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Аннотация.  Объектом статьи являются микроформаты (преимущественно мемы и short stories), потребля-
емые современным человеком как популярный сетевой контент. В фокусе внимания находятся способы 
и характерные черты репрезентации тела в мемах и short stories, подробно рассматриваются конкретные 
кейсы. Общеизвестно, что обозначенный контент систематически используется для кратких «высказыва-
ний» и в том числе в автопрезентационном плане. Основываясь на данных аналитики микроформатов, ав-
торы зафиксировали некоторые тренды, непосредственно касающиеся практик репрезентации тела. Эти 
тренды ещё нуждаются в уточнении и дополнении, однако их первичное выявление позволит внести вклад 
в концептуальную матрицу digital studies.
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Введение
Технологические тренды Индустрии 4.0 суще-

ственно влияют на все социальные сферы, обще-
ственные отношения и, в конечном счёте, жиз-
ненный уклад каждого конкретного человека. 
Без этого аксиоматического положения сегодня 
де-факто не обходится ни одна публикация со-
циально-гуманитарного толка, посвящённая ак-
туальным технологическим тенденциям. Между 
тем оно одновременно и «очевидно», и не понят-
но, требует дескрипции и аналитической развёрт-
ки. В частности, обобщённая маркировка вызы-
вает вопросы о конкретных тенденциях и транс-
формациях, характере влияния, действительных 
и потенциальных бенефитах и рисках. Совре-
менное социально-гуманитарное исследование, 
ориентированное на поиск соответствующих ре-
шений, как будто априори обречено на партику-
ляризм, зада ваемый предметом изучения, ори-
гинальным сочетанием общенаучных методов 
со специальным(и), многоступенчатой выборкой 
эмпирики и частными, вечно «промежуточны-
ми» резюме. Историки и философы науки, разу-
меется, могут объяснить сложившееся положение 
вещей эволюцией научного знания и трансформа-
цией социальной роли науки — в первую оче-
редь, совершившимся переходом в «постнеклас-
сическую» стадию, кризисом объясняющих дис-
курсов и «великих нарраций», прагматизацией 
знания, ориентацией на прикладные исследова-
ния и т. д. Однако все обозначенные тенденции 
и трансформации уже в течение нескольких деся-
тилетий связаны с (и в определённом смысле обу-
словлены) интернетизацией профессиональных 
интерьеров и повседневных практик человека.

Социальные функции web-технологий зафик-
сированы с некоторыми различиями в тысячах 
научных публикаций. В производстве научного 
знания — на всех стадиях и во всех составляю-
щих процессах — произошли значительные пере-
мены. Web выполняет не только функционал ар-
хива оцифрованных источников, но в буквальном 
смысле является ресурсом, полностью обеспечи-
вающим научное продуцирование — от замысла 
до заключительного этапа реализации. В запад-
ной источниковедческой науке в сравнительно 
недавнем прошлом возник концепт born-digital 
(re)sources (заключительный маркер варьируется 
от исследования к исследованию), фиксирующий 
обстоятельства возникновения того или иного 

источника/документа и его субстрат (бинарный 
код). По аналогии с этим концептом возможно го-
ворить и о born-digital researches (studies), пред-
варительно определяя последние как исследова-
тельскую работу, научное изыскание в совокуп-
ности всех составляющих процедур (определение 
объекта и предмета, поиск теоретических основа-
ний, выбор методов и приёмов, фиксация степени 
разработанности проблемы и т. д.), предполагаю-
щие взаимодействие «учёный / сообщество — ин-
тернет» и не выходящие за рамки интернет-кон-
тента и технологических механизмов web. Проще 
говоря, born-digital research полностью осущест-
вляется на мощностях сети и программно-аппа-
ратного комплекса. Подобного рода исследования 
проводятся уже не один десяток лет. На Западе 
и в некоторых странах Азии цифровой научный 
бэкграунд имеет в границах отдельных областей 
более солидный вес, нежели в России. С калиб-
ровкой на программном обеспечении, его интер-
фейсе и функционале, говорят о формировании 
«софт-культуры» [5] и, соответственно, софт-ис-
следованиях. В плане объёма обсервер изуча-
ет цифровой контент с ничтожно малым удель-
ным весом. Современное социально-гуманитар-
ное исследование дрейфует от одной крайности 
к другой, уходя в специализированные частно-
сти (составление тепловых карт пользователь-
ской активности, аналитика поисковых запросов 
и т. д.) или пренебрегая «ползучим» эмпиризмом 
и оперируя отвлечёнными от реалий концепта-
ми. Сочленение крайних позиций предполагает 
соответствующую исследовательскую страте-
гию, отдалённо напоминающую идею введения 
в бэконовское «Великое восстановление наук», — 
тщательный отбор и концептуальное обрамление 
эмпирики.

Спецификация спектра и функционирования 
born-digital sources существенно затрудняет реа-
лизацию такого стратегического замысла. Дело 
в том, что целые кластеры «рождённых цифровы-
ми» источников стремительно возникают на ис-
следовательском горизонте и так же стремитель-
но исчезают из поля зрения. Речь идёт о микро-
форматах — условной категории born-digital, мар-
кируемой по объёму. В условиях расширения на-
копителей до Tbyte-величин, увеличения памяти 
мобильных устройств до сотен гигабайт целый 
спектр born-digital фактически является микро-
объёмным: «гифки», мемы ( картинки и  видео), 



Дыдров А. А., Варламова А. С.

Artur A. Dydrov, Alexandra S. Varlamova40

shorts, цифровые фото, треки и некоторые дру-
гие. Не вдаваясь в методологические трудно-
сти, следует отметить, что специфика мик-
роформатов задаётся не только малым объёмом 
и, следовательно, технически быстрыми воспро-
изведением и передачей по каналу трансляции, 
но и интенсивностью их сетевой циркуляции. 
Последняя предполагает стремительное появле-
ние и столь же стремительное исчезновение, за-
труднённость поиска при повторном обращении 
к источнику, короткий срок действия ссылок. При 
этом стоит обозначить одно важное методологи-
ческое замечание: не следует полагать, что ин-
тенсивная циркуляция контента и короткий срок 
его «жизни» пропорциональны ценности/незна-
чимости. Для историков быта римские надгроб-
ные надписи эпохи империи не менее значимы, 
чем труды Светония Транквилла.

Методология
В условиях цифровизации, то есть увеличения 

удельного веса дигитального контента и техно-
логий во всех сферах жизни (включая науку), 
микроформаты приобретают различные стату-
сы, традиционно принадлежавшие иным фено-
менам, — статусы объекта и предмета исследо-
вания, источника и данных. Основываясь на ме-
мах, gif-файлах, short stories, тегах, можно фик-
сировать специфику ситуации современности. 
В частности, обозначенные форматы в качестве 
репрезентантов воспроизводят «микроистории» 
и интенсивно меняющиеся образы тела и теле-
сности. Сложившееся положение вещей стыку-
ется с постмодернистским концептом множества 
тел [1. С. 71]. Бартовский дискурс близко подо-
шёл к новому концепту, но по причине специфи-
ки прошлого технологического интерьера не мог 
предвидеть то, что стало мейнстримом через 
десятки лет — проецируемое тело. На первый 
взгляд, новые медиа не произвели в плане репре-
зентации тела никакой революции — телевиде-
ние ещё в первой половине прошлого столетия 
транслировало бесчисленные образы тел. Одна-
ко в цифровой среде — и это совершенно азбуч-
ные вещи — проекция тела (равно и интерьера) 
имеет пиксельный субстрат, состоит буквально 
из атомов растровой графики. Невидимый глазу 
переход задаётся элементарной «техномагией» 
(разумеется, мы используем это слово с ирони-
ей) — от растровой клетки к строкам и столб-
цам (условные понятия, фиксирующие базовые 
пиксельные структуры), от строк и столбцов — 
к picture как цифровой картине. От связей, интен-

сивности и расстояний растровых элементов за-
висит восприятие целого. Каждый из нас сталки-
вался с изображением, продуцирующим эффект 
«зернистости». Этот эффект существенно отли-
чается от зернистости фотографии — последний 
непосредственно связан с физической деформа-
цией материала. Структурация и специфика свя-
зей цифровой проекции допускает целый спектр 
процедур, применяемых не только профессио-
налами, обладающими специальным знанием, 
но и обывателями, незнакомыми с электронным 
«микромиром». В социальном плане существен-
ное различие проекций задаётся доместикацией 
ряда операций. Для подтверждения этого тези-
са стоит вспомнить, например, о перечне базо-
вых операций с цифровым фото на мобильных 
устройствах — автообработка, обрезка, эффек-
ты (десяток цветовых и масса тех, что доступны 
на специальных условиях), уровни (выдержка, яр-
кость, контраст, насыщенность, красочность, те-
плота, оттенок, постеризация, зернистость, рез-
кость, виньетка и др.), вставка текстового слоя, 
мозаика и некоторые другие. К этому добавляет-
ся обработка изображения на мощностях AI. Фак-
тически все доступные техноэффекты отпечаты-
ваются на цифровых проекциях и обеспечивают 
в разных сочетаниях и с различными интенсив-
ностями бессчётные вариации пиксельных тел. 
При этом мы не касаемся здесь семиотического 
ракурса и референций — поз, жестов, мимики 
и т. д.

Семиотический план, то есть собственно план 
репрезентации и значений, существенно услож-
няет исследование цифрового тела, превращая 
любые тотализирующие пропозиции в услов-
ные и недостаточные. Сомнительны попытки 
классификаций цифровых тел и, в частности, 
выбор того или иного критерия. В фокусе наше-
го внимания находятся интернет-микроформа-
ты, однако классификация репрезентаций тела 
в соответствии с ними полностью игнорирует 
план содержания и к онцентрируется на соци-
ально-технологической форме. В действитель-
ности выделенные классы будут иметь пересе-
чения и сочленения, некие «зоны неразличимо-
сти» [3], пусть и не в пост структуралистском ва-
рианте. Эти «зоны» возникают потому, что ми-
кроформаты сами не имеют чётких демаркаций. 
Проще говоря, мем — это и статичная картинка, 
и gif, и фрагмент аудиовизуального произведе-
ния. У этой «единицы», согласно историческому 
определению, нет технологически заданных гра-
ниц. Темпоральные характеристики мема также 
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условны и ситуативны. Некоторые исследователи 
акцентируют внимание на дискуссии о существо-
вании мемов, по крайней мере, в биологизатор-
ской интерпретации Р. Докинза. Так или иначе, 
research-тактика в разговоре о мемах стандарт-
ная и связана с перечислением [7]. Зачастую учё-
ные сразу же переходят к исследованию группы 
мемов, собранной по референту, например, по-
пулярным художественным образам [10. P. 47]. 
Частный случай с мемами показывает, что работа 
с интернет-форматами не является лёгким делом, 
а сами форматы не могут быть сведены к неко-
торой совокупности технических характеристик 
или репрезентативных моделей. Как и в отноше-
нии к другим предметам исследования, мы всег-
да принимаем нечто в качестве данности и дела-
ем это для собственного удобства. Обобщая дан-
ные о мем-ресерчинге, сошлёмся как на общеиз-
вестные простоту и наглядность мема, на соче-
тание текстуального и визуального планов, так 
и на «высокую компактность значений» (high 
compactness to the meanings) и, разумеется, соци-
альную и культурную детерминированность [9].

Результаты и обсуждение
Квазивирулентная природа микроформатов, 

как уже было сказано, детерминирует интенсив-
ную циркуляцию контента, сравнительно крат-
кий жизненный цикл (хотя есть и исключения), 
лёгкий доступ и распространение практики «сде-
лай сам» (т. н. DIY). Последнее обстоятельство 
непосредственно приводит к мейнстримовой ге-
нерации контента, не контролируемой никакими 
государственными или частными инстанциями. 
Неконтролируемость, в свою очередь, обуслов-
лена не только ограничением технологических 
возможностей правоохранительных структур, 
но и спорадическим появлением/исчезновением 
самого контента. Практика «сделай сам» приво-
дит к неожиданным кросс-культурным комбина-
циям, идейно связанным с ситуацией постмодер-
на. Результаты комбинаторики не могут не вызы-
вать смешанных оценок: они абсурдны, смешны, 
отвратительны и — самое главное — беспреце-
дентны. Идеологические последствия неожидан-
ных комбинаций не вполне ясны и нуждаются 
в социально-гуманитарной рефлексии, потому 
как зачастую влияют на историческую память 
и внутри(меж)поколенческую трансляцию исто-
рического опыта, на ценности и убеждения по-
тенциального адресата. Базирующиеся на техно-
логически корректных алгоритмах и достаточных 
мощностях, микроформатные комбинации созда-

ют нетривиальный и спорный контент. В нём при-
чудливо смешиваются исторические артефакты 
и маркеры современности, политика и поп-куль-
тура, интеллектуализм и профанация, правда 
и фейк. Технологически границы между семан-
тически противоречащими друг другу областями 
могут быть стёрты до неразличимости, что по-
рождает эффект «естественности» («так и было»). 
Предлагаем читателям посмотреть несколько 
изображений, представленных на просторах ин-
тернета по ссылкам (сталин сердечко https://www.
meme-arsenal.com/; #stalin bunny, или #сталин зайка 
https://www.meme-arsenal.com/; https://daily.afi  sha.
ru/; https://www.drive2.ru/). Мы почти уверены, что 
потребитель, не специализирующийся на графи-
ке и дизайне, а также слабо представляющий себе 
«запечатлённую» личность, легко поверит в исто-
ричность фото. Технологические возможности 
графики обеспечивают не только эффективность 
«взлома» прошлого, но и «хисторимейкинга», 
связанного с уже существующей практикой соз-
дания «альтернативной истории».

Материалом для DIY-практик является, ак-
туально или потенциально, любой контент, 
от исторических фото и текстов, репродукций 
классического искусства до актуальных ново-
стей, видео, графики и собственно самого ми-
кроформатного контента. Экспериментируя с ре-
презентациями тела, народные (ре)комбинаторы 
создают новые web-артефакты, неочевидно вли-
яющие на актуальную культуру. Эклектика зна-
чений — визуальное и текстуальное совмещение 
семантически противоположных/противоречи-
вых маркеров — выражает принципиально но-
вые смыслы. Чтобы читать эти смыслы и видеть 
их условность — образно говоря, «шестерён-
ки», — необходимо иметь культурный бэкгра-
унд. Мем, как и любой другой воспроизводящий 
и продуцирующий/искажающий историю ми-
кроформат, имеет предел эффективности транс-
ляции, прямо пропорциональный осведомлён-
ности адресатов, — эта тривиальная мысль под-
тверждается многочисленными статистически-
ми данными и интервью. В качестве наглядного 
примера приведём видеоблог @vekshito, преи-
мущественно специализирующийся на интер-
вьюировании студентов и школьников. Многие 
участники интервью (возраст варьируется от 16 
до 25 лет) в принципе не представляют, кто та-
кой Сталин и, разумеется, не смогут внятно объ-
яснить, почему бы этому «непонятному Стали-
ну» не сфотографироваться в оригинальной пи-
жаме.
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Вирулентная природа микроформатного кон-
тента, не в последнюю очередь связанная с его 
пластичностью, разумеется, затрудняет реали-
зацию исследовательских задач и вынуждает 
ограничиваться партикулярными целями. При 
этом микроформатный контент чутко реагирует 
на тектонические, глубинные социальные и куль-
турные сдвиги, незамедлительно отвечает веяни-
ям времени и, конечно, сам порождает тренды. 
Представляется возможным предварительно обо-
значить общие тренды с перспективой дальней-
ших концептуальных уточнений и дополнений.

Первый тренд, на котором мы акцентировали 
внимание, — конструирование образа тела спо-
собами модификации исторических источников. 
В соответствии с ситуативными запросами ин-
дивида, социальных групп, государственной/пар-
тийной политики и т. д. меняются конкретные об-
стоятельства и механики конструирования. Од-
нако, в сущности, этот способ коннотации исто-
рически возник не вчера. В «Фотографическом 
сообщении» Р. Барта фигурирует кейс об аме-
риканском юристе и конгрессмене М. Э. Тай-
дингсе, обвинённом в симпатии к коммунистам 
[2]. Инфотехнологии, скрещённые с DIY-практи-
ками, гипертрофировали данный тренд: миллио-
ны бриколеров, используя подручные цифровые 
проекции и инструменты, могут синтезировать, 
согласно заглавию популярной книги С. Джефф-
риса, «все, всегда, везде» [4]. Если «бартовский» 
монтаж представлял собой сложную технику, ис-
пользуемую для определённых и не всегда закон-
ных целей, то современные электронные брико-
лажи зачастую не ориентированы не на что иное, 
кроме развлечения публики или небольшой целе-
вой аудитории (например, философская мем-«за-
умь»). Образно говоря, они не решают чьих-то су-
деб, не ставят крест на карьере и не дают счастли-
вые билеты. Политическая тематика микрофор-
матов также не имеет существенной значимости 
для реальных перспектив референта.

 Второй тренд, обслуживаемый технологиче-
скими возможностями микроформатов, ориен-
тирован на аутопрезентацию. С ним мы стал-
киваемся всякий раз, когда листаем short stories, 
смот рим TikTok, паблики интернет-персон, видео 
на «Дзене» и т. д. Синтез трек-сопровождения, 
как правило, заимствуемого у профессиональ-
ных исполнителей, съёмки камерой с обширным 
динамическим диапазоном, детализацией и бы-
стрым автофокусом, секундного хронометража, 
tweet-титров значительно оттеняет сюжетную 
составляющую. На протяжении 10 секунд до-

статочно просто «показаться», сделать движение 
бровью, моргнуть, улыбнуться, прикусить губу, 
округлить глаза и т. д. Внутри short-видео разво-
рачиваются свои «тренды» (собственно, термин 
сохраняется), связанные с позами, жестами и дви-
жениями.

Предлагаем читателям по ссылке https://dzen.
ru/video/watch/6521188c5fe03925989ac4f1 10-се-
кундное видео, демонстрирующее фигуру милой 
полной девушки в простой одежде, сопровожда-
ется отвратительными, унижающими человече-
ское достоинство титрами. Сюжет конституиру-
ется сменой образов: на следующих кад рах де-
вушка одета «по моде», на её лице улыбка и она 
изящно движется, демонстрируя аксессуары. Как 
уже было сказано, смена образов укладывается 
в 10 секунд — это время оптимально для расфо-
кусированного (рассеянного) внимания. Десяти-
секундные видеоролики можно уподобить циф-
ровым «семечкам», которые человек способен 
бездумно употреблять и переваривать.

Когда мы говорим о сюжетах микроформа-
тов, то, разумеется, используем это понятие с до-
лей условности. Корректнее говорить о смене 
нескольких сцен или об одной-единственной 
сцене. В течение тринадцати секунд девушка 
с никнеймом Kareglazka завязывает волосы в пу-
чок, улыбается и непрофессионально движется 
под ритмичную мелодию. Титульные показатели 
ролика — 1,2К просмотров (не считается дости-
жением у топовых клиперов) и 40 комментариев 
(аналогично). Примечательно, что в комментари-
ях, интегрированных с любым микро- и макро-
форматным контентом, выражается спектр отно-
шений, от восхищения и благодарности за хоро-
шее настроение до троллинга и ссылок на совет-
скую киноклассику («Афоня»). Последнее обсто-
ятельство указывает на то, что микроформаты 
потребляют не только тинейджеры. Собственно, 
верифицируемые комментарии подтверждают 
этот тривиальный факт. В комментариях нередко 
возникает разноголосица всевозможных мнений, 
от нерефлексируемого восхищения до практик 
хейта, формируются мейнстримовые и титуль-
ные позиции, стихийные «сообщества» без фак-
тического единства.

Третий тренд связан с увеличением удельно-
го веса микронарративов, то есть кратких рас-
сказов о повседневности. Предметы этих микро-
рассказов откалиброваны в соответствии с низ-
ким уровнем притязаний современных наррато-
ров.  Зачастую даже устоявшийся термин «ми-
кронарратив» [6] выглядит как фиксирующий 
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не оправданно великий масштаб в сравнении 
с микроформатами типа short stories. Вечный 
вопрос о яйце и курице, приложенный к иным 
обстоятельствам, — технологические возмож-
ности предопределяют популяризацию ми-
кронарративов или микронарративы детерми-
нируют технотренды, — предлагаем оставить 
за скобками. В микроформатах часто в принци-
пе не  разворачивается никакой истории — мно-
гие short’ы ровным счётом не хотят сказать ниче-
го. Они показывают, демонстрируют, но не рас-
сказывают. Движение бровью или плечом в се-
кундном клипе не входит в арсенал классиче-
ских женских уловок и перечень маркеров флир-
та а-ля «Джессика Рэббит». На первый взгляд, 
тренд на повседневность не является новым — 
не его ли демонстрировали телевизионные ток-
шоу или знаменитая анти утопия «Шоу Трума-
на»? Однако, как бы ни спорно это выглядело, 
ток-шоу выражали определённую идею, сомни-
тельную с позиций «высокой» культуры, но со-
бирающую фрагменты в целое, в сериал. Труман, 
не зная этого, обслуживает замысел авторитарно-
го режиссёра — зрителям нужен обыкновенный, 
ничем не примечательный человек со своими 
маленькими горестями, страданиями, радостя-
ми, поскольку он соразмерен и понятен им. Ради 
удовлетворения потребности в зрелище плано-
мерно осуществляется постановка. Микрофор-
матные «истории» возникают спонтанно — это 
не общее правило, но определённо мейнстрим. 
Потому технологически short stories реализуют-
ся не профессиональными камерами и стацио-
нарными компьютерами, а функционально эво-
люционирующими мобильными телефонами.

Заключение
Микроформатный контент вполне может стать 

и уже становится — мы не можем прогнозиро-
вать иное — объектом культурологических и се-

миотических исследований, выражающим психо-
логию поколений и способы жизнедеятельности, 
оперирующим новыми знаковыми комплекса-
ми, предполагающим особые коммуникативные 
практики и т. д. Общеизвестен, например, опыт 
с сетью «Twitter» (запрещена в РФ), ограничи-
вающий размерность сообщений 140 знаками, 
включая ссылки на блоги, веб-страницы, изо-
бражения и видео [8]. Идеологическая подоплё-
ка лаконизма tweet’ов также известна: выражать-
ся конкретнее и точнее, а не множить знаки без 
необходимости. Краткость сообщений делает их 
привлекательным объектом аналитики. Впрочем, 
исследователи социально-гуманитарного тол-
ка не заставили себя долго ждать: ещё в 2015 г. 
были опубликованы результаты анализа данных 
за календарный год (2013–2014 гг.). С помощью 
доступного программного инструмента учёные 
получили временные метки генерации, иденти-
фикаторы, содержимое «твитов», идентификато-
ры пользователей, координаты местоположения 
и т. д. Данные позволили судить о региональной 
активности публикаторов и распределить страны 
по местам сообразно интенсивности размещения 
«твитов», определить лидеров среди технических 
устройств, используемых для публикаций, за-
фиксировать языковое многообразие и языковые 
тренды, статистику популярности.

Уже этих данных достаточно для серьёзных 
маркетинговых и социологических выводов. 
Разу меется, аналитика big data в значительной 
степени не позволяет работать с семантикой со-
общений, собственно с их смыслом и посылом. 
Между тем понятно, что микроформаты чутко 
реагируют на масштабные события и тем самым 
могут быть полезны для определения настроений 
эпохи, особенностей мышления человека, специ-
фики культуры, дескрипции конкретных собы-
тий и т. д.
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