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Целью данной статьи является выявление сходств и различий эмоционального дискурса 
в коммуникации подписчиков вигилантских интернет-ресурсов, расположенных на разных 
технологических платформах. В  рамках настоящего исследования при помощи API была 
осуществлена выгрузка комментариев за последние два года к материалам, размещенным 
в типичных вигилантских сообществах (API «ВКонтакте» — «Лев против», «СтопХам», «Хрю-
ши против», «Антидилер»; API YouTube — наиболее популярные видео «Лев против», «Стоп-
Хам», «Хрюши против», «Трезвый двор»). Объем выборки составил 169  923  комментария 
в «ВКонтакте» и 175 096 комментариев в YouTube. Единицей анализа послужил эмотикон — 
эмодзи. Фиксация количества используемых эмодзи была осуществлена с помощью спе-
циального скрипта на Python. На основе имеющихся данных был проведен сетевой анализ 
в программе Gephi (Frushterman — Reingold layout). Авторами был сделан вывод, что не це-
левая направленность вигилантской группы, а инструмент коммуникации становится наи-
более важным фактором для формирования паралингвистического эмоционального дис-
курса. Вигилантские медиа, представленные в виде пабликов и каналов, выступают в роли 
средств массовой информации, а зрители и читатели их сообществ являются аудиторией, 
потребляющей эту информацию. Данный тезис подтверждается постоянным использова-
нием эмодзи, подчеркивающих «развлекательность» представленного контента. Таким об-
разом, чаще всего представители вигилантских сообществ формируют не адептов, готовых 
принять участие в их акциях, а потребителей.
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ФЕНОМЕН ВИГИЛАНТИЗМА

Вигилантизм представляет собой общественные практики, при которых 
группы неуполномоченных лиц самовольно берут на себя функцию наказания 
за нарушение социальных норм. Традиционно вигилантизм рассматривался 
в  контексте самосуда, линчевания и  узурпации части государственных функ-
ций, в особенности касающихся монополии государства на насилие. Сам виги-
лантизм вынужден существовать в системе формальных и неформальных, эф-
фективных и неэффективных институтов, и потенциал вигилантских движений 
во многом определяется сформировавшимся институциональным дизайном 
той или иной страны, а также его эффективностью. Со временем вигилантизм 
стал восприниматься не только как практика, конкурирующая с публичной вла-
стью, но и как дополняющая ее [Martyanov, Lukyanova, 2022].

С развитием информационных технологий все более заметным стал цифро-
вой вигилантизм, который, как правило, не использовал физического насилия, 
но заменял его другими практиками — неймингом (публикацией персональных 
данных), шеймингом («опозориванием», коллективной травлей), угрозами в от-
ношении нарушителей той или иной нормы.

Распространение вигилантизма в цифровом пространстве связано с функ-
ционированием онлайновых толп, виртуальных сообществ и других сред, в ко-
торых может осуществляться вигилантская деятельность. Учитывая, что виги-
лантские группы могут отличаться по ценностным позициям и разделяемым ими 
нормам, что становится фактором дискурса, который образуется в результате 
коммуникаций вигилантов [Мартьянов, Лукьянова, Волкова, 2022; Лукьянова, 
Мартьянов, 2022], хотелось бы обратить внимание еще и на то, каким образом 
происходит управление эмоциями в вигилантской среде.

ФЕНОМЕН КОЛЛЕКТИВНЫХ ЭМОЦИЙ 
И ПОДХОДЫ К ИХ ИЗУЧЕНИЮ

В рамках социологии эмоций, являющейся локомотивом развития в изуче-
нии аффектов среди социогуманитарных дисциплин, самыми общими пред-
ставляются биологический подход, согласно которому эмоции обусловлены 
генетическими факторами, и конструкционистский подход. Конструкционисты 
объясняют эмоциональные проявления не биологическими, а  внешними при-
чинами, такими как, например, социальные факты. Конструкционизм восходит 
к  теории Э. Дюркгейма, который при анализе скорби делал вывод о  том, что 
в ее основе лежит не аффективное состояние индивидов, а уважение к обыча-
ям [Durkheim, 1961; Fisher, Chon, 1989]. 

Разрабатывая оригинальную теорию Дюркгейма, теоретики социологии 
эмоций приходят к выводу о том, что эмоции представляют собой пример со-
циального факта (или «социального течения») [Barbalet, 2001]. Эмоции как со-
циальные факты обладают следующими характеристиками: экстернальностью 
(внешним по отношению к индивиду характером), принуждением и всеобщно-
стью (нет социального действия, не мотивированного эмоциями). Эмоции, ис-
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ходя из предписанных норм, социальных ожиданий и т. п., определяют поведе-
ние индивида [Simonović, 2008].

Для нашего исследования крайне значим поиск факторов коллективных 
эмоциональных практик, лежащих за пределами чисто биологического объяс-
нения. В связи с этим адекватными для анализа эмоций в интернете представ-
ляются культурные теории, согласно которым интериоризированные в  людях 
культурные эмоциональные коды определяют их поведение [Simonović, 2008].

К культурам, формирующим определенные паттерны эмоций, можно отне-
сти «культуру стыда» и «культуру вины» [Бенедикт, 2004; Симонова, 2019]. Эмо-
циональная культура, согласно А. Хохшильд, может формироваться как в обще-
стве в целом, так и в отдельных группах [Симонова, 2013].

Каждое сообщество, в  том числе виртуальное, обладает определенным 
эмоциональным климатом [Bericat, 2016; Симонова, 2013], эмоциональны-
ми паттернами [Simonović, 2008], формирует своеобразные «эмоциональные 
режимы» и  «эмоциональные убежища» [Reddy, 2001; Зорин, 2016], которые, 
в  свою очередь, определяют нормы эмоциональной культуры. Хохшильд опи-
сывает два типа норм эмоциональной культуры: правила чувствования предпи-
сывают, какие эмоции, какой интенсивности и длительности нужно переживать 
в данной ситуации, а правила выражения чувств определяют, когда и как нужно 
выражать эмоции [Hochschild, 1979; Симонова, 2013]. В контексте историческо-
го анализа П. и  К. Стирнзы используют категорию эмоциональных стандартов 
как нормальных для той или иной ситуации способов реагирования субъектов 
[Stearns, Stearns, 1985; Зорин, 2016].

Существует большое количество факторов формирования культуры, среди 
которых значимое место занимает экологический — среда, в которой культура 
проходит свое формирование. Информационное общество дополнило эколо-
гическую палитру формирования культур информационной средой. В  связи 
с  этим крайне важно было бы выявить влияние технологического фактора на 
практики эмоционального поведения. 

Цель данной статьи — выявление сходств и различий эмоционального дис-
курса в коммуникации подписчиков вигилантских интернет-ресурсов, располо-
женных на разных технологических платформах.

КРОСС-СЕТЕВОЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА: 
THE MEDIUM IS THE EMOTION

Есть несколько важных аспектов, которые касаются влияния технологий на 
коллективное эмоциональное поведение. Х. Серрано-Пуче в  контексте техно-
логического фактора как такового выделяет два фундаментальных простран-
ственно-временных режима: технологический эмоциональный режим, связан-
ный с  количеством эмоций, определяемый им как «режим напряженностей», 
и традиционный режим, или «режим эмоциональных качеств» [González, 2013; 
Serrano-Puche, 2015].

Помимо влияния технологий как самостоятельного феномена, необходимо 
учитывать и  прикладные аспекты применения технологий. Например, получе-
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ние негативных и  положительных новостей в  социальных сетях будет влиять 
на эмоциональное поведение реципиентов в  онлайн-среде, что было экспе-
риментально доказано исследователями из  Калифорнийского и  Корнельско-
го университетов при содействии программистов Facebook1  [Kramer, Guillory, 
Hancock, 2014; Serrano-Puche, 2015].

Однако между двумя этими уровнями исследования влияния технологий на 
эмоциональное поведение есть еще один «промежуточный», касающийся вли-
яния отдельных платформ на общественное сознание и поведение (в том числе 
эмоциональное) их пользователей. Например, в  исследовании политического 
поведения российских студентов и выбора ими социальных сетей с помощью 
факторного анализа было выявлено, что между выбором ресурса, политически-
ми взглядами и политическим поведением существует корреляция [Martyanov, 
Lukyanova, Lagutin, 2019].

Природа влияния платформ носит очень сложный характер, поскольку от-
делить сам инструмент вещания от информации, которую он передает, прак-
тически невозможно. Безусловно, такие разные по своему формату интернет-
ресурсы, как социальная сеть «ВКонтакте», микроблог Twitter2, блог-платформа 
«Яндекс. Дзен», видеохостинг YouTube или фоторесурс Instagram3, будут со-
вершенно по-разному определять структуру коммуникации, формат взаимо-
действия между коммуникатором и  реципиентами, подобно тому, как это по-
разному делают печатная пресса, телевидение и радио. Здесь мы фиксируем 
справедливость маклюэновской формулы «Средство есть сообщение» [Маклю-
эн, 2007]. Однако найти идеальные инструменты сравнения влияния «чистого» 
средства на дискурс не представляется возможным, поскольку каждое из них 
существует в  принципиально разном культурном пространстве (субкультур-
ном, национальном, цивилизационном, глобальном), определяется разными 
формальными и  неформальными «правилами поведения», ориентировано на 
разные аудитории и т. д. Тем не менее задача выявления «чистого платформен-
ного фактора», возможная при кросс-сетевом анализе, представляется весьма 
заманчивой перспективой целой серии исследований.

Определенные попытки в  этом направлении заметны. Например, такие 
технические аспекты, как синхронность и асинхронность обсуждения (различ-
ные, например, для чатов и  форумов), были исследованы в  контексте моде-
рации на новостном форуме, трех новостных веб-сайтах и новостных страни-
цах Facebook [Esau, Friess, Eilders, 2016; Aragón, Gómez, Kaltenbrunner, 2017]. 
Существуют и  примеры кейс-стади в  отношении исследования особенностей 
экспрессии на отдельных интернет-ресурсах [Chiyoko-King-O’Riain, 2014; Kato, 
Kato, Akahori, 2007; Serrano-Puche, 2015].

1 Meta признана экстремистской организацией в РФ.
2 Заблокирован Роскомнадзором на территории РФ.
3 Meta признана экстремистской организацией в РФ.
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СПОНТАННЫЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ВИГИЛАНТИЗМ 
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Перед тем как рассмотреть вигилантские сообщества в  контексте теории 
эмоций, необходимо развести два принципиально разных типа цифрового ви-
гилантизма. Первый из  них  — институциональный тип. Инициатором санкций 
в рамках данного типа становятся сплоченные скоординированные группы, ко-
торые стараются системно отслеживать проявления нарушений определенных 
норм. Второй тип — спонтанный. Здесь инициатором выступает случайная пер-
сона, как правило, не связанная с  группами организованных вигилантов. Ис-
пользуя социальные сети и другие интернет-ресурсы, она распространяет ин-
формацию, маркируя ее как не соответствующую тому, что понимается данной 
персоной под социальной нормой, и в случае успеха получает ответную реак-
цию со стороны других случайных лиц, которые, распространяя информацию, 
осуждают факт нарушения нормы, а затем и требуют привлечения нарушителя 
к ответственности. 

С точки зрения управления эмоциями институциональный тип и спонтанный 
несколько различны. Спонтанный тип является массовой аффективной реакци-
ей и  слабо поддается управлению. Со временем, когда возникает множество 
схожих реакций на близкие по форме нарушения норм, спонтанный вигилан-
тизм становится более предсказуемым и  зачастую институционализируется 
в духе движений культуры отмены,  MeToo и  BlackLivesMatter.

Такой вигилантизм по сути своей изначально представляет собой самопро-
извольную эмоциональную реакцию. Результатом такого вигилантизма ста-
новится вовлечение в  осуществление санкции против «нарушителей» третьих 
лиц, что требует эмоционального отклика как от самих линчевателей, так и от 
тех, кто их поддерживает. Таким образом, формируется определенное эмоци-
ональное дискурсивное поле.

Институциональный вигилантизм действует несколько иначе. С точки зрения 
использования средств компьютерной коммуникации он, как правило, носит 
смешанный характер. Организаторы и активисты вигилантских групп действу-
ют в реальном пространстве, где вступают в конфликт с нарушителями норм. 
Затем это записывается на видео и выкладывается на различные интернет-ре-
сурсы, где аудитория легитимирует или делегитимирует их действия. С точки 
зрения исследования эмоционального дискурса важно рассмотрение аудито-
рии, которая может выступать как в роли эхо-камеры, то есть гомогенной груп-
пы, которая, подобно эффекту эхо, отзывается коммуникатору, выполняя тем 
самым функцию поддержки, так и в  роли публичной сферы  — пространства 
столкновения мнений, где действия вигилантов будут рассматриваться неодно-
значно, не находя однозначной поддержки большинства [Управляемость и дис-
курс…, 2019].

Хотя вигилантизм может иметь очень важную конструктивную функцию 
с  точки зрения институционализации конвенциональных практик и  профилак-
тики девиантного поведения в условиях неэффективных формальных институ-
тов, сам по себе феномен самосуда достаточно опасен. Пропаганда самостоя-



156
ПОЛИТЭКС. 2022. Том 18, № 2

Политика и информационные технологии

тельных насильственных действий является частью дискурса вигилантов-ком-
муникаторов, может приводить к нормализации насилия, а дискурс наказания 
может вызывать агрессивный отклик от аудитории.

ВИГИЛАНТИЗМ: НЕГАТИВНЫЕ ОБЩЕСТВА И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПУБЛИКИ

Спонтанному и цифровому вигилантизму могут соответствовать две описа-
тельные модели, концептуализированные исследователями в  области комму-
никации.

Спонтанный вигилантизм можно соотнести с  категорией «аффективная пу-
блика». З. Папахарисси, анализируя такое явление, как хэштег-активизм, отме-
чает, что хэштеги служат инструментами фрейминга в  целях создания из  толп 
публик. Именно их Папахарисси называет «аффективными публиками». В соци-
альных медиа (в  первую очередь в  Twitter4) они служат структурами сторител-
линга, которые поддерживают аффективную модальность взаимодействия. Аф-
фекты задают частотность, интенсивность, с  которой участники коммуникации 
испытывают эмоции. Аффект становится инструментом, через который публику 
можно мобилизовать, связать, идентифицировать и т. д. [Papacharissi, 2015].

Спонтанный вигилантизм может обретать черты «аффективной публики», 
если это становится частью культуры, характерной для какой-либо интернет-
платформы или более широкого социального феномена. Переход от единич-
ного случая вигилантизма к  закреплению спонтанного вигилантизма как сло-
жившейся практике открывает возможность для управления им со стороны сил, 
которые стремятся разрушить статус-кво. 

Для институционального вигилантизма, который гораздо легче контролиро-
вать с  точки зрения публичных запретов и  санкций, существует другая опас-
ность — переход вигилантских сообществ от модели «бдительный гражданин» 
к модели «сообщество ненависти», или «негативное сообщество».

Если типичные вигилантские сообщества строятся вокруг конструктивной 
повестки дня — закрепления социальных норм, то негативные сообщества не 
акцентируют внимание на решении вопроса. Такие сообщества основывают-
ся на негативной идентификации — дистанцировании, отталкивании от других 
групп [Гудков, 2005].

В основе формирования негативных сообществ лежит виктимизация. Же-
лание компенсировать негативные эмоции порождает агрессию в  отношении 
внешнего субъекта, что и способствует вигилантскому акту.

Если для аффективных публик назначение виновного  — это относительно 
самостоятельный процесс формирования большой массы «обвинителей», то 
в негативных сообществах виновный может назначаться централизованно, так 
как институциональный вигилантизм, как правило, владеет одной или несколь-
кими коммуникативными площадками для распространения своих идей на ши-
рокую аудиторию.

4 Заблокирован Роскомнадзором на территории РФ.
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И проблема аффективных публик, и  проблема негативных сообществ свя-
заны с  так называемой гомофилией, то есть стремлению к  коммуникации 
с людьми со схожими взглядами [Управляемость и дискурс…, 2019]. Онлайно-
вые вигилантские практики могут приводить к тому, что заряженная одной на-
правленностью эмоций цифровая толпа буквально обрушится на ту или иную 
персону, которая может быть не нарушителем правовых или моральных норм, 
а человеком с другими ценностными приоритетами.

Х. Эслен-Зийа и ее соавторы, используя термин «эмоциональная эхо-каме-
ра» [Eslen-Ziya et al., 2019], отмечают, что именно эмоция становится стержне-
вым аспектом функционирования эхо-камеры, и в  этом ключе политические, 
идеологические и  прочие аспекты отходят на другой план. «Эмоциональные 
эхо-камеры» становятся пространством умножения эмоций. В случае если речь 
идет о негативном сообществе, такая группа становится фабрикой ненависти.

Формирование гомогенной эмоциональной среды так или иначе  — одна 
из задач вигилантских сообществ. Эмоции, дискурс и легитимация норм явля-
ются действенными механизмами, с  помощью которых цифровые вигиланты 
стремятся увеличивать объем вовлеченных в проблему масс.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

Кросс-сетевой характер анализа был достигнут за счет сравнения дан-
ных двух достаточно разных с точки зрения представления информации плат-
форм  — «ВКонтакте» и  YouTube. В  то же время исследованию подверглись 
каналы и странички вигилантских групп, что способствовало соблюдению ком-
паративистского принципа сходства.

В качестве гипотез нашего исследования мы предложили следующие:
H1. Поскольку действующие в  российском интернете виртуальные сооб-

щества вигилантов занимают близкие позиции в  ценностном спектре и  раз-
деляют схожие социальные нормы [Мартьянов, Лукьянова, Волкова, 2022], 
что соответствует распространенной в  России модели, которую мы назвали 
«управляемым вигилантизмом», эмоциональный паралингвистический дис-
курс также окажется схожим.

H2. Платформы («ВКонтакте» и YouTube) будут оказывать значимое влияние 
на формирование эмоционального паралингвистического дискурса.

H3. Эмоциональный дискурс вигилантских сообществ будет иметь признаки 
дискурса негативных сообществ.

В рамках настоящего исследования при помощи API (application programming 
interface) «ВКонтакте» была осуществлена выгрузка комментариев к постам че-
тырех типичных вигилантских сообществ в социальной сети «ВКонтакте», («Лев 
против», «СтопХам», «Хрюши против», «Антидилер») за последние два года 
(сентябрь 2019  — сентябрь 2021 гг.). Дополнительно с  помощью API YouTube 
были отобраны наиболее популярные видео, опубликованные в  тот же вре-
менной период на каналах вигилантских сообществ («Лев против», «СтопХам», 
«Хрюши против», «Трезвый двор») в  YouTube, и  выгружены оставленные поль-
зователями комментарии. Все собранные данные составили корпус для даль-
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нейшего анализа. Всего было выгружено 169 923 комментария из «ВКонтакте» 
и 175 096 из YouTube (таблица).

Таблица. Описание выборки исследования вигилантских сообществ 
в «ВКонтакте» и YouTube

Сообщество

«ВКонтакте» YouTube

Комментарии
Абсолютное 
количество 

эмодзи
Комментарии

Абсолютное 
количество 

эмодзи

«Антидилер» 54 28 – –

«Хрюши против» 3986 1406 52 424 10 637

«Лев против» 65 886 16 581 3656 475

«СтопХам» 99 997 19 466 101 860 17 269

«Трезвый двор» – – 17 156 3943

Итого 169 923 37 481 175 096 32 324

К качестве единиц анализа был выбран такой распространенный в  комму-
никации пример паралингвистического дискурса [Мартьянов, Лукьянова, 2021], 
как эмотикон — эмодзи.

Для обнаружения проявлений эмоциональных реакций в комментариях ви-
гилантских сообществ был написан специальный скрипт на Python5, фиксиро-
вавший количество используемых эмодзи. Если пользователь в  комментарии 
использовал много одинаковых эмодзи подряд, то скрипт засчитывал их как 
единичное проявление. Для стандартизации данных использовалась плотность 
проявления признака на 100 комментариев (например, количество определен-
ного эмодзи, деленное на количество комментариев в группе, умноженное на 
100). На основе имеющихся данных был проведен сетевой анализ в программе 
Gephi (Frushterman — Reingold layout).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Обратимся к результатам проведенного сетевого анализа. На представлен-
ных рисунках мы можем наблюдать распределенное по кластерам выражение 
эмоций с  помощью эмодзи комментаторами рассматриваемых вигилантских 
сообществ. Обратимся к каждому из них в отдельности.

Общую находящуюся в центре группу для всех вигилантских сообществ со-
ставляют эмодзи, свойственные для интернет-коммуникации в  целом (смех 
до слез, ухмыляющееся лицо со смеющимися глазами, различные варианты 

5 Авторы выражают благодарность Платону Лукьянову за помощь в написании скрипта.
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улыбки). Одним из  объяснений использования подобного эмотикона может 
быть отношение комментаторов к публикуемому контенту как к  развлекатель-
ному [Martyanov, Lukyanova, 2022].

На рис. 1 можно наблюдать близость кластеров сообществ «СтопХам» и «Лев 
против», что свидетельствует о схожести проявления эмоций комментаторами 
этих групп. Наиболее часто встречающимися являются эмодзи, выражающие 
такие эмоции, как согласие, недовольство (опущенный вниз большой палец), 
возмущение, удивление, растерянность, щит и  копье Марса, раздумье, увле-
ченность (улыбка в различных проявлениях), неприятие, ужас, сила. Причем их 

Рис. 1. Частные эмодзи в вигилантских сообществ в сети «ВКонтакте». 
Результаты сетевого анализа
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представляют самые разные картинки-синонимы. Эмоциональные проявления 
комментаторов (через эмодзи) носят явный маскулинный характер, что выра-
жено не только в использовании символов, где действующее лицо — мужчина, 
но и символов, выражающих силу и агрессию (бицепс, удар кулаком). При этом 
эмодзи, по смысловому контексту чаще всего связанные с проявлениями гнева 
и оскорблений, расположены скорее на периферии, что указывает на не самое 
активное их использование. 

Комментаторы сообщества «Антидилер» не отличаются широким спектром 
подбора эмодзи. Их эмоциональные реакции колеблются от радости до горя 
и не отличаются вариациями в подборе картинок. Расположение кластера это-
го сообщества на периферии говорит о низкой активности в комментариях.

Кластер «Хрюши против» находятся на расстоянии от других вигилантских 
сообществ, что весьма закономерно, поскольку отличается от них как по сво-
ему дискурсу, так и  по характеру целевой аудитории, которая у  данного дви-
жения преимущественно женская. Используемые комментаторами эмодзи 
разнообразны, но  при этом их подавляющее большинство принадлежит раз-
делам «Еда и напитки» и «Животные и природа», что переводит их из разряда 
эмоциональной окраски в иллюстративную. Однако можно предположить, что 
это художественное разнообразие, напротив, может означать большой отклик 
комментаторов, стремящихся с  помощью символов подчеркнуть значимость 
своего комментария, представив его в как можно более яркой форме. При этом 
следует отметить, что эмоциональный фон в  комментариях «Хрюши против», 
выраженный через эмодзи, скорее позитивный: отсутствует ярко выраженная 
агрессия, эмодзи отражают миролюбие (например, улыбающееся лицо с ним-
бом над головой символизирует невинность, святость; «обнимашки»  — объ-
ятие, дружба, поддержка, любовь).

Сетевой анализ эмодзи комментаторов сообществ «Хрюши против», «Трезвый 
двор», «Лев против», «СтопХам» на видеохостинге YouTube (рис. 2) демонстриру-
ет нам меньшее разнообразие эмодзи у всех комментирующих данные каналы.

Единый кластер образуют такие вигилантские сообщества, как «Трезвый 
двор» и «СтопХам», которые демонстрируют вариативность эмодзи. Здесь мы 
можем наблюдать преобладание негативных откликов, которые можно отнести 
во многом к оскорбительным (жесты, животных, названия которых часто высту-
пают в качестве ругательств), а также многочисленные эмодзи, более понятные 
в контексте чтения самих комментариев (например, неоднозначно можно трак-
товать воздушный шарик, истукана острова Пасхи и буквы).

Комментаторы сообщества «Лев против» и на этой платформе продолжают 
проявлять эмоции подчеркнуто классического маскулинного характера. Основ-
ной посыл связан с обычными эмоциями одобрения и удивления, а на самых 
дальних линиях наблюдается своего рода иллюстрация мест, где участники 
движения проводят свои акции.

Комментаторы «Хрюш против» на данном ресурсе демонстрируют вариа-
тивность проявлений эмоций, отдавая предпочтение эмодзи-жестам, а  также 
изображениям поросенка (они здесь представлены во всех трех видах, предла-
гаемых каталогом эмодзи: мордочка, рыло и фигура животного). Их иллюстра-
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тивный материал к  комментариям несколько хаотичен и  представляет собой 
различные группы эмоций и  «материальные ценности», которые часто можно 
трактовать как комплиментарные (цветы, сердечки, подарок). 

При объединении данных (рис. 3) можно наблюдать, что комментарии, вы-
ложенные на платформе YouTube, образовали один кластер. Это подтверж-
дает предположение о  значимости фактора самой платформы. Несмотря на 
возможности активного обсуждения видео, YouTube, очевидно, все же не рас-
сматривается как классическая социальная сеть, паблики которых по своему 
функционалу провоцируют дискуссии. Скорее YouTube вырабатывает односто-
роннюю, «телевизионную модель» восприятия информации. Исходя из  этого 

Рис. 2. Частные эмодзи в вигилантских сообществ на YouTube. Результаты сетевого анализа
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эмоциональная реакция в комментариях может выражаться именно в класси-
ческой триаде «за — нейтралитет — против». Комментаторы используют эмо-
тикон скорее как символический экстракт, суррогат мысли, предпочитая его 
развернутому комментарию с  аргументами. Зачастую пользователи таких со-
циальных сетей, как «ВКонтакте», Instagram*, имеют склонность высказывать 
свой комментарий исключительно в виде эмодзи, что экономит время и позво-
ляет перейти к следующей записи в ленте.

* Meta признана экстремистской организацией в РФ.

Рис. 3. Частные эмодзи в вигилантских сообществ на платформах «ВКонтакте» и YouTube. 
Результаты сетевого анализа
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Второй кластер представляют собой сообщества в  «ВКонтакте» «СтопХам» 
и  «Лев против». Близость эмоциональных откликов их комментаторов можно 
связать с  тем, что эти сообщества имеют схожую направленность не только 
в  целях, но  и  в их осуществлении. Их объединяет маскулинный паралингви-
стический эмоциональный дискурс. Большая часть эмодзи взята из  раздела 
«Смайлики и люди», который находится быстрее всего. Возможно, коммента-
торам этих сообществ важнее именно подчеркнуть свою мысль, но не сделать 
для нее развернутую иллюстрацию.

Третий кластер образовали «Хрюши против» («ВКонтакте»), что весьма за-
кономерно, учитывая разнообразие используемых символов. Отметим, что 
«Хрюши» наименее агрессивны в своих проявлениях, их ролики чаще всего на-
поминают телевизионные программы о правах потребителей [Budko, Volkova, 
Koulakova, 2021]. Важно, что данной вигилантской организацией руководит 
женщина и среди сторонников этого движения также гораздо больше женщин, 
чем в других крупных вигилантских группах.

ВЫВОДЫ И ДИСКУССИЯ

Вигиланты используют свои интернет-ресурсы в том числе с целью эмоцио- 
нализации своей аудитории. Однако в  зависимости от платформы паралинг-
вистический дискурс, иллюстрирующий эмоции, отличается. Для «ВКонтакте» 
характерно использование большего количества более разнообразных эмодзи, 
в то время как YouTube скорее не рассматривается пользователями как дискус-
сионная площадка, и комментаторы выражают свои эмоции меньшим набором 
символов. Сходный контент, имеющий сходную целевую аудиторию, дает со-
вершенно разное проявление эмоций в интернет-среде.

В связи с  этим, как ни странно, можно сделать вывод о  том, что не целе-
вая направленность вигилантской группы, а именно инструмент коммуникации 
является более существенным фактором для формирования паралингвистиче-
ского эмоционального дискурса.

Особым фактором могла стать и  особая культура аудитории YouTube, для 
которой характерны такие нетипичные для обычных социальных сетей феноме-
ны, как, например, треш-стрим — контент, стремящийся привлекать зрителей 
с целью шокировать их девиантным поведением.

Проверим наши гипотезы. Результаты в контексте первой гипотезы (H1) мож-
но оценивать по-разному. Паралингвистический дискурс демонстрирует опре-
деленное разнообразие как у вигилантских групп в целом, так и внутри отдель-
ных групп. Отдельно следует упомянуть видимые различия в более феминных 
и более маскулинных группах. В то же время не наблюдается и эмоциональной 
поляризации, что свидетельствовало бы о том, что «управляемый вигилантизм» 
на эмоциональном уровне не работает.

Вторая гипотеза (H2)  нашла подтверждение. Особый формат вещания 
YouTube формирует совершенно иной паралингвистический дискурс в сравне-
нии с «ВКонтакте». В какой-то мере оправдывается «маклюэновский детерми-
низм» — «Средство есть содержание». Более того, YouTube сам по себе показал 
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гораздо более низкую вариативность внешнего проявления эмоций, что явля-
ется интересным фактом для более глубокого исследования.

Анализ паралингвистического дискурса не выявил преобладания агрессив-
ного эмотикона, что опровергает третью гипотезу (H3). Объяснений этому мо-
жет быть несколько. С одной стороны, проблемы, затрагиваемые вигилантами, 
хоть и  вызывают осуждение, но  не задевают настолько сильно, чтобы массово 
воспроизводить негиативистский эмотикон. Это может быть также объяснено 
тем, что участие в комментировании пабликов «ВКонтакте» и каналов в YouTube 
уже не способствует формированию каких-то похожих на реальные сообщества 
(эхо-камеры или устойчивые публичные сферы) пространств. Безусловно, люди 
воспринимают прочитанную и просмотренную информацию, иногда кратко фик-
сируют свою позицию, но  не солидаризируются с  другими участниками груп-
пы. Таким образом, вигилантские медиа (паблики и  каналы) выступают скорее 
в роли средств массовой информации, а их сообщества (группы) — в роли по-
требляющих информацию аудиторий, что подтверждает использование эмодзи, 
подчеркивающих «развлекательность» контента. Другими словами, зачастую ви-
гиланты формируют не ориентированных на участие адептов, а потребителей.

Данная статья не ставит целью выявление комплекса причин, по которым по-
ведение аудиторий одних и тех же вигилантских сообществ будет различаться на 
разных платформах. К  этим причинам навскидку можно отнести и  особенности 
модерации на этих платформах, и специфику аудитории анализируемых сайтов 
в  целом, и  практики, которые институционализируются в  контексте этих плат-
форм, и  характер различия в  особенностях коммуникации, и  более глубинные 
характеристики, вписывающиеся в формулу Маклюэна «Средство есть сообще-
ние». Также для получения более точных выводов видится логичным провести 
анализ внутригрупповой динамики эмоций за разные периоды, чтобы более четко 
понимать вес контекстуального фактора, связанного с изменением повестки дня.
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This article identifies similarities and differences in emotional discourse in the communication of 
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of this study, API was used to upload comments over the past two years to materials posted in 
typical vigilante communities (Vkontakte API — “Lev Vs”, “StopHam”, “Piggy vs”, “Anti-dealer”; 
YouTube API — the most popular videos “Lev Vs”, “StopHam”, “Piggy vs”, “Sober Yard”). The 
sample size was 169,923  comments on Vkontakte and 175,096  comments on YouTube. The 
emoticon emoji served as the unit of analysis. Fixing the amount of emojis used was implement-
ed with the assistance of a special Python script. Based on available data, a network analysis 
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was carried out using the Gephi program (Frushterman — Reingold layout). The authors con-
cluded that it is not the goal direction of the vigilante group, but the communication tool that 
becomes the most important factor for the formation of a paralinguistic emotional discourse. 
Vigilante media, presented in the form of public and channels, act as mass media, and viewers 
and readers of their communities are the audience consuming this information. This argument 
is confirmed by the constant use of emojis that emphasize the “entertainment” of the presented 
content. Thus, most often, representatives of vigilante communities form not adherents who are 
ready to take part in their actions, but consumers.
Keywords: vigilantism, digital vigilantism, emotions, collective emotions social fact, paralinguistic 
discourse, public sphere, echo chamber, internet activism.
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