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Abstract

The ethics of the comic is a relatively new interdisciplinary field of knowledge that is gaining new 
relevance with the development of a variety of social media. The purpose of this article is to review 
the existing research and show by examples how ethics and values are closely related to the specific 
functions of social media, such as distributing parody content and commenting on it. The main focus 
of our study is a parody which can be defined as communicative behavior in the form of a text, move-
ment, or even a song, imitating the characteristics or behavior of the object being ridiculed. 
Unlike a literal quotation, a parody reproduces the original in a distorted form for the purpose of 
mockery. Within this article modern ethical approaches to the evaluation of parody as well as the 
main functions of parody in the digital environment are considered. Based on the examples of parody 
videos on TikTok the particular ways of expressing social problems and cultural traumas by using 
the comic strategies are identified. Furthermore, the issues of algorithmic censorship concerning 
such videos as well as the problem of the moral autonomy of users are discussed.
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Аннотация

Этика комического является относительно новой междисциплинарной областью знания, 
приобретающей актуальность с развитием множества социальных медиа. Цель нашей статьи – 
рассмотреть существующие исследования и показать на примерах, насколько тесно этика и 
ценности связаны с конкретными функциями социальных медиа, такими как распространение 
контента пародийного содержания и его комментирование. Основной фокус нашей работы – 
пародия, которую можно определить как коммуникативное поведение в форме текста, 
движений и даже песни, имитирующее характерные черты или действия высмеиваемого 
объекта. В отличие от дословной цитаты, пародия воспроизводит оригинал в переработанном 
виде с целью создания у зрителя или читателя комического эффекта. В статье мы рассматри-
ваем современные этические подходы к оценке пародии, приводим основные функции 
пародии в цифровом пространстве, а затем на примере пародийных видеороликов в TikTok 
показываем способы выражения социальных проблем и культурных травм через комические 
стратегии. Кроме этого, обсуждаются вопросы алгоритмической цензуры в отношении 
подобных видеороликов, а также проблема моральной автономии пользователей.
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Введение
Этика в цифровую эпоху, точно так же как и в предшествующие, требует

расширенного понимания человеческих мотивов, принимаемых на их основе
решений,  а  также  исследований  последствий  поступков.  Опосредованные
цифровыми возможностями, этика и ценности тесно связаны с конкретными
реакциями пользователей на те или иные всплески обсуждений в социальных
медиа.  Это  послужило  поводом  для  зарождения  отдельного  направления
этической  инженерии,  целью  которого  является  обнаружение  и  решение
этических  проблем,  связанных  с  использованием  технологий  (Sullivan  &
Reiner, 2020).

Ключевым  моментом  в  развитии  этичного  отношения  между  людьми
в условиях цифровой среды является обеспечение автономии пользователя,
то есть возможности рефлексировать над своими действиями в сети, опреде-
лять свои ценности в отношении потребляемого и производимого контента,
а также встречаться с последствиями своих поступков. В данной статье обсу-
ждаются вопросы этического осмысления производства и распространения
пародийного контента, который переживает новый пик популярности в сети
Интернет  благодаря  всемирно  известным  сервисам,  таким  как  TikTok  и
YouTube.

Пародия за счет своих средств выразительности может в развлекательной
форме побудить общественность к дискуссии. В статье приводятся примеры
того,  как  пародия  используется  в  качестве  тактики  против  притеснения,
призыва к акциям и даже средства распространения исторических сюжетов.
Пародию активно задействуют для поднятия острых социальных и политиче-
ских вопросов. Благодаря тому, что пародия всегда имеет оригинал, доступный
для полного понимания лишь членам сегмента общества, ее роль в формиро-
вании  идентичности  с  какой-либо  социальной  группой  и  культурным
прошлым еще предстоит изучить. 

Пародия  позволяет  поддерживать  определенные  политические
настроения, подпитывая критическую культуру общественности через комиче-
ское  изображение  объекта  насмешки  (Hariman,  2008).  Однако  восприятие
комического  контента  сильно селективно –  оно варьируется  от  отношения
к проблеме  и  культурного  уровня  зрителя.  Те,  кто  являются  ценителями
подобного жанра, могут использовать пародию для повышения осведомлен-
ности об общественных настроениях или для развлечения, остальные же вряд
ли будут убеждены заложенными в нее идеями, а возможно даже окажутся
настроенными негативно. Пародия позволяет ее создателю поделиться своим
видением  проблемы  и  идеями,  обнажающими  существующие  ограничения.
Таким  образом,  пародия  служит  индикатором  общественных  ценностей  и
противоречий, являясь ценным источником информации для исследователей
в области этики и конфликтологии.
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В  данной  статье  мы  рассматриваем  современные  этические  подходы
к оценке  пародии,  приводим  некоторые  типы  и  выразительные  средства
пародии в цифровом пространстве, а затем на примере пародийных видеоро-
ликов в TikTok показываем способы выражения социальных проблем и потря-
сений через комические стратегии. Кроме этого, мы обсуждаем вопросы алго-
ритмической цензуры в отношении подобного контента, а также затрагиваем
проблему моральной автономии пользователей социальных сервисов. 

Подходы к этическому осмыслению пародии
Различные формы комического, в том числе и пародия – это неотъем-

лемая  часть  жизни,  в  которой  дают  о  себе  знать  культурные,  расовые,
гендерные и  социальные различия.  Они имеют собственные дискурсивные
характеристики,  зависящие  от  времени и  места  воспроизведения.  Пародия
может нести не только комический смысл, она интересна с философской и
этической точки зрения, ее анализ важен и часто недооценен.

Хотя  этика  пародии  –  это  относительно  новая  междисциплинарная
область  знания,  в  ней  уже  достигнут  относительный  консенсус.  Основная
сложность в том, что границы этических норм комического являются крайне
расплывчатыми. Поэтому в научной литературе много внимания уделяется его
способности причинять вред,  так как это оказывается наиболее очевидным
маркером  границы  между  этичными  и  неэтичными  высказываниями.
Вопрос осложняется тем, что данные высказывания могут быть неподобаю-
щими  как  по  отношению  к  изображаемому  объекту,  так  и  по  отношению
к зрителям. Например, пародия может маскировать негативные сообщения и
транслировать расистские и гендерные стереотипы, тем самым закрепляя их
в обществе еще больше (Benatar, 1999).

На  данный  момент  существуют  несколько  взаимосвязанных  подходов
к этической  критике  комического,  к  которому  мы  относим  пародию
(Smuts, 2010).  При  оценке  комических  высказываний  редко  применяется
теория  установочного  одобрения;  чтобы  оценить  мотивы,  стоящие
за ироничным  изображением  объектов,  современными  исследователями
используются теории заслуженной реакции, эмоциональной ответственности.
Основным фокусом утилитарной теории является ситуативность – приносит
ли комическое высказывание больше пользы или вреда в конкретной ситу-
ации.  Например,  в работе Р.  Тепли ставится вопрос,  способствует ли юмор
улучшению  повседневных  взаимодействий  между  людьми  (Tapley,  2007).
Теория несовместимости гласит,  что любая ситуация делается  комической,
если  она  неуместна,  а  значит  само  несоответствие  между  реальностью  и
абсурдом становится главным развлечением.

Объёмная доля разысканий касается области политической пародии –
на сегодняшний день это одно из самых быстро развивающихся направлений
в изучении  медийной  культуры.  В  эссе  исследователя  медиа  Дж.  Пайфера
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рассматриваются  обязательства  и  ограничения,  которые  налагаются
на пародию, в особенности на шутки политического характера (Peifer,  2012).
Оценка комического также находится в центре внимания в статье «Юмор как
социальный акт:  этические проблемы» Дж. Харви (Harvey,  1995).  Исследова-
тельница  утверждает,  что  любое  комическое  высказывание  является  соци-
альным актом, который совершается в группах людей со смешанным обще-
ственным статусом. Они могут усиливать различия во властных отношениях
в пользу людей с высоким положением. Поэтому по-настоящему наслаждаться
чувством юмора могут только люди, у которых есть статус и власть.

Таким образом, комические высказывания могут служить инструментом
воздействия на социальные, политические и этические взгляды других людей.
Это обусловлено тем, что они сами по себе отражают широкий социальный и
политический контекст,  могут поддерживать  и даже менять  существующий
порядок. Их восприятие зависит от отношений между нарратором и зрителем,
от его текущих воззрений. Согласно Х. ЛаФоллету и Н. Шанксу, при этом взаи-
модействии важную роль играет то, какие модели убеждений задействуются
(LaFollette & Shanks, 1993). То, что находится в пограничье между различными
взглядами, всегда является источником конфликтов. Именно шаблоны опреде-
ляют,  что  видится  комическим  в  явлениях,  событиях  или  людях,  которые
становятся предметом пародии.

Модели убеждений – неотъемлемая часть  этих контекстов,  их нелегко
отделить от общества и культуры. Поэтому средства пародии часто использу-
ются для того, чтобы повлиять на мнение людей об определенном событии
или социальной группе. Это может быть преувеличенное представление отри-
цательных черт,  которое укрепляет существующие стереотипы.  В подобном
ключе оскорбительные характеристики являются отражением доминирующих
взглядов и отношения к целевой группе. За пределами таких границ пародия
перестает быть художественным примером или формой социальной критики.

Некоторые исследователи ставят вопрос об этических нормах под другим
углом (Shuster, 2013). Они рассуждают, не делает ли пародию более комиче-
ской  именно  ее  неоднозначное  содержание.  М.  Шустер,  по-новому  истол-
ковывая философию юмора А. Бергсона, делает вывод о том, что именно из-за
оскорбительного смысла пародия становится смешнее. В этом случае пародия
позволяет реабилитировать и легитимизировать оскорбление, представляя его
в театрализованном виде (Lockyer & Pickering, 2005).

Пародия в цифровом пространстве как форма 
общественного участия
В научном дискурсе пародия определяется как коммуникативное пове-

дение в  форме текста,  движений и даже песни,  которое  имитирует  харак-
терные черты или действия высмеиваемого объекта (Palmer, 2005). В отличие
от дословной цитаты, пародия воспроизводит их в переработанной, театрали-
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зованной  манере  с  целью  создания  у  зрителя  или  читателя  комического
эффекта.

В  современной  научной  литературе  наибольшее  внимание  уделено
воздействию пародии на общественные настроения в медиа. Многие из этих
работ показывают, как пародийные ролики могут служить в качестве призыва к
действию,  например  –  к  участию  в  политической  активности.  Пародия  и
связанные с  ней формы комического  являются одними из  лучших средств
выражения отчуждения от доминирующих нормативных ценностей общества.
Комическое повествование становится особенно подходящим для выражения
оппозиционной  или  политической  позиции.  Это  достигается  за  счет  того,
что пародия трансформирует ценности в  образы, доступные для аудитории
(Hariman, 2008). В статье Лима и Голана с помощью экспериментов была дока-
зана  высокая  сила  убедительности  видео  пародии  на  YouTube,  а  также  ее
влияние на вероятность  политического участия в  социальных сетях  (Lim &
Golan, 2011).

В  зависимости от  объекта  различают пародию,  используемую полити-
ками,  и  пародию,  созданную  не-политиками  о  политических  деятелях.
В первом случае уменьшается острота общественной критики, чтобы переклю-
чить внимание аудитории с обоснованных опасений касательно создавшейся
ситуации. Во втором – пародия вскрывает существующие проблемы (Morreall,
2005).  Она  рассматривается  как  инструмент  транслирования  политических
суждений,  поскольку  ее  убедительная  сила  состоит  в  так  называемом
«эффекте шутки» (Nabi et al., 2007): пародия привлекательна тем, что способна
вызвать как положительные эмоции, так и «горький смех».

Некоторые  исследования  направлены  на  раскрытие  роли  негативных
эмоций  и  моральных  последствий,  вызванных  пародией.  Проводимое
различие между «поверхностной» и «глубокой» пародией подразумевает, что
первая  просто  имитирует  поведение  субъекта,  а  вторая  –  наделяет  объект
насмешки новыми смыслами (D’Errico & Poggi, 2016). Оба типа пародии влияют
на процессы убеждения, но глубокая пародия, в отличие от поверхностной,
вызывает  больше  негативных  эмоций.  Это  приводит  к  более  критическим
оценкам объекта и недовольству его моральным обликом. 

Из-за  популярности  пародии  в  интернете  многие  работы  направлены
на то, чтобы получить представление об ее выразительных средствах и меха-
низмах,  с  помощью  которых  юмористический  контент  достигает  своего
эффекта (Hoffman & Young, 2011). При помощи эмпирических данных выделя-
ются и сравниваются различные типы пародии, анализируется ее содержа-
тельное наполнение и выявляется склонность людей к определенному типу
юмора (Holbert, 2015). Значительное количество ученых стараются определить
особенности  восприятия  комедии  зрителями,  а  также  спрогнозировать
потребление пародийного контента (Hmielowski et al., 2011).

Современные формы пародии и политического юмора разделяют на три
категории: карнавализация (политической и общественной) жизни, пародийная
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переработка дискурсов, а также протестная деятельность и активизм (Petrović,
2018). Пародии всегда присуща двусмысленность, которая призывает зрителя к
рефлексии  высмеиваемых  явлений  –  это  позволяет  ему  сформировать
собственное отношение к объекту.  А.  Пиата предлагает прослеживать связь
между метафорой и  юмором,  которые,  согласно его исследованию,  служат
конкретным риторическим целям: метафора – оценочной рамкой, а юмор –
средством критики (Piata, 2016). 

По типу влияния на зрителей выделяется несколько видов юмористиче-
ских  высказываний:  навешивание  ярлыков  и  фреймирование  (Guo,  2018).
Эти тенденции связаны с переходом онлайн-среды к дискурсивным жанрам –
игре,  пародии  и  карнавалу.  Интернет-культура  породила  новые  способы  и
формы комментирования политических вопросов. Активное развитие пародии
в Интернете может свидетельствовать о том, что функцией онлайн-общения
становится в том числе социальная критика, которая отражает идеологические
сдвиги в обществе.

Меньше всего внимания в научной литературе уделялось изучению более
эгалитарных форм политического и развлекательного контента комического
характера.  Современные социальные сети  позволяют  пародийным роликам
распространяться быстрее, обходить цензуру и вызывать обширную реакцию
людей.  В  отличие  от  традиционных  телевизионных  шоу  или  пародийных
скетчей в журналах, которые создают профессиональные комики, социальные
сети  и  стриминговые платформы предоставляют  возможность  производить
пользовательскую  пародию  и  вирусный  визуальный  контент  –  форматы,
которые стали играть все более важную роль в новой медиа-среде (Becker &
Waisanen,  2013).  Хотя  роль  интернет-пародии,  конечно,  не  ограничивается
только социальным комментированием, иногда такие ролики становятся пред-
метом общественных дискуссий (Ruliou, 2015).

В статье М. Джонса (Jones, 2017) приводится пример того, как политиче-
ская пародия в социальных сетях может служить средством для эксперимен-
тирования, создания жанров, ранее маргинализированных или не одобряемых
официальной  государственной  властью.  На  примере  культурного  произ-
водства в Бахрейне исследователь показывает, насколько важную роль играют
социальные сети в формировании и определении творческого сопротивления.
Мемы и пародийные ролики на YouTube становятся отражением оппозици-
онного контрнарратива. Таким образом, социальные сети способствуют появ-
лению  новых  форм  пародии,  позволяют  активистам  показать  целостность
оппозиционной эстетики как местной, так и международной аудитории.

Похожее исследование деятельности творческих активистов показывает,
что использование стендап-комедии и публичных образов может подрывать
легитимность оппонентов, а иногда и самой избирательной системы (Bogad,
2005).  Возможности  цифровых  технологий  позволяют  проявляться  коллек-
тивной гражданской позиции и религиозной идентичности. Такие жанры как
видеоблоги и пародийные нарезки, являющиеся уникальными для цифровой
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визуальной культуры, становятся местом встречи создателей и их аудитории,
способствуя  формированию  совместной  позиции  –  «голоса».  Указанные
способы обращения к аудитории предполагают связь между рассредоточен-
ными людьми,  возникают новые формы «нераспределенной гражданствен-
ности» (Zoonen et al., 2010). 

Пародия в TikTok и методы (само)цензуры
В  качестве  примера  цифрового  пространства  рассмотрим  платформу

TikTok,  с  помощью  которой  можно  распространять  короткие  видеоролики,
обычно  сопровождающиеся  популярными  песнями  или  другими  саундтре-
ками.  С  помощью  данного  сервиса  пользователи  в  силах  выпускать
собственный контент, имитировать существующие видео-ролики других поль-
зователей или  пародировать  популярные жанры,  включая  сам жанр TikTok
(Mackenzie & Nichols, 2020).

В период пандемии 2020 года TikTok пережил новый виток популярности.
На  платформе  можно  найти  огромное  количество  примеров  пародий
на известных артистов, блогеров и даже животных. Содержание может вклю-
чать сложные наслоения контекста: например, в одном и том же клипе музы-
кальное сопровождение намеренно неудачно повторяет мелодию из популяр-
ного фильма, видеоряд пародирует известный клип, а голос на фоне изобра-
жает автоматический переводчик. Кроме этого, сам жанр пародийных видео
в TikTok возродил идею челленджей, которая порождает бесконечное число
пародий на самих себя.

Пародийные видеоролики стали вирусными через механизмы рекомен-
даций в социальных сетях, появились новые микро-знаменитости – комики-
непрофессионалы, которые выступают в качестве некой оппозиции к профес-
сиональному юмористическому контенту. Пользователи используют средства
пародии и импровизации как основу для контркультурного самовыражения,
в частности,  чтобы  создавать  карикатуры  на  существующие  традиционные
идеи, мифы и ценности (Ogbu, 2020).

Очевидно,  что  креативщики  могут  использовать  средства  массовой
информации для повышения осведомленности о социальных и политических
проблемах. Вопрос об уместности содержания и процесс принятия решения
о содержании  пародийных  роликов  зависят  от  собственных  взглядов  и
конкретной позиции автора. 

Так как пародия быстро распространяется через социальные сети, сложно
обойти  вниманием  вопрос  об  этической  модерации.  Сами  пользователи,
которые создают контент и активно им пользуются,  размышляют о компо-
нентах цензуры на цифровых сервисах, таких как модерация и алгоритмиче-
ская  фильтрация.  Исследование  пользовательских  реакций  на  социальных
платформах Tumblr и YouTube показывает, что модерация контента с помощью
алгоритмов  и  новых  условий  использования  сервисов  влияет  на  культуру
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пользователей, вызывая сопротивление и ответную тактику адаптации к этим
изменениям  (Lamerichs,  2020).  Несмотря  на  то,  что  правила  нахождения
в публичном  пространстве  сервисов  доступны,  алгоритмы  рекомендаций  и
скрытия контента являются зачастую непрозрачными. Поэтому сами пользова-
тели начинают создавать представления о механизмах их функционирования,
подстраивая свой контент. 

Рассмотрим пример блокировок пародийного контента, размещенного на
социальном сервисе TikTok. Здесь цензуре могут подвергаться определенные
хештеги – употребление уничижительных слов грозит блокировкой аккаунта
или минимизацией показов другим пользователем (Mackenzie & Nichols, 2020).
Так, нейтральный, на первый взгляд, хэштег «геймер» был на некоторое время
заблокирован после того, как его стали применять для размещения большого
количества пародийных издевательств.  Образ «девушки-геймера» использо-
вался,  чтобы  эксплуатировать  идею  о  «месте  женщины  на  кухне»,
причем многие  из  этих  шуток  исходили  от  пользователей  женского  пола.
Таким образом, высмеивание доминирующих общественных ценностей само
стало напоминать форму издевательства, а пародия на другие пользователь-
ские видео в TikTok оказалась рекурсивна по отношению к самой себе. 

Другие  инструменты,  которые  используются  в  сервисах  для  решения
таких острых социальных проблем как травля и запугивание, включают в себя
технологические решения, тесно завязанные на этических аспектах поступков
людей. К таким решениям можно отнести автоматические алгоритмы, распо-
знающие определенные сочетания слов, которые были отмечены как оскорби-
тельные, и блокирующие подобные комментарии или аккаунты. Исследова-
тели приходят к выводу,  что по-настоящему этическим решением было бы
создание мотивации к тому,  чтобы сам пользователь принимал осознанное
решение  перед  тем,  как  опубликует  свой  контент.  Цензура  алгоритмов
не решает  проблемы  моральной  автономии  пользователя,  пока  средством
убеждения служит вмешательство систем сервисов. Шаги в подобном направ-
лении были сделаны сервисом Instagram, который ввел функцию всплываю-
щего сообщения, где пользователю предлагается удалить свой комментарий
прежде, чем он будет размещен, если он похож по содержанию на оскорби-
тельный (Sullivan & Reiner, 2020).

Этические нормы и культурная травма в роликах TikTok
Вне контекста политического или социального участия пародия может

рассматриваться как средство преодоления неприятных ощущений от травми-
рующего события. Поскольку новости о конфликтах и насилии благодаря сред-
ствам  массовой  информации  становятся  составляющей  частью  жизни,  в
контексте  культурной  травмы  люди  используют  цифровые  медиа  как
пространство для их осмысления, а также определения способов реагирования
на постоянную угрозу. В данном разделе приведены примеры подобного меха-
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низма сопротивления – комическое представление позволяет увидеть пере-
житое с другой, абсурдной или неэстетичной стороны. Этот механизм позво-
ляет переключиться от убеждения в серьезности травмирующего события к
убеждению в его заурядности. Так как данные ролики зачастую представляют
собой жанр «горького смеха», они могут быть восприняты общественностью
неоднозначно, как нечто оскорбляющее память о событии.

Понятие культурной травмы рассматривалось исследователями в контек-
стах географических границ и идентичности (Александер, 2012; Троицкий, 2017;
Троицкий,  2019).  Исследование  Дж.  Векери  показало,  как  молодые  люди
проживают культурную травму с помощью игровых и меметических практик в
социальных сетях (Vickery,  2020).  В  качестве материала были использованы
видеоролики TikTok в жанре черного юмора, где мемефикации подверглись
случаи стрельбы в американских школах. С помощью данных роликов молодые
люди распространяли критические пародийные видео в ответ на политическое
бездействие  в  отношении постоянной угрозы  стрельбы.  Данные ролики  по
содержанию были разделены на несколько групп: 

1) высмеивание стереотипов и образов события в СМИ;

2) пародирование абсурдности насилия и реакции общественности;

3) театрализованное представление о насильственном действии. 

Первая  группа  роликов  воспроизводила  или  высмеивала  стереотипы,
которые были связаны с ситуацией. Эти сцены демонстрировали вообража-
емые  способы  защиты  от  конфликтов,  например  игру  с  образом  стрелка-
одиночки. Вторая группа видеороликов саркастически изображала символику,
которую использовали власти и администрация в качестве борьбы с насилием,
показывая несоответствие реальности и провозглашаемых ценностей. Третья
группа видео с помощью художественных приемов в виде движений и танца
воссоздавала  декорации  и  сцену  насилия,  таким  образом  выражая  то,
что невозможно изобразить с помощью лингвистических средств.

Помимо  этого,  Дж.  Векери  систематизировал  видеоролики  в  TickTok
по использованию определенных меметических форм (повествование, музыка,
визуальный  монтаж)  и  функций  (пародия,  критика  или  утешение  жертв
насилия)  (Vickery,  2020).  Приведенные  примеры  явственно  показывают,
что меметическая,  перфомативная природа пародийных видеороликов ищет
различные способы взаимодействия с реальными событиями. Используются
возможности  собственного  тела,  культурный  текст  и  технические  ресурсы
социальных платформ, чтобы в игровой форме препарировать общественные
дискурсы и нормы, а в некоторых случаях и опровергать их.

Показательным  примером  служит  широко  известный  общественный
скандал, вызванный челленджем в TikTok – видеоблоггеры с нарисованными
синяками  и  ранами  под  музыку  от  первого  лица  рассказывают  истории
о людях, которые стали жертвами концентрационных лагерей. Подобные теат-
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рализованные  представления  вызвали  большие  разногласия  во  мнениях.
Одни нашли  эти  постановки  оскорбляющими  память  погибших,  осудили
создателей  роликов,  другие  восприняли  их  как  образовательную  акцию
в память о трагедии  (TikTok Creators Playing Dead Holocaust Victims Accused of
Trauma – Insider). Таким образом, пародия становится важной формой совре-
менной саморефлексии в медиа, используя символический язык и имитацию
(или неправильное цитирование) источника (Palmer, 2005).

Пародийные  видеоролики  в  иррациональной  форме  демонстрируют
реакции на поколенческие  трагедии,  которые существуют и  структурируют
пространство  молодых  людей  в  рамках  более  широких  общественных
дискурсов.  Происходит  идентификация  себя  с  пострадавшей  стороной
(как сопричастных), а сама меморизация событий осуществляется с использо-
ванием шаблонов повторения и подражания. Таким образом, пародия может
служить  средством выражения культурной травмы,  а  намеренно абсурдное
представление событий является механизмом защиты. Социальные возмож-
ности TikTok позволяют в игровой форме коллективно осмыслить это, заново
пересобрать существующие ценности и определить отношение к ним.

Заключение
С  появлением  новых  форм  трансляции  пародии,  таких  как  короткие

видеоролики, по-прежнему остаются открытыми важные вопросы: какие темы
или  трактовки  можно  считать  приемлемыми,  а  какие  оскорбительными?
Есть ли  составляющие  современной  общественной  или  личной  жизни,
которые являются запретными для шуток? Как поступать с оскорбительным
юмором в социальных сетях? Кроме того, неясно, до какой степени пародия
обязана быть смешной и до какой степени – критической.

В  статье  пародия  была  рассмотрена  как  явление,  устанавливающее  и
укрепляющее  социальные  связи,  скорость  образования  которых  особенно
заметна с появлением социальных сервисов и возможностью делиться крити-
ческими комментариями с мировой аудиторией. На примерах коротких паро-
дийных видеороликов в TikTok показано, как изначальный смысл дестабилизи-
руется  через  аллюзию  на  реальные  события  и  существовавших  людей.
Игровая, непрактичная ориентация этих представлений занимает центральное
место,  а сами видеоролики не всегда создаются с целью рассмешить ауди-
торию.  С помощью  дополнительных  смыслов  пародия  может  изменить
восприятие оригинала зрителями, а ключевым этическим вопросом является
уместность такого переиначивания. Моральная оценка обычно концентриру-
ется на практических последствиях, тогда как комическое далеко не всегда
практично,  ведь  в  большинстве  случаев  оно  служит  ради  удовольствия,
а не для  того,  чтобы  передать  точную  информацию.  Это  свойство  пародии
затрудняет ее этическое истолкование.
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Наконец, мы рассмотрели некоторые составляющие цензуры пародийных
видео  в  социальных  сервисах.  Запреты  подобного  рода  как  часть  системы
управления информацией вызывают еще больший комический ответ, приводят
к  тому,  что  пользователи  адаптируют  свой  контент  под  ограничения  или
находят способы их обхождения.
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