре оказались различ-
ными в группах российских и китайских респон-
дентов (Таблица  4). Так, применяя t-критерий для 
несвязанных выборок удалось установить, что зна-
чимо различаются средние оценки вклада текста 
подписи (особенно языка оригинальной подписи, 

который некоторым китайским респондентам удава-
лось восстановить, исходя из опыта) F (1;37) = 8,657,  
р = 0,006. Также анализ данных показал, что русские 
респонденты значительно чаще выделяют общий 
смысл мема как значимый параметр F (1;37) = 21,503, 
р < 0,001. Субъективная оценка понимания смысла 
мема в среднем чаще используется русскими ре-
спондентами.

Таблица 4 
Частотность упоминания категорий, на которые ориен-
тируются респонденты при определении принадлежно-
сти стимула-мема (в %)

Категория
Группа

Всего
русские китайцы

Текст 52,4 77,8 64,1

Изображение 81 88,9 84,6

Общий смысл 28,6 5,6 17,9

Опыт 23,8 33,3 28,2

Понимание 14,3 5,6 10,3

Table 4 
Frequency of mentioning for the categories that 
respondents focus on when determining the origin  
of a meme

Category
Group

TotalRussian  
students

Chinese  
students

Text 52.4 77.8 64.1

Image 81 88.9 84.6

General Meaning 28.6 5.6 17.9

Experience 23.8 33.3 28.2

Understanding 14.3 5.6 10.3

обсуждение результатов

Целью данного исследования стало выявление 
культурно-специфических характеристик когни-
тивной обработки визуального стимула при реше-
нии задачи на определение принадлежности мема 
к определенной этнокультурной мемосфере. Разли-
чия между группами в успешности идентификации 
происхождения мемов не значительны, в то время 
как для двух групп изображений различия более су-
щественны: российское медиаполе оказалось более 
знакомо респондентам, вероятно, в связи с тем, что 
представитель группы респондентов из Китая имеют 
опыт взаимодействия с российскими мемами. При 
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этом яркие референты, относящиеся к китайской 
культуре, не идентифицируются респондентами из 
России. Результаты согласуются с данными, получен-
ными в предыдущих исследованиях восприятия ме-
мов, в том, что нейтральные и негативные оценки ки-
тайских мемов русскими студентами (Денисова и др., 
2023) могли быть связаны с недостаточным уровнем 
их понимания, связанным, в частности в конфликтах 
восприятия, вызванных специфическим этнокуль-
турным контекстом.

Значимые для понимания мема элементы респон-
денты в основном обозначали изображениями или 
текстом. Наиболее информативными блоками для 
обеих групп респондентов оказались подписи на рус-
ском языке, при этом китайские студенты ориенти-
ровались на них как на критерий принадлежности 
мема, сравнивая русский вариант текста и подпись на 
китайском языке. Образные и текстовые компоненты 
мемов предстают при этом в неразрывном единстве, 
и, хотя они анализируются поэлементно, интерпрета-
ция мема как познавательного процесса задействует 
обработку всех областей. Так, единство текстовой и 
образной составляющих проявляется как на языко-
вом уровне (Горбачева и др., 2021), так и на когнитив-
ном.

Анализ движений глаз выявил специфические 
паттерны визуального сканирования, демонстрируя 
склонность китайских студентов к менее упорядо-
ченному и фокусированному, амбиентному стилю 
сканирования (Velichkovsky, 2019), что согласуется с 
данными о снижении доли фокусного анализа значи-
мых элементов изображения (Chua et al., 2005) у ки-
тайских респондентов. 

Специфика идентификации значимых элементов 
мема также отражает тенденцию российских респон-
дентов к фокальной стратегии обработки с более дли-
тельной концентрацией на элементах, обозначаемых 
в итоговом отчете как значимых. При этом китайские 
респонденты принимали решение быстрее, вероятно, 
успевая анализировать поле стимула-мема быстрее, 
применяя холистическую стратегию.

При этом успешность выполнения задачи на иден-
тификацию происхождения мема ассоциирована с 
меньшей дисперсией фиксаций, что свидетельст-
вует в пользу фокальной стратегии как предпочти-
тельной для решения поставленной задачи. По всей 
вероятности, фокальное внимание к ключевым эле-
ментам мема при когнитивной обработке позволяет 
более точно оценить соответствие содержания той 
или иной мемосферы. Более того, исходя из полу-
ченных данных о длине пути сканирования стимула 
в успешных пробах, можно выдвинуть предположе-
ние о том, что графические шаблоны китайских и 
российских мемов несколько отличны и ориентиро-
ваны на разные стили когнитивной обработки. Од-
нако, для проверки этого предположения необхо-
димы дополнительные исследования. Объективные 
данные о глазодвигательной активности в ключевых 

областях мемов согласуются с данными индивиду-
альных субъективных отчетов о критериях иден-
тификации мема и отнесения его к одной из этно-
культурных мемосфер. Так, ключевыми элементами 
в большинстве случаев названы сочетание текста и 
изображения, хотя до 30% респондентов склонны 
также полагаться на свой опыт взаимодействия с 
мемами.

Исследование проводилось с привлечением спе-
цифической группы респондентов, в основном это 
сотрудники и учащиеся факультета журналистики, 
погруженные в контекст мемосфер, представленных 
в медиаполях российской и китайской культур. Боль-
шинство респондентов имели предшествующий опыт 
работы с мемами, что могло отразится на результатах, 
поскольку, как показывают предыдущие исследова-
ния (Blinnikova et al., 2019) опыт взаимодействия с ма-
териалом сходных типов приводит к трансформации 
стратегий когнитивной обработки.

Выводы

Таким образом, исследование показало, что 
этнокультурная специфика проявляется как на 
уровне конструирования мемов, так и на уров-
не их восприятия и когнитивной обработки ре-
спондентами. При этом, конфликт восприятия 
проявляется в невозможности интерпретации 
этнокультурных референций, что приводит к не-
пониманию смысла мема и отражается косвенным 
образом в параметрах глазодвигательной актив-
ности респондентов. 

В целом, паттерны движений глаз (фокальный и ам-
биентный), характерные для этнокультурных групп, 
ведут к успешной идентификации и распознаванию 
мемов своей группы. При этом восприятие мемов 
другой группы несколько затруднено, что может быть 
связано в том числе со спецификой графического ша-
блона мема, ориентированного на определенный спо-
соб когнитивной обработки.

Объективные данные и субъективные отчеты ре-
спондентов согласованы в выделении критериев 
идентификации этнокультурной мемосферы, к ко-
торой относится конкретный стимул, однако вопрос 
о вкладе предшествующего опыта работы с мемами 
требует отдельной проработки.

Практическое применение

Полученные результаты могут применяться в пра-
ктике целенаправленного медиа воздействия на этно-
культурно-специфичную аудиторию, а также в прак-
тикумах по этнокультурной адаптации студентов, 
участвующих в программах академической мобиль-
ности.
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