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Аннотация. Статья посвящена анализу функционирования в цифровом пространстве текстов культуры, которые связаны 
с именем А.А. Фета – одного из знаковых для русской лирики второй половины XIX века поэтов. Исследованию под-
вергается та область сетевого пространства, которая представлена интернет-фольклором. Целью работы являлось 
определение степени востребованности и анализ форм репрезентации представлений о жизни и творчестве поэта 
в сетевом фольклоре. Анализу подвергались различные формы интернет-презентем (мемы, демотиваторы, карикату-
ры, комиксы), образцы сетевой поэзии (стишки-порошки, депрессяшки), шутки, а также приемы, с помощью которых 
Фет-контент включается в интернет-коммуникацию. В результате исследования было установлено, что в интернет-
фольклоре активно используется языковая игра с фамилией поэта посредством метанализа, а именно: ложноэтимо-
логического переосмысления, экспрессивной деривации, ребуса. В интернет-коммуникации востребованы три кры-
латые единицы из стихотворений Фета: «На заре ты ее не буди», «Я пришел к тебе с приветом», «обнять и плакать». 
Последняя пока не фиксируется словарями и справочниками, однако активно используется в сетевом простран-
стве как устойчивая и воспроизводимая единица. Крылатизмы Фета включаются в интернет-презентемы в ориги-
нальном и трансформированном виде, а также обыгрываются в сетевой поэзии с использованием формы пастиша.
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Abstract. The article deals with analysis of the functioning of cultural texts in the digital space associated with the name of one of 
the iconic Russian lyrics of the 2nd half of the 19th century, poet Afanasy Fet. The area of the network space represented by 
Internet folklore, is being studied. The objective of the work was to determine the degree of demand and analyse the forms of 
representation of notions about the poet’s life and work in network folklore. Various forms of Internet presentemes (memes, 
demotivators, cartoons, comics), samples of Russian online poetry – “mindless” and “depressive” rhymes (poroshki and 
depressyashki respectively), jokes, as well as techniques, by which Fet’s content is included in Internet communication, 
were analysed. As a result of the study, it was found that Internet folklore actively uses the language game with the poet’s 
surname through metanalysis, namely: false etymological reinterpretation, expressive derivation, rebus. Three winged units 
from Afanasy Fet’s poems are in demand in Internet communication: ‟Do not wake her at dawn”, ‟I have come to you with 
greetings”, ‟to embrace and cry”. The latter has not been fixed in dictionaries and reference books yet, but is of active use 
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В современном цифровом пространстве литера-
турная классика часто выступает в роли прецедент-
ной основы для различных форм интернет-коммуни-
кации, таких как мемы, мотиваторы, демотиваторы, 
сетевые шутки и анекдоты, произведения сетевой по-
эзии (пирожки, порошки, депрессяшки и т. п.). Все 
они входят в активно изучаемый в настоящее вре-
мя интернет-фольклор, который определяется уче-
ными как «мультимедийное народное творчество 
в интернет-коммуникациях», возникающее «на сты-
ке креативности (художественности), анонимно-
сти (коллективности), вариативности (изменчивости), 
виральности (массовизации), мультимедийности (тех-
нологичности)» [Арпентьева: 7]. Исследователями 
отмечена карнавальность дискурса в сетевых комму-
никациях, многие темы «обыгрываются через их па-
родирование, перевертывание, приемы карнавального 
гротеска» [Соковикова: 219]. Не являются исклю-
чением жизнь и творчество известных литерато-
ров. Авторы данной статьи посвятили несколько ра-
бот анализу репрезентации в интернет-фольклоре 
образов А.С. Пушкина [Абрамова, Архангельская] 
и Л.Н. Толстого [Abramova, Arkhangelskaya]. Другие 
исследователи анализировали особенности интер-
претации творчества Ф.М. Достоевского в литера-
турных мемах [Максимова; Гурьянова, Синегубова]. 
Проблемным для данной статьи стал вопрос о сте-
пени востребованности и способах репрезентации 
в интернет-фольклоре информации о жизни и твор-
честве А.А. Фета.

Поистине трагическая судьба поэта «отозвалась» 
в интернет-фольклоре в форме следующей презенте-
мы: репродукцию портрета А.А. Фета работы И.Е. Ре-
пина (1882 г.) сопровождает текст – «Когда ты жалу-
ешься на жизнь, где-то на облачках улыбается Фет». 
Человек, знакомый со всеми перипетиями биографии 
лирика, без труда поймет смысл этой фразы. Поэт 
испытал в своей жизни так много несправедливости 
и разочарований, что любые неприятности современ-
ного человека в сравнении с этим кажутся не стоя-
щими внимания и могли бы вызвать у поэта только 
горькую усмешку. «Афанасий Афанасьевич Фет ро-
дился 29 ноября (по другим сведениям, 29 октября) 
1820 года в имении Новоселки Орловской губернии, 
в семье помещика А.Н. Шеншина. До четырнадцати 
лет он и звался Шеншиным, но затем церковное на-
чальство, обнаружив, что он родился до вступления 
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его матери в брак с А.Н. Шеншиным, присвоило ему 
фамилию первого мужа его матери – Фет» [Бухштаб: 
247]. Всю дальнейшую жизнь поэт добивался возвра-
щения дворянского титула и фамилии Шеншин: пы-
тался сделать карьеру в армии, но дважды дослужив-
шись до чина, дающего дворянство, сталкивался с тем, 
что, по вновь выходившим законам, желаемый статус 
приобретался со следующего военного звания; стре-
мясь к своей цели, отказался от женитьбы на люби-
мой девушке, чем, вероятно, обрек ее на гибель; вы-
шел в отставку, удачно женился, сделался успешно 
ведущим хозяйство помещиком, но постоянно под-
вергался нападкам со стороны приверженцев «обще-
ственно заинтересованного искусства» и обвинялся 
в заключении брака по расчету; в конце жизни вернул 
себе дворянский титул, фамилию Шеншин, получил 
звание камергера и чин тайного советника, но решил 
совершить самоубийство, причем попытка оказалась 
неудачной, и поэт умер от сердечного приступа.

В биографии Фета были и светлые моменты. На-
пример, его дружба с поэтом Ф.И. Тютчевым. Фет 
восхищался творчеством старшего собрата по перу, 
посвятил ему статью «О стихотворениях Тютче-
ва» (1859) и несколько лирических произведений. 
В школьных учебниках по литературе стихотворения 
Фета и Тютчева обычно соседствуют друг с другом, 
объединенные темой природы, что вызывает путани-
цу в сознании учеников. Поэты кажутся им «одина-
ковыми». В интернет-фольклоре Фетом и Тютчевым 
названы герои мема, изображающего двух Челове-
ков-пауков, указывающих друг на друга (кадр взят 
из 36-й серии мультсериала про супергероя, которая 
называется «Двойная идентичность»). Фамилии по-
этов стоят рядом и в других интернет-презентемах, 
включаясь в их вербальную часть: «Я величайший 
поэт всей России, Тютчев и Фет мой автограф про-
сили»; «Жду ответа, как Тютчев Фета». Встречает-
ся пара Тютчев – Фет и в таком жанре интернет-по-
эзии, как депрессяшки (ироничные четверостишия 
о несовершенстве мира, о грусти, тоске и вызываю-
щих их факторах, написанные трехстопным хореем, 
количество слогов в стихах 6-5-6-5, вторая и четвер-
тая строки рифмуются, отсутствуют заглавные буквы 
и знаки препинания): «осень наступила / силой шко-
лоты / вертятся в могилах / тютчевы феты».

В литературоведческих исследованиях и в опи-
рающейся на них школьной программе Фет пред-
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стает как поэт, воспевающий красоту: «основные 
“предметные” элементы лирики Фета – красота при-
роды, красота любви, красота песни, гармонически 
слитые в одно трепетное троезвучие, в один музы-
кальный аккорд» [Благой 1981]. Данное представ-
ление обыгрывается в интеренет-фольклоре с помо-
щью комикса. На первой панели изображены юноша 
и девушка на фоне горного пейзажа и представлен 
их диалог: «[Юноша:] Как здесь красиво! – [Девуш-
ка:] Стой!». На второй панели персонажи продолжа-
ют разговор: «[Юноша:] Но здесь правда очень кра-
сиво! – [Девушка:] Нет, остановись, ты привлечешь 
Фета». На третьей панели юноша восхищается: «Так 
красиво, что дух захватывает», а изображение допол-
няется еще одним персонажем – летящим по возду-
ху поэтом, как будто троекратно произнесенное сло-
во «красиво» вызвало его дух. На четвертой панели 
парящий над обескураженным юношей и загрустив-
шей девушкой Фет читает свое стихотворение «Вес-
на на дворе». Возможная трактовка данного креоли-
зованного текста: девушка хотела побыть наедине 
с молодым человеком, но тот, сам того не понимая, 
вызвал дух Фета, и прогулка перестала приносить 
ей удовольствие (может быть, она не любит поэзию 
или прилетевший дух будет читать все свои стихот-
ворения и утомит слушателей).

Активно используется в интернет-фольклоре обы-
грывание необычной фамилии Фет при помощи ме-
танализа (термин предложен О. Есперсеном и озна-
чает «ложноэтимологическое переосмысление частей 
или отдельного фрагмента слова на основе ассоци-
аций по близкозвучию или омонимии» [Москвин: 
392]). Чаще всего в цифровом пространстве проис-
ходит следующее: в поле мема пишутся слова, со-
держащие в себе фрагмент «фет» (буфет, салфетки, 
фетучини, фетакса), и сопровождаются иллюстра-
цией, которая включает изображение поэта (обычно 
это репродукция портрета Фета кисти И.Е. Репина), 
а также изображение обозначенного предмета. В дан-
ном случае используется такая разновидность мета-
нализа, как ложноэтимологическое переосмысление 
слова, причем, учитывая, что это сделано специаль-
но, можно идентифицировать этот прием как язы-
ковую игру. Иногда такая игра сопровождается ва-
риативным изменением опорного слова. Так, слово 
«буфет» преобразуется в «бууууфет» и сопровожда-
ется изображением Фета в виде привидения. Понять 
этот мем несложно, если знать, что междометие 
«буу» (в английском языке: bo / boh или boo) исполь-
зуется для выражения угрозы, устрашения [Oxford 
Advanced Learner's Dictionary]. Поскольку слов, со-
держащих фрагмент «фет», в русском языке не так 
много, а желание продолжить языковую игру доста-
точно сильно, пользователи Сети изменяют графи-
ческий облик близких по звучанию фрагментов слов, 

например, привет → прифет (креолизованный текст, 
содержащий данное преобразование, включает в себя 
репродукцию репинского портрета Фета в несколь-
ко измененном виде: поэт словно машет зрителю ру-
кой). Наиболее частотным является преобразование 
слов с корнем «свет», в котором буква «в» меняется 
на «ф»: сфет, Сфетлана, сфетофор, просфетление, 
рассфет. Такое преобразование основано на пароно-
мазии. Подобные креолизованные тексты создаются 
по модели, описанной выше: фрагмент репродукции 
портрета Фета + изображение объекта, обозначенно-
го исходным словом.

Считается, что метанализ лежит и в основе ребу-
са [Москвин: 393]. В цифровом пространстве Руне-
та мы обнаружили следующие ребусы с использова-
нием репродукции портрета Фета: 1) изображение 
поэта + ИШ (ответ: фетиш); 2) две запятые + изо-
бражение чашки кофе + Т + портрет поэта как под-
сказка (ответ: Фет).

Описанные выше преобразования можно обозна-
чить как экспрессивную деривацию («создание номи-
нативных единиц с выразительной внутренней фор-
мой» [Москвин: 869]).

Еще одной разновидностью языковой игры с фа-
милией Фет является использование в текстах интер-
нет-фольклора омоформ: 

– Передайте сыр фету, пожалуйста.
– Афанасий Афанасьевич, возьмите.
В данном шуточном диалоге, который сопрово-

ждается репродукцией портрета Фета, двусмыслен-
ность порождается совпадением названия греческого 
сыра в винительном падеже и фамилии поэта в да-
тельном падеже. Похожая шутка представлена и в сле-
дующем диалоге: 

– Почему Афанасий злой ходит?
– Да у него кто-то сыр съел, а это сыр Фета.
В данном случае контекст не снимает двусмыс-

ленность фразы, за счет чего создается юмористи-
ческий эффект: словосочетание «сыр Фета» можно 
понять двояко – сыр (какой?) и сыр (чей?). Следует 
отметить, что в интернет-фольклоре, в котором быту-
ют письменные жанровые формы, двусмысленность 
приведенных фраз не снимается графически (назва-
ние сорта сыра пишется со строчной буквы, а фами-
лия поэта с заглавной), а, наоборот, с помощью гра-
фики подчеркивается. Становится ясно, что в первой 
шутке воспроизводится устный диалог и его участ-
ники говорят о разных вещах, не понимая друг дру-
га. Во второй шутке сообщается о том, что некто, ви-
димо участвовавший в устной коммуникации ранее, 
не понял, что перед ним сыр, принадлежащий Фету, 
а не сыр фета, и съел его, обидев поэта.

Фамилия Фета нередко используется в таком жан-
ре интернет-фольклора, как стишки-порошки: «язык 
тургенева и фета / остался где-то в стороне / увы се-
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годня лишь говяжий / в цене». Жанровые особенно-
сти порошков описаны М. Кронгаузом: это катрены, 
написанные четырехстопным ямбом с усеченной по-
следней строкой, которая рифмуется со второй; ко-
личество слогов в стихах: 9-8-9-2 [Кронгауз: 112]. 
Кроме того, в порошках не соблюдаются орфогра-
фические и пунктуационные нормы: отсутствуют 
заглавные буквы и знаки препинания: «душа поэта 
ждет рыданий / капризно произносит фет / и крепост-
ной бежит со стопкой / салфет». 

Анализируя многочисленные формы обыгрывания 
фамилии Фет в интернет-фольклоре, нельзя не про-
цитировать строчки из письма поэта к жене Марии 
Петровне: «Если спросить, как называются все стра-
дания, все горести моей жизни? Я отвечу тогда: имя 
Фет» (цит. по: [Благой 1983]). Цифровой двойник ли-
рика снова «испытывает страдания», становясь пред-
метом интернет-шуток из-за необычной фамилии.

Карнавальному снижению, переводу из возвышен-
ного в низменное подвергается не только фамилия, 
но и имя поэта. В студенческие годы Фет жил в доме 
своего однокурсника Аполлона Григорьева, где друзей 
ласково называли Афоней и Аполлошей [Полонский]. 
Имя Афоня ассоциируется у любителей советского 
кино с образом главного героя одноименной комедии 
Г. Данелии. Афоня – юный поэт и Афоня – бесприн-
ципный сантехник объединяются в интернет-презен-
теме, представляющей собой креолизованный текст, 
включающий портрет Фета, а также кадры и преоб-
разованный диалог из фильма: «[Герой Е. Леонова:] 
Что вы шумите? – [Герой Б. Брондукова:] Гони стих, 
родственник! Мне Афоня стих должен! – [Портрет 
Фета:] Скажи им, что я на картошку уехал» (в коме-
дии речь шла о деньгах: «Мне Афоня рубль должен»).

Помимо фамилии и имени, в интернет-фольклоре 
комическому обыгрыванию подвергаются прецедент-
ные тексты Фета. Устойчивостью и воспроизводи-
мостью обладает не так много поэтических фраг-
ментов, принадлежащих перу поэта, по сравнению 
с цитатами из текстов других русских литераторов 
XIX века. Так, в справочном издании «Крылатые сло-
ва: крылатые слова, литературные цитаты, образные 
выражения» Н.С. и М.Г. Ашукиных зафиксировано 
139 единиц, принадлежащих Пушкину, 69 – Грибое-
дову и только 3 – Фету: «Вот эта книжка небольшая / 
Томов премногих тяжелей» (цитата из стихотворения 
«На книжке стихотворений Тютчева», 1885) [Ашу-
кин, Ашукина: 59]; «Ряд волшебных изменений ми-
лого лица» (цитата из стихотворения «Шепот, роб-
кое дыханье…», 1850) [Ашукин, Ашукина: 305]; «На 
заре ты ее не буди, / На заре она сладко так спит» (из 
одноименного стихотворения 1842 г.) [Ашукин, Ашу-
кина: 460]. Современные словари крылатых слов до-
полняют этот список всего несколькими единицами. 
Например, в книге В.В. Серова «Энциклопедический 

словарь крылатых слов и выражений», помимо упо-
мянутых, содержатся следующие: «Шепот, робкое 
дыханье, трели соловья» (из одноименного стихот-
ворения 1850 г.) и «Я пришел к тебе с приветом – / 
Рассказать, что солнце встало» (из одноименного 
стихотворения 1843 г.) [Серов]. В интернет-фоль-
клоре из перечисленных фраз, по нашим наблюде-
ниям, активно используются только две: «На заре 
ты ее не буди…» и «Я пришел к тебе с приветом…».

Крылатое выражение «На заре ты ее не буди…» 
часто является элементом креолизованных тек-
стов (мемов и демотиваторов), содержащих изо-
бражение спящего существа, чаще всего кота. 
Прецедентное высказывание используется в интер-
нет-фольклоре как без изменений, так и в трансфор-
мированном виде: «На заре ты его не буди…»; «На 
заре ты меня не буди…»; «На заре ты кота не буди…». 
Тексты могут подвергаться расширению, в них по-
являются новые стихи, отсутствующие в оригинале. 
Представляют интерес для исследователя шуточные 
четверостишия, в которых соединяются стихи из сти-
хотворения «На заре ты ее не буди…» А. Фета и «Де-
вичья песня» М. Исаковского (1944 г.): «На заре ты 
ее не буди / И терпенье ее не испытывай: / В голове 
у нее бигуди, / А на большее ты не рассчитывай…» 
и «На заре ты ее не буди, / На IQ ты ее не испытывай. / 
В голове у нее бигуди, / А на большее ты не рассчи-
тывай!». Данные четверостишия близки к пастишу, 
который, являясь редуцированной формой пародии, 
направлен на «ироническое сопоставление различ-
ных литературных стилей, жанровых форм и худо-
жественных течений» [Ильин: 724], в приведенных 
примерах это романтический, возвышенный стиль 
Фета и подчеркнуто обытовленный реализм Исаков-
ского. Кроме того, в данных четверостишиях при-
сутствует ставшая фольклорной строчка про бигуди, 
не содержащаяся ни в одном из исходных стихотворе-
ний. По свидетельству кинодраматурга и журналиста 
Г.М. Шерговой, комическое продолжение стихотворе-
ния Фета придумала Ирина Донская, сценарист, жена 
режиссера Марка Донского: «Иринины рифмован-
ные шуточки, вроде «На заре ты ее не буди, в голове 
у нее бигуди», ходили по Москве, обретая иных авто-
ров» [Галина Шергова. …Об известных всем (2002–
2004), НКРЯ].

Другая популярная в интернет-фольклоре фраза 
из лирики Фета – «Я пришел к тебе с приветом…». 
В интернет-презентемах она, как и предыдущая, 
используется как в своем изначальном виде, так 
и в трансформированном. В тех случаях, когда крыла-
тая фраза «Я пришел к тебе с приветом» соответству-
ет оригиналу, ее семантическое наполнение меняется 
при взаимодействии с изображением в креолизован-
ном тексте. Например, данный крылатизм Фета со-
провождает фотографию туристической палатки в го-
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рах, в которую заглядывает огромный дикий медведь. 
В данном случае фраза иронически переосмысли-
вается, что в целом характерно для использования 
устойчивых единиц в интернет-фольклоре: иссле-
дователи обращают внимание на то, что нетриви-
альные ассоциативные ходы, которые применяются 
создателями сетевых текстов, направлены «на про-
фанацию, снижение, натурализацию исходных пре-
цедентных смыслов» [Чемезова, Исакова: 233]. Еще 
один вариант подобного использования крылатизма 
«Я пришел к тебе с приветом» – включение его в ка-
честве реплики в карикатуру, на которой изображен 
пришедший к психиатру пациент. В данном случае 
семантическому переосмыслению подвергается ком-
понент «с приветом», который в русском языке яв-
ляется фразеологизмом. Так говорят о чудаковатом, 
странном человеке, словари фиксируют это выраже-
ние с пометами «просторечное», «шутливое» [Моки-
енко, Никитина: 533].

Преобразования, которым подвергается крыла-
тизм «Я пришел к тебе с приветом» в интернет-фоль-
клоре, чаще всего касаются изменения рода глаго-
ла (мужской род заменяется женским: пришел → 
пришла), что сопровождается соответствующим ви-
деорядом (растрепанная девочка, странно выглядя-
щая девушка) и продолжением текста, состоящим 
из отсутствующих в оригинале стихов: «Я пришла 
к тебе с приветом!!! / Рассказать, что солнце встало! / 
Ну и пусть сейчас три ночи… / Я с приветом, я ж ска-
зала!»; «Я пришла к тебе с приветом… / С утюгом 
и с пистолетом!». Следует отметить, что пунктуация 
оригинала, как правило, тоже не сохраняется.

В современном цифровом пространстве часто 
используется выражение «обнять и плакать», обла-
дающее, по нашим наблюдениям, устойчивостью 
и воспроизводимостью. Его источником является 
стихотворение Фета «Сияла ночь. Луной был по-
лон сад. Лежали…» (1877): «И так хотелось жить, 
чтоб, звука не роняя, / Тебя любить, обнять и плакать 
над тобой» [Фет: 185]. Оно было обращено к своя-
ченице Л.Н. Толстого Т.А. Кузминской, обладавшей 
прекрасным голосом.

Крылатая единица «обнять и плакать» иронически 
употребляется для характеристики кого-либо или че-
го-либо с целью выразить сочувствие или сожаление, 
но при этом не показаться сентиментальным, напри-
мер: «Пока мой автомобиль разобран до состояния 
“обнять и плакать” и ждёт запчастей, мы с детьми пе-
редвигаемся на такси или пешком» [Валерия Робу-
стова. Робустова – Блогер Про Воронеж (23.09.2016), 
НКРЯ]. До сих оно не зафиксировано в словарях 
и справочниках, но активно употребляется в разных 
формах интернет-фольклора. Например, в Сети су-
ществует мем «обнять и плакать», визуальная часть 
которого – изображение плачущего человечка, сидя-

щего в луже собственных слез, а вербальная – ана-
лизируемый крылатизм. Устойчивое выражение 
«обнять и плакать» часто сопровождает на интер-
нет-презентемах фотографии домашних питомцев, 
которые по той или иной причине вызывают жалость. 
Большой популярностью также пользуется в цифро-
вом пространстве фраза: «Мужчины делятся на три 
вида: обнять и плакать, поймать и держать, отойти 
и поржать», приписываемая сатирику М. Жванецко-
му. Она включается в интернет-презентемы, неред-
ко сопровождается видеорядом, обладает вариатив-
ностью, при этом элемент «обнять и плакать» всегда 
сохраняется.

Таким образом, анализ показал, что имя Афанасия 
Афанасьевича Фета, отдельные факты его биогра-
фии, крылатые фразы из его произведений активно 
используются в современном цифровом простран-
стве, обеспечивая успешную интернет-коммуника-
цию пользователей Сети. Фет-контент, с одной сто-
роны, включен в ассоциативное поле коммуникантов 
и вызывает узнавание и ожидаемую реакцию у адре-
сатов, с другой стороны, с легкостью включается 
в языковую игру, которая является одним из самых 
востребованных приемов в интернет-фольклоре. 
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