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Abstract. The article examines manifestations of “communicative parasitism” as a variant of communicative alignment
in Russian-language Telegram channels. It examines how the adjustment to other people’s communication products begins
to serve fundamentally different interests and values. The peculiarities of new media and conditions of technologically
mediated communication such as interactivity, recombinativeness, multimodality, etc., as well as the specificity of high
conflict nature of social-and-political discourse, which plays a significant role in the processes of using power and struggling
for it, are taken into account. “Communicative parasitism” is analyzed within both the description of Telegram channel and
the subscribers’ posts and comments. It was found out that when “communicative parasitism” is used by a Telegram
channel to build its own brand and promote itself at someone else’s expense, parasitic manifestations are usually limited to
elements of design. However, there are often more complex cases in the ideological confrontation of social groups, where
this phenomenon is exploited to consolidate one’s own group, represent it in a positive way and distance it from the
opposing group, which is being discredited. Thus, “communicative parasitism” becomes an integral part of defense-attack
strategies realized by a whole group of users for a long time. In this situation, a large number of customers are involved in
a kind of language game with intertwining and interacting borrowings, contributing to the formation of group identity.
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«КОММУНИКАТИВНЫЙ ПАРАЗИТИЗМ»
В РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ

Екатерина Владимировна Трощенкова
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются проявления «коммуникативного паразитизма» как варианта комму-
никативной координации в пространстве русскоязычных телеграм-каналов. Исследуется то, как подстройка под
чужую коммуникативную продукцию начинает служить принципиально иным интересам и ценностям. Учиты-
ваются особенности новых медиа и условий технологически опосредованной коммуникации, а именно: интерак-
тивность, рекомбинативность, мультимодальность и др., а также специфика высокой конфликтности обществен-
но-политического дискурса, играющего значимую роль в процессах реализации власти и борьбы за нее. «Ком-
муникативный паразитизм» анализируется как в элементах описания телеграм-канала, так и внутри постов и
комментариев подписчиков. Обнаружено, что, когда «коммуникативный паразитизм» используется каналом для
построения собственного бренда и продвижения своего информационного ресурса за чужой счет, его проявле-
ния обычно ограничиваются элементами оформления. Установлено, что в идеологическом противостоянии
отдельных социальных групп встречаются более сложные случаи, где «коммуникативный паразитизм» использу-
ется каналом для консолидации своей группы, ее положительной самопрезентации на фоне дистанцирования от
противостоящей группы и ее дискредитации. В этих случаях «коммуникативный паразитизм» становится неотъем-
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лемой частью защитно-атакующих стратегий, длительно реализуемых группой коммуникантов. В результате
большое количество пользователей вовлекается в своеобразную языковую игру из переплетающихся и взаимо-
действующих заимствований, способствующую формированию групповой идентичности.

Ключевые слова: коммуникативная координация, «коммуникативный паразитизм», новые медиа,
социальные медиа, Telegram, общественно-политический дискурс.
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Введение

Изучение различных аспектов коммуни-
кативного взаимодействия пользователей в со-
циальных сетях представляет особый интерес
в свете того, какую роль новые медиа приоб-
рели в формировании общественно-политичес-
кого ландшафта. Социальные медиа наиболее
ярко и полно демонстрируют те характерные
черты, которые медиа в целом приобрели в пос-
ледние десятилетия. Прежде всего это смена
фокуса с однонаправленной, вертикально ори-
ентированной трансляции информации из цент-
ра на периферию на горизонтальные коммуни-
кативные структуры. При такой организации
медиа все связаны со всеми и функции уста-
новления повестки и контроля распространения
информации получают – помимо лидеров мне-
ний – рядовые пользователи, которые не толь-
ко потребляют информацию, но и начинают
активно участвовать в производстве и вирус-
ном распространении контента (подробно об
этом см.: [Трощенкова, 2020, с. 13–14]).

Новые медиа – это новый формат тех-
нологически опосредованного существования
средств массовой информации, которые по-
стоянно доступны на цифровых устройствах;
от традиционных медиа их отличают гипер-
текстуальность, мультимедийность, трансгра-
ничность и интерактивность, связанные с осо-
бенностями Интернета как канала распрост-
ранения информации. Г.Ю. Богданович,
А.Ю. Федорова справедливо отмечают, что
именно интерактивность в полном смысле
слова, достигшая уровня истинной двусторон-
ности, – наиболее значимая отличительная
черта новых медиа [Богданович, Федорова,
2020, с. 200, 204].

Отметим, что уже в 90-е гг. XX в. Д. Раш-
кофф, описывая распространение медиа виру-
сов в новой инфосреде, определил роль реком-
бинирования и коллажа в ней и назвал их «иг-

рой в скорлупки» (shell game). Идеи и образы,
однажды попав в информационное простран-
ство новых медиа, становятся материалом для
постоянной переработки и перетасовки, так что
авторство и авторские права требуют переос-
мысления в новых условиях среды [Rushkoff,
1996, p. 171–175]. Л. Манович говорит о вари-
ативности новых медиа, в которых объекты –
вместо привычного для старых медиа массо-
вого тиражирования идентичных копий – прин-
ципиально существуют в состоянии незавер-
шенности, открытости к изменениям, созданию
множества самоподобных версий и их реком-
бинированию, «пересборке тех же элементов
в другие ассамбляжи» [Манович, 2017, c. 69].
Если логика старых медиа, по мнению автора,
соответствовала логике индустриального мас-
сового общества, логика новых медиа соответ-
ствует логике постиндустриального общества
индивидуального выбора [Манович, 2017, c. 16,
69; 2018, с. 71–77].

Одна из сторон рекомбинативности – воз-
можность использовать созданное другими
пользователями в собственных интересах. Так,
Д. Рашкофф подробно разбирает случаи кооп-
тации чужих вирусов (например, запущенных по-
литическими оппонентами) в собственные из-
бирательные кампании [Rushkoff, 1996, p. 70–
85]. Это особенно важно для обсуждения явле-
ния «коммуникативного паразитизма», который
в нашей статье рассматривается как особый
вид коммуникативной координации, связанный
с конфликтностью и соревновательностью об-
щественно-политического пространства.

Политика – это прежде всего борьба за
власть, доминирование, разворачивание кон-
фликта интересов, но также и кооперация в
рамках «своей» группы. Многие исследова-
тели подчеркивают существенную роль язы-
ковой коммуникации в этих процессах: поли-
тика предполагает примирение разногласий
путем обсуждения и убеждения, поэтому ком-
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муникация занимает центральное место в ней
[Hague, Harrop, 2004, p. 3]; политическая ак-
тивность невозможна без использования языка
наряду с физическим принуждением, так как
именно использование языка способно созда-
вать эффекты авторитетности, легитимности,
консенсуса [Chilton, 2004, p. 3–6]; «политичес-
кая коммуникация не просто опосредована
средствами массовой информации, но СМИ
фактически являются основной средой ее су-
ществования» [Шейгал, 2005, с. 31].

Цель статьи состоит с том, чтобы с уче-
том особенностей новых медиа охарактери-
зовать феномен «коммуникативного парази-
тизма» в общественно-политическом дискурсе
и его проявления в российском сегменте по-
пулярного приложения Telegram.

Материал и методы

Telegram создан в 2013 г. как мессенд-
жер для мгновенного обмена сообщениями,
однако предоставляемая им возможность
вести «каналы», по сути микроблоги, спо-
собствовала тому, что он быстро приобрел
черты не только мессенджера, но и полно-
ценной социальной сети, что дополнительно
способствовало взрывному росту его попу-
лярности в последние годы (см. статистику
использования Telegram в 2021 г. в русско-
язычном сегменте [Исследование аудито-
рии...]). В 2022 г. Telegram вошел в топ-5
самых загружаемых приложений в мире,
а количество активных пользователей мес-
сенджера превысило 700 миллионов человек
в месяц [700 Million Users..., 2022].

Исследование общественно-политических
дискуссий в новых медиа методологически пред-
полагает учет того, что процессы коммуникатив-
ной координации и подстройки обычно представ-
ляют собой продолжающиеся, развивающиеся во
времени явления, изучение которых наиболее
продуктивно при длительном мониторинге, хотя
бы в несколько месяцев. В рамках такого мони-
торинга и дискурс-анализа должен принимать-
ся во внимание широкий событийный, полити-
ческий, идейный контекст, связи между различ-
ными каналами и даже межплатформенные
взаимодействия. Это позволяет учесть гипер-
текстуальность и трансграничность информа-
ции новых медиа.

Методика проведения исследования
включает анализ различных составляющих
телеграм-каналов: аватар, название, описание,
содержание постов, содержание реакций и
комментариев пользователей (при наличии со-
ответствующих опций, активизированных вла-
дельцем канала); рассмотрение вербальных
и иконических составляющих и их кросс-мо-
дальное взаимодействия; обнаружение следов
заимствования вербальных или иконических
элементов и проведение их прагматического
анализа, позволяющего выявить использова-
ние этих элементов в новой функции; установ-
ление и описание типичных схем таких заим-
ствований; обобщение данных о причинах и
следствиях «паразитической» коммуникатив-
ной подстройки.

Результаты и обсуждение

«Коммуникативный паразитизм»
как вид коммуникативной координации

Коммуникативная координация – это яв-
ление, которое уже давно привлекает внима-
ние ученых, оно представляет собой в первую
очередь спонтанную и постепенную коррек-
тировку языкового поведения на нескольких
уровнях, осуществляемую собеседниками в
процессе общения [Борисова, 2009; Pickering,
Ferreira, 2008; Pickering, Garrod, 2004]. Речь,
таким образом, идет об основанном на ими-
тации изменении языкового поведения комму-
никантов, которое предполагает взаимные
адаптации и повторения в речевой деятельно-
сти языковых элементов (фонетических, лек-
сических, морфологических, синтаксических),
использованных собеседником. Часто комму-
никативная координация понимается расши-
рительно. Исследователи, говоря о разных
уровнях координативного взаимодействия,
рассматривают координацию и на уровне мен-
тальных репрезентаций. Например, исследу-
ется координация моделей ситуации у участ-
ников общения [Pickering, Garrod, 2004, p. 172–
174]; предполагается, что язык позволяет
людям координировать свои индивидуальные
когнитивные системы, это приводит к возник-
новению интерперсональных синергий, новых,
более сложных когнитивных систем, возмож-
ности которых выше, чем у когнитивных сис-
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тем индивидов, в них участвующих [Fusaroli,
Gagopadhyay, Tylén, 2014, p. 34]. Обычно так-
же отмечается, что динамическая адаптация
и координация наблюдаются не только в язы-
ковом, но и в невербальном поведении
[Bergmann, Branigan, Kopp, 2015], в частности
в акустико-просодических особенностях речи,
в использовании жестов, мимики, поз и т. п.
Англоязычная терминология, применяемая
для описания явлений взаимной адаптации
участников коммуникации, весьма разнообраз-
на: convergence, accommodation, interactional
synchrony, entrainment, mimicry, adaptation,
repetition, alignment (см. об этом: [Bergmann,
Branigan, Kopp, 2015]).

Учитывая существующие подходы в
этой области исследований, споры относи-
тельно механизмов координации и психичес-
ких процессов, лежащих в ее основе, для раз-
ных аспектов такой координации, можно от-
метить, что это явление вызывает живейший
интерес ученых. Для эффективного обсужде-
ния «коммуникативного паразитизма» следу-
ет упомянуть, что чаще всего коммуникатив-
ная координация изучается:

– в кооперативной коммуникации, а не в
высоко конфликтном и соревновательном об-
щении, которое характерно для общественно-
политических онлайн-дискуссий;

– в устных диалогах, как правило, с 2 уча-
стниками, а не в больших группах, где осуще-
ствляется полилогическое взаимодействие
пользователей, в большинстве случаев незна-
комых друг с другом и сохраняющих значи-
тельную анонимность;

– иногда с использованием корпусных
данных, но чаще в экспериментах, где ус-
пешность совместного выполнения задания
требует коммуникативного взаимодействия
участников.

Результаты изучения общественно-поли-
тического дискурса позволяют утверждать,
что коммуникативная координация реализует-
ся и в конфронтационном общении, причем она
весьма значима, но имеет ряд особенностей,
связанных со спецификой и медиа, и полити-
ческой конкуренции. Например, в онлайн-ком-
ментариях к статьям в качественной амери-
канской прессе можно наблюдать, как участ-
ники дискуссий, конкурируя друг с другом,
отстаивают противоположные позиции и пред-

ставляют оппозиционные социальные группы.
При этом в таком взаимодействии наблюда-
ется координативная подстройка к оппоненту
в форме параллелизма синтаксических конст-
рукций с повтором лексики, использованной в
реплике оппонента, отзеркаливание аргумен-
тативных схем для продвижения собственных
идей, иногда подхваты, радикально меняющие
смысл реплик оппонента [Трощенкова, 2017].
В поликодовых сообщениях в сети Twitter вид-
но, как символика, политические слоганы и по-
пулярные хештеги одной партии меметизируют-
ся другой партией и начинают использоваться в
собственных интересах для негативизации об-
раза оппонента и активизации собственных сто-
ронников [Трощенкова, 2018; 2022].

При обсуждении «коммуникативного па-
разитизма» нас интересует общение, некоопе-
ративное по отношению к исходной группе, хотя
внутри группы, подстраивающей свое поведе-
ние под действия исходной группы, вполне мож-
но наблюдать консолидационные процессы и
коммуникативную кооперацию.

Исследование проведено на материале
социальных сетей 1, где осуществляется тех-
нологически опосредованная онлайн-коммуни-
кация в больших группах лично не знакомых
друг с другом людей, вклад в которую вносят
как общепризнанные лидеры мнений, так и
рядовые пользователи.

«Коммуникативный паразитизм» рас-
сматривается по аналогии с тем, как парази-
тизм осмысляется в биологии. В биологичес-
ком смысле явление паразитизма предпола-
гает, что организм-паразит начинает исполь-
зовать организм другого вида в качестве ис-
точника обеспечения собственной жизнедея-
тельности, сохраняя более или менее длитель-
ную связь с ним и зачастую нанося существен-
ный вред организму-хозяину.

«Коммуникативный паразитизм» часто
наблюдается в ситуации борьбы за власть в
условиях технологически опосредованной ком-
муникации, при этом субъект является кол-
лективным – это группах пользователей, объе-
диненных по какому-либо признаку, например
по интересам. В этих условиях некоторые
пользователи (субъект 2) формально на уров-
не используемых вербальных и иконических
средств воздействия согласуют свои действия
с тем, что уже делалось некой группой
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(субъект 1). Однако в действительности они
решают собственные, часто прямо противо-
положные задачи и – на уровне ментальных
репрезентаций – формируют принципиально
иные разделяемые своей группой когнитивные
структуры.

Проявления
«коммуникативного паразитизма»

в оформлении телеграм-каналов

Создание телеграм-канала начинается с
оформления нескольких составляющих
(см. рис. 1):

1) название канала, которое в идеале дол-
жно отражать направленность канала, тема-
тику публикаций;

2) аватар (логотип канала) – иконичес-
кий элемент (хотя изображение может допол-
нительно включать и вербальный компонент).
В списке каналов у пользователей аватар бу-
дет отражаться в виде статичной картинки,
но в действительности может быть коротким
видео, что обнаруживается при открытии раз-
вернутой информации о канале;

3) описание канала. Канал получает
@login и ссылку-приглашение в форматах t.me/
username и QR-кода, эта информация видна
пользователям при открытии описания. Кро-
ме того, в описание могут быть добавлены
короткий текст поясняющего характера, рас-
крывающий идею канала, иногда дополненный
эмодзи; ссылки на ботов для обратной связи,
предложений, рекламе и иных видах сотруд-
ничества; ссылки на другие социальные сети
и медиаресурсы владельцев канала; данные
банковских карт для желающих оказать до-
натную поддержку каналу и пр.

«Коммуникативный паразитизм» прояв-
ляется при оформлении каналов в том, что ряд
их них заимствует разработанную для других
каналов и получившую широкую узнаваемость
символику в части как визуальных, так и вер-
бальных элементов, репрезентирующих канал.

Рассмотрим примеры, в которых кана-
лы различной направленности, политической
или юмористической (иногда политико-юмо-
ристической), обыгрывают названия и лого-
типы таких медиа, как «Дождь»*1, «Меду-
за»*2, «Эхо Москвы», «Радио Свобода»*3,
Первый канал (см. рис. 2).

В приведенных примерах символика
каналов-доноров не заимствуется целиком
и в неизменном виде, а подвергается креа-
тивным трансформациям (блендирование
названия, контраст визуального и вербаль-
ного компонентов), которые часто демонст-
рируют позицию администраторов нового
канала, радикально отличную от пародиру-
емого. В описаниях дополнительно встреча-
ются дисклеймеры, призванные направить
интерпретацию пользователей в желаемое
русло. Например, Last channel, заменив first
на last и перевернув логотип Первого кана-
ла, подчеркивает миссию канала – высмеи-
вать актуальные новости. «Радио Стыдоба»,
обыгрывая ассоциацию с «Радио Свобода»,
заменяет изображение статуи Свободы с фа-
келом из официального логотипа на ее изоб-
ражение без факела, добавляя жест «фейс-
палм», который в виде эмодзи в Сети часто
используется как реакция на явную глупость
или ложную информацию: канал публикует
новости, связанные с критической и часто
саркастической оценкой действий западных
стран по отношению к России.

Важно, что в среде новых медиа, где
наблюдается активная борьба за ограничен-
ный ресурс внимания аудитории, стратегия
применения игровой формы и эксплуатации
символов, уже укрепившихся в сознании
пользователей за счет вложений в дизайн и
раскрутку оригинальных медиа ресурсов, по-
зволяет продвигать новый канал с экономией
средств. Показателен пример канала о мар-
кетинге и рекламе «Креатив зарешал», кото-
рый в момент создания использовал для сво-
его логотипа короткое видео, где происходила

*1 Данное СМИ включено в единый реестр физических лиц и организаций, признанных иностранными
агентами в Российской Федерации.

*2 Данное СМИ включено в единый реестр физических лиц и организаций, признанных иностранными
агентами в Российской Федерации.

*3 Данное СМИ включено в единый реестр физических лиц и организаций, признанных иностранными
агентами в Российской Федерации.
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трансформация нового логотипа Вкусно – и
точка, активно обсуждавшегося на тот мо-
мент в Сети, в собственный, более провока-
ционный логотип, сохранявший тем не менее
цветовые решения и общие контуры оригина-
ла (см. рис. 3). Затем в январе 2023 г., когда
«прошел хайп» от ухода McDonald’s с россий-
ского рынка, канал «Креатив зарешал», на-
бравший на тот момент уже более 50 тысяч
подписчиков, сменил логотип.

Чаще всего выбор источника для паро-
дийного паразитирования неслучаен: подчер-
кивает тематическую связь между источни-
ком заимствования символики и продвигае-
мым телеграм-каналом (например, спорный
случай ребрендинга / канал о маркетинге и
рекламе; новостное медиа с одними полити-
ческими убеждениями / новостное медиа с
противоположными политическими убеждени-
ями). Однако встречается и простая эксплуа-
тация громких событий медиасферы, напри-
мер использование ребрендинга McDonald’s
небольшим военным каналом «ZVерства и
тОчка». Выскажем предположение, что плот-
ность изначальной тематической привязки,
(не)сохранение актуальности инфоповода и уз-
наваемость ресурса, использовавшего «ком-
муникативный паразитизм» в своей раскрут-
ке, влияют на то, насколько легко впоследствии

канал может изменить элементы оформления
на непаразитические.

Апроприация стереотипов
в постах и комментариях

Характеризуя паразитические коммуника-
тивные практики в постах телеграм-каналов и,
в случае наличия подключенного чата, ответ-
ных пользовательских комментариях, обратим
внимание на специфический их тип, который мы
назовем апроприацией стереотипа со сменой
знака оценки. Имеется в виду вариант глобаль-
ной коллективной защитной коммуникативной
стратегии (о понятии глобальной стратегии см.:
[Трощенкова, 2016, с. 34–35]), когда подвергша-
яся стереотипизации группа вместо того, что-
бы прибегнуть к более распространенной защит-
ной стратегии дестереотипизации, формально
как бы соглашается с предложенным оппонен-
том видением себя, начинает мультиплициро-
вать этот имидж и коммуникативные средства,
использованные для его создания, однако посте-
пенно меняет знак оценки с негативного на ней-
тральный или даже позитивный. Тем самым
средства, изначально использованные для нега-
тивизации образа оппонента, начинают приме-
няться с иными целями – положительной само-
презентации и активации «своей» группы.

Рис. 1. Пример оформления описания телеграм-канала
Fig. 1. Example of the description of a Telegram channel
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Рис. 2. Заимствование символики в аватаре и названии канала
Fig. 2. Borrowing of symbols in the avatar and the channel name

*4 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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Известными случаями реализации тако-
го процесса можно считать, во-первых, назва-
ния британских политических партий «тори»
и «виги», возникшие в XVII в. как оскорби-
тельные [Whig and Tory], сегодня «тори» ре-
гулярно используется как альтернативное ней-
тральное обозначение Консервативной партии;
во-вторых, появление осла как официального
символа Демократической партии США, ко-
торый вырос из карикатуры XIX в. в Harper’s
Weekly, высмеивавшей безответственную,
непродуманную и граничащую с предатель-
ством политическую позицию, а в впослед-
ствии превратился в позитивный символ упор-
ства в достижении целей.

В данной статье разберем подробно
только один широко распространенный и слож-
норазветвленный кейс, охватывающий дея-
тельность значительной сети русскоязычных
телеграм-каналов военной, политической и раз-
влекательной направленности на протяжении не-
скольких месяцев 2022–2023 гг., который крат-
ко обозначим как «Мордор / Орда». Еще до на-
чала горячей фазы российско-украинского кон-
фликта и особенно после начала специальной
военной операции в украинском общественно-
политическом пространстве Россия и граждане
РФ начали репрезентироваться сквозь призму
соответствующего комплекса ассоциаций: ис-
торические ассоциации с монголо-татарским
нашествием на Русь XIII в. и вхождением тер-
риторий русских княжеств в состав Улуса Джу-
чи (Золотой Орды), литературные ассоциации
со вселенной Дж.Р.Р. Толкина (Мордор как вла-
дения Саурона на протяжении Второй и Третьей
Эпох и орки как одна из рас Средиземья у него
службе) и геймерские ассоциации со вселенной

Warcraft (противостояние между Альянсом и
Ордой, орки как одна из играбельных рас). При-
ведем примеры применения ярлыка «орки» к
противнику на военных украинских телеграм-
каналах (см. рис. 4).

Типичный ответ на стереотипизацию в
общественно-политических дискуссиях тако-
го рода – дестереотипизация, предполагаю-
щая эксплицитный анализ манипулятивных
стратегий оппонентов, вскрытие использован-
ных приемов специфического фрейминга си-
туации с последующим рефреймингом в свою
пользу. В рассматриваемом кейсе часть та-
кой стратегии реализуется, например, в сле-
дующем посте:

(1) Автор материала небезызвестный «воен-
ный эксперт» Юлиан Репке мастерски играет на
нервах читателя, следуя важнейшему принципу
военной пропаганды – поляризация образов, когда
свои – «светлые эльфы», а противник – «темные
орки» (t.me/osvedomitell анализирует статью Bild. –
Примеч. авт.).

Однако в пространстве российских телеграм-
каналов наблюдается и апроприация предло-
женного стереотипа со сменой знака оценки.
Например:

(2) Хохлы рисуют наш демонический облик
для своих хозяев. Для чего нам отказываться от де-
монического облика? Чтобы переубедить их хозя-
ев? (t.me/Paddysay).

В предложенной стереотипизации ряд
акторов видит потенциал создания сильного и
угрожающего образа, который можно было бы
использовать для формирования обществен-
ного мнения в своих интересах:

 

 
Рис. 3. Смена логотипа канала

Fig. 3. Changing the channel logo
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(3) Часто, общаясь с нашими солдатами и
офицерами, обсуждаем со смехом прозвище, ко-
торое всем нам дал противник – «орки». Реакция
у всех нормальная: «Да, мы злые и воинственные
орки! Пусть боятся и знают, что мы будем прихо-
дить к ним не только на поле боя, но и во снах».
Но самый главный посыл в том, что «Мы не бе-
лые и пушистые пони, которыми нас выставляют
дипломаты и официальные спикеры. Лучше мы
будем орками!» (t.me/NeoficialniyBeZsonoV);

(4) Мы же агрессоры, держим марку, скалим
зубы.

Вежливость нам не мешает оставаться гру-
быми.

Какой восторг – я русский, Держава ползем-
ли трясла.

Да, мы – империя зла! (https://t.me/
russkiegramoty).

В связи с этим, во-первых, появилось не-
сколько каналов, поместивших соответству-
ющую аллюзию в элементы оформления
(см. рис. 5). Сходным образом были апропри-
ированы и другие стереотипы, которые не бу-
дут подробно рассмотрены в статье. Упомя-

нем лишь, что в ответ на ярлыки «ватники /
вата», «колорады» и т. п. были созданы такие
каналы, как «Несахарная вата», «Ветка Ват-
ки», «Ватник в Америке», «Колорад».

Во-вторых, в постах ряда каналов соот-
ветствующие вербальные элементы начали
появляться на постоянной основе в подписи к
постам. Так, канал t.me/orda_mordora каждый
пост завершает выражением [Орда] – род-
ная, злобная, твоя; канал t.me/imsindi_z утрен-
ние посты сопровождает подписью Добрутра,
Мордоръ!; канал t.me/The_Forge_of_the_Mordor
использует открывающие посты обращения
Добрый вечер / день, дорогие злые орки!

В-третьих, апроприированный стереотип
начинает обыгрываться в мемах, что свиде-
тельствует о его саркастичном осмыслении и
в такой трансформированной форме, применен-
ной по отношению к группе ранее подвергшей-
ся негативной стереотипизации, вирусно рас-
пространяться в социальных сетях (см. рис. 6).

Всплеск подобной активности каналов и
комментирующих пользователей вызвал подарок

 
 

 

 

   

Рис. 4. Ярлык «орки» для негативной стереотипизации военного противника
Fig. 4. The label “orcs” for negative stereotyping of the military enemy
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Примечательно, что здесь также 
наблюдается «коммуникативный 
паразитизм» в отношении попу-
лярного канала «Усы Пескова». 
(Примеч. авт.) 

Рис. 5. Апроприация стереотипа в оформлении канала
Fig. 5. Appropriation of a stereotype in channel design

девяти колец лидерам стран СНГ после встречи
в конце 2022 г., акция была ассоциирована с коль-
цами власти – магическими артефактами Сре-
диземья – и хорошо легла в русло уже достаточ-
но развитых на тот момент процессов апроприа-
ции соответствующего стереотипа (см. рис. 7).

В-четвертых, апроприация стереотипа
приобретает характер языковой игры и начи-
нает поддерживаться не только авторами ка-
налов, но и пользователями, оставляющими
свои комментарии к постам (см. рис. 8).

Развитие апроприации стереотипа «орки»
приводит к тому, что противоположной сторо-
не от противного присваивается ярлык «эль-
фы» (см. рис. 9).

Как показывают результаты исследования
общих механизмов «коммуникативного парази-
тизма», в этот процесс включаются обе стороны
конфликта. В отличие от биологических отноше-
ний «хозяин – паразит», в общественно-полити-
ческом дискурсе эти роли не жестко заданы и
могут меняться. Так, рассматриваемый кейс
позволяет наблюдать, как украинская сторона
начинает апроприировать уже образ «эльфы».
Наиболее показателен в этом отношении случай,
когда один из украинских телеграм-каналов (t.me/
vanek_nikolaev) опубликовал пост, обращенный
к российским военным, в котором назвал их «эль-
фами», и в ответ получил многочисленные кор-
ректирующие комментарии от украинской ауди-
тории. Реакция была настолько бурной, что че-

рез несколько минут канал выпустил еще один
пост, в котором формулировалась позиция ад-
министратора, чем вызвал втрое больше ком-
ментариев, посвященных обсуждению собствен-
ной украинской идентичности в контексте лите-
ратурных стереотипов и их использования про-
тивником. Причем комментарии ко второму по-
сту разнообразием реакций демонстрируют раз-
ную степень готовности аудитории принять / не
принять / далее трансформировать стереотип и
его языковые репрезентации (см. рис. 10, 11).

В процессе апроприации стереотипа, на-
чиная от посыла группы 1 через его освоение
и трансформацию группой 2 к его возвраще-
нию в дискурсивное пространство группы 1,
развивается изначально заложенная в нем кон-
цептуальная метафора. Опорные проекции из
исходных доменов (история / литературное
произведение / компьютерная игра) на терри-
торию (Мордор) и ее население (орда, орки)
дополняются проекциями: лидер (Темнейший,
Саурон), значимые локации (Око Саурона над
Лахта центром / Москва-Сити), действия (раз-
дача колец), противники (эльфы, Заокраинный
Запад) и т. д. При этом в процесс языковой
игры вовлекается большое количество как
лидеров мнений, так и рядовых пользовате-
лей, мультиплицирующих соответствующие
ассоциации и выступающих в роли усилите-
лей сигнала и источников креативных транс-
формаций смыслов.
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Переделанный клип на песню ЧВК Вагнер Групп «Лето и 
арбалеты» с танцем в костюмах орков. (Примеч. авт.) 

 

Рис. 6. Обыгрывание апроприированного стереотипа в мемах
Fig. 6. Playing with the appropriated stereotype in memes
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Рис. 7. Мем «Кольца всевластия»

Fig. 7. The “Rings of Omnipotence” meme
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Обсуждение платежного кольца метро. 
(Примеч. авт.) 

 

 

 
Обыгрывание мема про кротовуху. 
(Примеч. авт.) 

 

 

 

  

 
Рис. 8. Использование элементов апроприированного стереотипа в комментариях рядовых пользователей

Fig. 8. Elements of the appropriated stereotype in comments of ordinary users
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Перепост украинского видео. (Примеч. авт.) 

 
Перепост украинского видео. (Примеч. авт.) 

 
Видео российской стороны. (Примеч. авт.) 

 Рис. 9. Использование ярлыка «эльфы» для описания Вооруженных сил Украины
Fig. 9. Using the label “elves” to describe the Ukrainian military forces

 

 

 

 

 

  

  
 

Рис. 10. Реакция украинской аудитории на ошибочное использование ярлыка «эльфы»
Fig. 10. Reaction of the Ukrainian audience to the erroneous use of the label “elves”
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Рис. 11. Развитие реакции украинской аудитории на использование ярлыка «эльфы»
Fig. 11. Development of the Ukrainian audience reaction to the use of the label “elves”
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Апроприация конкретного стереотипа
протекает в тесной связи с развитием парал-
лельных защитно-атакующих стратегий:
обыгрыванием популярных на тот или иной
момент мемов (кротовуха, кизлярские ножи),
актуальных событий, становящихся яркими
инфоповодами (встреча лидеров стран СНГ,
сожжение Корана в Копенгагене и Стокголь-
ме, набор заключенных в ЧВК «Вагнер»), ал-
люзиями на другие информационные продук-
ты (песни, новогодние поздравления) и т. д.

Таким образом, отдельное проявление
«коммуникативного паразитизма» может
быть вычленено из общей дискурсивной
практики лишь условно с целью теоретичес-
кого осмысления, в действительности же мы
имеем дело с континуумом, в котором слож-
ным образом переплетаются паразитические
и непаразитические элементы конфликтной
коммуникации.

Заключение

Проявления «коммуникативного паразитиз-
ма» в сфере конфронтационного общения в та-
ких социальных медиа, как телеграм-каналы,
достаточно частотны и разнообразны по фор-
ме и функции. Мультимодальность новых
медиа накладывает отпечаток на то, что уча-
стники осуществляют подстройку и в вер-
бальных, и в иконических элементах, заим-
ствуемые зрительные образы тесно перепле-
таются с повторяемыми лексическими сред-
ствами и синтаксическими моделями. То, что
было в развернутом виде использовано од-
ной группой пользователей, может у разных
пользователей другой группы начать эксп-
луатироваться в элементах разных модаль-
ностей (например, одни заимствуют цвето-
вую гамму и дизайн логотипа, а другие –
форму слогана компании для продвижения
своих каналов). В комплексных случаях
групповой консолидации, как показали ре-
зультаты анализа большого количества ре-
акций от разных пользователей на разных
каналах, реализуется кросс-модальное вза-
имодействие элементов для достижения
единой цели (например, создания определен-
ного имиджа группы).

Имеет значение то, в какой части кана-
ла наблюдается «коммуникативный парази-

тизм». В случаях, когда «коммуникативный
паразитизм» используется каналом для пост-
роения собственного бренда и продвижения
своего информационного ресурса за чужой
счет, его проявления обычно ограничивают-
ся элементами оформления. Причем со вре-
менем, когда цель повышения узнаваемости
у целевой аудитории достигнута, канал может
отказаться от использования паразитических
элементов, если связь с источником не заду-
мывалась как основополагающая и определя-
ющая суть канала.

В случаях, когда осуществляется соб-
ственно конфронтационное общение двух
групп, где проявления «коммуникативного па-
разитизма» встречаются в постах и коммен-
тариях и служат целям консолидации своей
группы, ее положительной самопрезентации на
фоне дистанцирования от противостоящей
группы и ее дискредитации, происходит не
разовое заимствование. Здесь паразитирова-
ние на коммуникативной продукции другой
группы пользователей приобретает характер
глобальной защитно-атакующей стратегии,
которая коллективно реализуется в течение
длительного времени параллельно на многих
площадках.

Этот процесс коммуникативной коорди-
нации в форме «паразитизма» создает конти-
нуум переплетающихся и взаимодействую-
щих заимствований, обладающих потенциалом
для непрерывного выстраивания групповой
идентичности. Он способен вовлекать в язы-
ковую игру и ту группу, чья коммуникативная
продукция послужила источником «паразитиз-
ма». В результате обе группы так или иначе
осуществляют коммуникативную подстройку
друг под друга, преследуя каждая собствен-
ные интересы.

Те вербальные и иконические элементы
сообщений, которые были одними представи-
телями группы заимствованы у противополож-
ной группы паразитическим образом, с точки
зрения взаимодействия внутри группы «сво-
их» легко становятся проявлениями обычной
кооперативной коммуникативной координации.
Новые пользователи, вовлекаясь в языковую
игру, могут делать это независимо от источ-
ника и даже не имея о нем представления, а
лишь повторяя те языковые средства, кото-
рые видят в сообщениях других членов своей
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группы. Таким образом, изначально речь мо-
жет идти только о паразитическом взаимодей-
ствии двух групп, основанном на радикальной
смене целей и ценностных ориентиров. То, что
служило интересам одной группы, начинает
служить интересам другой. Однако далее за-
имствованные элементы могут стать источ-
ником уже кооперативного согласования мен-
тальных репрезентаций и способов их оформ-
ления (вербального и иконического) при ком-
муникации внутри второй группы. На длитель-
ной временной дистанции развития дискурса па-
разитическое и непаразитическое всегда соче-
таются в коммуникативной координации обе-
их противостоящих групп.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Представленный в статье языковой матери-
ал извлечен из открытых источников, используется
исключительно в научных целях – для изучения ком-
муникативной координации. Мнение исследовате-
ля не совпадает с мнением авторов телеграм-кана-
лов и пользователей, комментирующих их инфор-
мацию. Автор осуждает пропаганду насилия, тер-
роризма и экстремизма, проявляемую в любых
формах коммуникации, и выступает против разжи-
гания национальной, расовой или религиозной не-
нависти и вражды. В целях этичности исследования
псевдонимы и имена пользователей телеграм-ка-
налов, а также нецензурная лексика в приводимых
примерах заретушированы.
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