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Аннотация. В статье рассматриваются поликодовые тексты, в которых содержатся эмодзи, 
дается характеристика структуры отдельных высказываний и определяется роль эмодзи в переда-
че фактуальной информации. На основе когнитивно-дискурсивного и коммуникативно-прагмати-
ческого методов дан анализ языкового материала – эмодзи-статусов социальной сети «ВКонтакте»; 
рекламных заголовков электронных рассылок; эмодзи-ребусов в рамках онлайн-викторин; 
онлайн-тестов с использованием эмодзи; адаптаций произведений У. Шекспира, переведенных на 
русский язык. Цель статьи состоит в выявлении специфики функционирования эмодзи в полико-
довых текстах русскоязычного сегмента Интернета, относящихся к различным коммуникативным 
сферам (интернет-общение, реклама, образование, развлечения, искусство и др.). Автор исходит 
из положения о том, что эмодзи в пространстве интернет-коммуникации обладают расширенной 
сферой функционирования. В ходе анализа языковых фактов показано, что в зависимости от ситу-
ации общения и типа референтной соотнесенности вербальных и визуальных компонентов эмод-
зи могут быть использованы как знаки дублирования, экспликации или субституции вербальной 
части высказывания, а также могут выполнять жанрообразующую (эмодзи-статусы, эмодзи-ребу-
сы) и текстообразующую функции. При изучении источников, содержащих сведения об эмодзи, 
автором установлены различия в представлении об эмодзи в научной, научно-популярной, спра-
вочной и методической литературе, что свидетельствует о сохраняющейся новизне эмодзи как эле-
ментов поликодового текста. В результате исследования автор делает вывод об активном участии 
эмодзи в формировании высказываний, обладающих тематической разнородностью, о полифунк-
циональности данных знаков в зависимости от сферы коммуникации и ситуации общения.

Ключевые слова: лингвистика текста, мультимодальность, поликодовый текст, эмодзи, интер-
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Abstract. The article examines polycode texts containing emoji. Moreover, it characterises the structure of indivi-
dual utterances, and determines the role of emoji in conveying factual information. Cognitive-discursive and communi-
cative-pragmatic methods enabled an analysis of linguistic material which included emoji statuses from the "VKontakte" 
social networking service, advertising headlines of electronic newsletters, emoji rebuses in online quizzes, online tests 
using emoji, adaptations of W. Shakespeare’s works translated into Russian. The article aims to identify the distinc-
tive features of emoji functions in polycode texts of the Russian-language segment of the Internet. The texts are relat-
ed to various communicative spheres including Internet communication, advertising, education, entertainment, art, and 
others. The study proceeds from the thesis that emoji have an extended sphere of functioning in the Internet communi-
cation context. The analysis of linguistic facts shows that emoji can be used as signs of duplication, explication, or sub-
stitution of the verbal part of the utterance depending on the communication situation and the type of referential cor-
relation between their verbal and visual components. Moreover, emoji can also perform genre-forming (emoji status-
es, emoji rebuses) and text-forming functions. The examination of sources containing information about emoji enabled 
the author to identify differences in the conception of emoji in scientific, popular science, reference, and methodological 
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literature, which indicates that emoji as elements of polycode texts are still a novel phenomenon. As a result of the study, 
it is concluded that emoji actively participate in the production of utterances which are thematically heterogeneous and 
that these signs can be multifunctional depending on the communication sphere and situation.
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Funding source. The study was supported by the Russian Science Foundation, grant No. 23-28-00368, https://

rscf.ru/project/23-28-00368/
For citation: Busareva S. G. Emoji in different spheres of communication. Russkii yazyk v shkole = Russian language 

at school. 2025;86(2):96–107. (In Russ.). http://doi.org/10.30515/0131-6141-2025-86-2-96-107.

Введение. Лингвистические исследова
ния новейшего времени отражают специ
фику информационного обмена в цифро
вую эпоху. Структурная неоднородность 
текстов, возникающих и впоследствии функ
ционирующих в интернетпространстве, 
свидетельствует о комплексном харак
тере коммуникации, под которой совре
менные ученые понимают «интегративное 
речемыслительное пространство, природа 
которого не сводится к языку» [Шарандин 
2019: 118].

В. М. Алпатов акцентирует внимание 
на том, что, изучая факты языка, линг
вист находится в проблемной ситуации 
методологических ограничений, связан
ных со спецификой изучаемого матери
ала: «Постоянно идет борьба стремления 
к строгому изучению своего объекта по 
образцу естественных наук, с опорой на 
наблюдаемые факты, и желание рассма
тривать язык вместе с говорящим на нем 
человеком, с учетом интуиции, интроспек
ции и творческих способностей людей» 
[Алпатов 2015: 18].

Постулат А. Е. Кибрика о незавершенно
сти процесса лингвистической экспансии – 
«каждый раз снятие очередных ограниче
ний дает новый толчок лингвистической 
теории, конкретным лингвистическим ис
следованиям» [Кибрик 1992: 20] – находит 
отражение в изучении новейших дискур
сивных практик. Как отмечает В. Е. Чер
нявская, «можно констатировать расшире
ние предметных границ лингвистики, из
менение ее теоретических представлений 
о речевой системности, перемещение фо
куса на информацию о поликодовом ха
рактере коммуникации, о  роли  иных  семи-
отических  кодов  в  организации  высказыва-
ния  в  социальном  взаимодействии (курсив 
наш. – С. Б.)» [Чернявская 2021: 8]. Объек
том исследований все чаще становятся по
ликодовые тексты – вербальновизуаль
ные единства, в которых «для выражения 

смыслов значимы различные семиотиче
ские ресурсы и коммуникативные форма
ты» [Там же: 173].

В исследованиях начала xxI в., посвя
щенных анализу языка Интернета, экспли
цируется проблематика, связанная с упо
треблением эмодзи и других визуальных 
элементов, а именно:

• специфика функционирования эмод
зи в виртуальной межличностной комму
никации [Крылов 2017; Emoticons… 2019];

• роль эмодзи в формировании и даль
нейшей трансформации технически опо
средованных жанров1 маяка [Елина, Фризен 
2018] и невербального ответа [Крылов 2022];

• возможность использования эмод
зи в качестве цифрового доказательства / 
средства выражения волеизъявления в оте
чественной судебной практике [Селькова 
2023; Фролова, Берман 2024], а также кри
миналистического исследования данных 
знаков как объектов судебной лингвисти
ческой экспертизы [Бабук 2024];

• статус эмодзи как элемента мульти
медиальной интернетстилистики [Сти
листические доминанты… 2020; Клушина, 
Николаева 2020], иконической стилистики 
[Тошович 2018: 97];

• влияние эмодзи на выражение эмоций 
в ситуации аналоговой, а не компьютер
ноопосредованной коммуникации [Юхно
ва 2023];

• участие эмодзи в замене словес
ных позиций [Бабук 2023] и преобразо
вании структуры словесных конструкций 
[Матусевич 2014; Полидовец 2021; Сонин 
2016];

• случаи неконвенционального употреб
ления эмодзи в функции прагматиче
ских маркеров в текстах современной 

1 В дополнение к указанным жанрам в дан
ной статье рассматриваются жанры эмодзиста
туса и эмодзиребуса (см. ниже).
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русскоязычной поэзии [Захаркив 2021; 
Соколова 2024];

• динамика текстуальности и речемыс
лительной деятельности, связанная с ис
пользованием поликодовых сообщений 
[Сонин, Мичурин 2012].

Интернет, как отмечают исследователи, 
«является самым широким, самым разно
образным и самым сложным коммуника
тивным пространством, средством и кана
лом связи, придуманным и созданным ког
далибо человеком» [Тошович 2018: 31]. 
Специфика изучения языка Интернета во 
многом определяется тем, что его «стили
стическое пространство… структурируется 
с помощью взаимообусловленных стиле
вых доминант, наиболее важными из кото
рых представляются: устность, компрессия 
и мультимедиальность и креативность» 
[Стилистические доминанты… 2020: 137]. 
В частности, в подобных текстах особенно 
ярко проявляется «доминанта мультимеди
альности в стилистическом пространстве 
интернета (частным проявлением которой 
становится язык эмодзи)» [Там же].

Включение эмодзи (от яп. 絵 [э] ‘изоб
ражение’ + 文字 [модзи]/[моджи] ‘знак’) 
в структуру высказывания на естествен
ном языке может быть соотнесено с совре
менными коммуникативными условиями 
и потребностями, с влиянием вышеупомяну
тых стилевых доминант устности и компрес
сии, а также с историей изобретения дорож
ных знаков, которые изначально содержа
ли в себе только вербальные компоненты, 
однако впоследствии были заменены на гра
фические знаки: «текстовые знаки... сложно 
читать на высокой скорости – и нужно что
то более удобное для восприятия. С ростом 
мобильности все более актуальной стано
вилась и другая проблема: водитель легко 
мог оказаться в стране, язык которой был 
ему незнаком. В результате дорожные зна
ки превратились едва ли не в единствен
ный общераспространенный в мире пикто
графический язык, выражающий довольно 
большой и разнообразный набор значений» 
[Пиперски 2017: 64]. Мы также отмечаем 
увеличение количества поликодовых тек
стов, в которых наблюдается взаимодействие 
единиц естественного и искусственного язы
ков, что свидетельствует о необходимости 
описания и научного осмысления комплекс
ных объектов интернеткоммуникации.

Цель исследования – выявление спе
цифики функционирования эмодзи в поли
кодовых текстах, относящихся к различным 
коммуникативным сферам (интернетоб
щение, реклама, образование, развлечения, 
искусство и др.).

Методы и материалы исследования. 
В работе используется исследовательский 
инструментарий комплексного, семанти
ческого и функционального, анализа эмод
зи, который основан на методах когни
тивнодискурсивного и коммуникативно 
прагматического анализа поликодового 
текста, представленных в работах [Бабук 
2023; Соколова 2023; Сонин 2016; Черняв
ская 2021; Emoticons… 2019]. Использо
ван компонентный метод при моделирова
нии семантикосинтаксической структуры 
предложения, включающего элементы раз
личных кодовых систем.

Материалом исследования послужили 
фрагменты повседневного технически опо
средованного общения в социальной сети 
«ВКонтакте»; рекламные заголовки элек
тронных рассылок; эмодзиребусы в рус
скоязычном сегменте Интернета; переве
денные на русский язык адаптации произ
ведений У. Шекспира (авторы Бретт Райт 
и Кортни Карбоун).

Анализ. Эмодзи и(ли) смайлики? Эмод
зи как система знаков развивалась парал
лельно смайликам (эмотиконам), которые 
предложил использовать американский 
специалист в области информационных 
технологий Скотт Эллиот Фалман в 1982 г. 
Нередко по этой причине слова эмодзи 
и смайлик употребляются как синонимы.

Так, некоторые исследователи невер
бальной коммуникации предлагают не 
«проводить различий между эмотикона
ми и эмодзи, рассматривая их как фено
мены одного порядка» [Китова 2016: 657]. 
В «Словаре молодежного и интернетслен
га» один из разделов озаглавлен как 
«Словарь смайликов», хотя в этом разделе 
содержатся пиктограммы типа «<:3)~~~~~» 
‘мышь’, «_@/» ‘улитка’, «d(i)b» ‘бабочка’, 
«c~/» ‘полный стакан’, «<)<)<)» ‘нарезан
ная пицца’2 и др., не имеющие отноше
ния к эмотивной сфере коммуникации. 

2 Словарь молодежного и интернетсленга. Тол
кование более 10 000 слов и выражений / авт.сост. 
Н. В. Белов. Минск: Харвест, 2007. С. 247–248.



99

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

LINGUISTIC NOTES
РУССКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ. 2025;86(2):96–107

RUSSIAN LANGUAGE AT SCHOOL. 2025;86(2):96–107

По нашему мнению, определение эмодзи 
через смайлики и наоборот (см., например: 
[Романов 2018; Конишевский, Кушнарева, 
Ветров 2019: 29]), неразграничение этих 
явлений не вполне корректны.

Частью эмодзи действительно являются 
смайлики3, или эмотиконы (англ. emoticon, 
от emotion + icon ‘эмоциональная иконка, 
картинка’) – графические знаки, изобра
жающие различные эмоции. В последней 
версии эмодзи (Emoji 16.0) насчитывает
ся 3 790 знаков, из них к числу эмотико
нов можно отнести около 20 % знаков, из 
чего можно сделать вывод, что не все эмод
зи являются эмотиконами.

Эмодзи в научной, научно-популярной, 
справочной и методической литературе.
Как показывает анализ различных источни
ков, термин эмодзи используется в научной, 
научнопопулярной, справочной и методи
ческой литературе – в изданиях, имеющих 
различную целевую аудиторию. В подоб
ных текстах можно обнаружить попыт
ку не только определить эмодзи и их роль 
в высказывании, установить отличия эмод
зи от ранее возникших неязыковых систем, 
но и спрогнозировать уместность их повсе
местного употребления на последующих 
временных срезах развития языка.

М. Б. Попов и С. В. ДруговейкоДол
жанская в учебнике современной русской 
графики, орфографии и пунктуации отно
сят эмодзи к неалфавитным знакам русско
го письма и определяют их как «пиктограм
мы, используемые в интернеткоммуни
кации» [ДруговейкоДолжанская, Попов 
2019: 351], обращая внимание на функ
цию этих знаков в коммуникации: «Однако 
эмодзи призваны не только передавать эмо
цию пишущего, но и служить заместителя
ми слов, поэтому при помощи эмодзи могут 
быть созданы целые тексты» [Там же].

В научнопопулярной литературе сосу
ществуют полярные точки зрения отно
сительно общеупотребительности эмодзи: 
в одних публикациях содержится осторож
ный прогноз в отношении эмодзи как уни
версального средства общения, в других – 
отрицание подобного совершенствования 
и развития эмодзи в цифровую эпоху.

3 В русскоязычном сегменте Интернета 
зафиксированы также варианты смайлы и лыби-
ки (об этом подробнее см. [Гусейнов 2012: 179]).

А. Ч. Пиперски отмечает, что «универ
сальный язык... со всей неизбежностью 
должен быть пиктографическим, основан
ным на использовании иконических зна
ков... В наши дни шанс стать общеприня
тым стандартом имеют эмодзи, но посмо
трим, как сложится их судьба» [Пиперски 
2017: 83–84].

Мнение М. А. Кронгауза об универсаль
ности эмодзи представляется не таким оп
тимистичным: «…что будет с эмодзи дальше, 
пока непонятно. В значительной степени 
все зависит от того, кто будет ими пользо
ваться, насколько эмодзи будут характери
зовать автора сообщения. Сегодня смай
лик почти никак не характеризует человека, 
и если он моложе определенного возраста, 
то для него это почти обязательный элемент 
письменной речи. А эмодзи – элемент не
обязательный, и человек, который использу
ет эмодзи, тем самым дает понять, что при
надлежит к определенной группе, это такая 
особая самохарактеристика, с точки зре
ния коммуникации. Поэтому, на мой взгляд, 
рано называть эмодзи неким важным дости
жением нашей культуры, рано говорить, что 
это устойчивый элемент письменной речи. 
Надо подождать еще пятьдесять лет»4.

Отметим также, что М. А. Кронгауз свя
зывает расширение инвентаря эмодзи не 
столько с коммуникативными, сколько 
с эстетическими причинами: «…мы име
ем дело с огромным разнообразием, пото
му что пользователи интернета приду
мывают все новые и новые эмодзи. Но 
все это, скорее, ради эстетики, не ради 
коммуникации»5.

При строгом следовании данной точ
ке зрения трудно понять, с какой целью 
используются эмодзи, отражающие совре
менные общественные процессы, посколь
ку в этом изменении содержится важное 
соотношение между процессами неоло
гизации в естественном и искусственном 
языках. Например, такие эмодзи, как « » 
‘шприц’(2015)6 или « » ‘бактерия, вирус’ 

4 Кронгауз М. А. Можно ли общаться с помо
щью эмодзи [Электронный ресурс]. URL: https://
nplus1.ru/blog/2018/07/17/emojinotsmiley (дата 
обращения: 24.03.2024). 

5 Там же.
6 В скобках дается информация о времени 

включения эмодзи в международную кодовую 
систему "Unicode".
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(2018), активно использовались в рус
скоязычном сегменте Интернета во вре
мя пандемии коронавирусной инфекции 
COVID19 вместе с семантическими нео
логизмами типа вакцина ‘лекарственный 
препарат, предназначенный для выработки 
иммунитета к коронавирусу SARSCoV2, 
вызывающему коронавирусную инфекци
ю’7 или вирус ‘о коронавирусе SARSCoV2, 
о коронавирусной инфекции COVID19’8, 
зафиксированными в «Словаре русского 
языка коронавирусной эпохи». 

Эмодзи в интернет-общении. Эмодзи 
особым образом участвуют в организа
ции коммуникации участников социаль
ной сети «ВКонтакте». В конце марта 2020 г. 
разработчики этой социальной сети вве
ли эмодзистатусы, тематически связанные 
с пандемией коронавирусной инфекции 
COVID19: Сижу дома, Игнорирую пандемию
или Хожу  на  работу. Эти короткие стату
сы соотносятся с разными эмодзи в профи
ле пользователя (см. рис. «Эмодзистатусы 
социальной сети “ВКонтакте”»):

Рис. Эмодзистатусы социальной сети 
«ВКонтакте»

Fig. Emoji statuses of the "VKontakte" social 
networking service 

Можно отметить полифункциональ
ность данных графических элементов. С од
ной стороны, они информативны и позво
ляют пользователю не только узнать отно
шение других пользователей к ситуации 
вокруг пандемии, но и сообщить о том, чем 
он занят во время самоизоляции. С другой 

7 Словарь русского языка коронавирусной 
эпохи / сост. Х. Вальтер, Е. С. Громенко, 
А. Ю. Кожевников [и др.]; ред. коллегия 
Е. С. Громенко, А. С. Павлова, М. Н. Приемы
шева (отв. ред.) [и др.]. СПб.: Институт лингви
стических исследований РАН, 2021. С. 31.

8 Там же. С. 37.

стороны, эмодзистатусы выступают как 
контактоустанавливающие реакции, фа
тические элементы, представляют ответ на 
воображаемые вопросы типа К а к  д е л а ?, 
Ч е м  з а н и м а е ш ь с я ?, что, возможно, 
позволит сократить количество коммуника
тивных ходов и тем самым игнорировать эти 
вопросы при обмене личными сообщения
ми в чате.

Кроме этого, эмодзистатусы могут вы
ступать в качестве идентификатора го
ворящего в зависимости от его возраста 
(Смотрю  клипы), социального статуса (Го-
товлюсь  к  ЕГЭ, Оканчиваю  школу  онлайн), 
профессиональной занятости (Скучаю  по 
офису, Спасаю жизни) и отношения к теме 
пандемии (Строю планы, Верю в светлое бу-
дущее, Путешествую кукухой, Игнорирую 
пандемию, Строю теории заговора и др.). Та
ким образом, указанные невербальные эле
менты могут выполнять роль социолинг
вистических маркеров цифровой языковой 
личности.

Эмодзи в рекламной коммуникации.
Эмодзи проявляют высокую активность и в 
рекламной интернеткоммуникации, при
чем синтаксическая структура анализиру
емых фрагментов соотносится с параллель
ным, комплементарным и субститутивным 
типами корреляции вербальных и визуаль
ных элементов в зависимости от их рефе
рентной соотнесенности [Sauerbier 1978].

Субститутивная корреляция возникает 
в случае замены знака естественного язы
ка знаком искусственного языка [Радбиль 
2021: 139]. Частичное наложение содержа
ния иконической части и содержания вер
бальной части является признаком компле
ментарной корреляции. При параллель
ной корреляции содержание вербальных 
и визуальных элементов совпадает. 

В ходе интернетмониторинга были 
выявлены случаи использования эмодзи 
в вышеуказанных моделях:

• субститутивной корреляции: Широ-
кая Масленица пришла и вкусных принес-
ла (auchan.ru, 10.03.2024) – пришла и вкус-
ных [блинов] принесла; Корм для   с дополни-
тельной скидкой до 15 мая!  (auchan.ru, 
02.05.2024) – корм для [кошек]; Дарим скид-
ку 250  ₽  (dodopizza.ru, 10.05.2024) – дарим 
скидку  [здесь]; 3  миниатюры-сюрпри-
за в   для идеального образа! (yvesrocher.ru, 
22.05.2024) – миниатюры в [подарок]; Тушь 
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в   и 2 = 1 на продукты для (yvesrocher.ru, 
07.10.2024) – в [подарок], для [лица];

• комплементарной корреляции: 
Романтика…  или  покрепче? (lenta.ru, 
23.02.2024) – романтика ‘свечи’, покреп-
че ‘алкогольные напитки’; Собери  ноты 
и  создай  свой  аромат  (goldapple.ru, 
27.04.2024) – свой ‘волшебный, чудесный’; 
Быстрая доставка продуктов на дачу!
(ozon.ru, 28.04.2024) – продукты ‘еда’;

• параллельной корреляции: Косми-
ческие скидки (4lapy.ru, 08.04.2024); Здесь 
только  новинки (citilink.ru, 03.05.2024); 
До свидания,  старые  цены  (book24.ru, 
11.05.2024); Любимые игры (stradarium.ru, 
17.05.2024); Оцените  масштаб  скидок
(ozon.ru, 21.05.2024); Отмечаем  день  гика

 (citilink.ru, 25.05.2024); Дзынь-дзынь
Скидка 30 % (book24.ru, 28.05.2024); Зеле-
ный чай,   Вишня или   Роза? (yvesrocher.ru, 
01.07.2024).

Отметим, что в некоторых контек
стах, иллюстрирующих явление парал
лельной корреляции, можно наблюдать 
несовпадение вербального и визуально
го компонентов: Инструменты  философа 
(stradarium.ru, 15.07.2024) – здесь эмодзи экс
плицирует коннотацию, не соотносящу юся 
с субъектом действия в заголовке9. В заго
ловке Внимание! Цены снижаются  (chitai
gorod.ru, 05.05.2024) глагол снижаться, упо
требляемый в значении ‘1. что. Сделать 
более низким, малым (степень, величину, 
интенсивность чегол.); уменьшить’10, соот
носится с эмодзи, иллюстрирующим другое 
значение полисеманта: ‘5. что. Уменьшить 
высоту полета самолета, опустить (самолет) 

9 В естественном языке некоторые мно
гозначные слова образуют неодинаковые стан
дартные ассоциации у говорящих, принадле
жащих к различным социальнопрофессио
нальным группам. Эта особенность владения 
языком на национальнокультурном уровне, как 
отмечает Л. П. Крысин, проявляется в том, что 
«поразному коннотируются одни и те же фак
ты данного национального языка. Так, за словом 
материал портному и юристу, ученому и скуль
птору видится разная реальность; глагол сидеть
вызывает разные ассоциации у подсудимого и у 
молодых родителей (чей ребенок уже ползает, но 
еще не сидит) и т. д.» [Крысин 2021: 85].

10 Большой толковый словарь / гл. ред. 
С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000. С. 1222.

вниз, ниже’11. Вероятно, можно говорить 
о том, что эмодзи в подобных случаях высту
пают в качестве «ложного» детерминатива: 
функционируют как нечитаемые знаки при 
словах инструмент, снижаются, однако не 
указывают на актуальные для контекста зна
чение или коннотацию12.

Многие заголовки рекламных сообще
ний содержат эмодзи, используемые в функ
ции знака пунктуации: На дачу   В дорогу 
В отпуск (detmir.ru, 21.04.2024); Да будут тре-
нировки на улице стильными   (sportmaster.ru, 
11.06.2024); ВСЁ до 299 ₽  КиберПромокоды 
до 25 % (detmir.ru, 30.05.2024); 3 = 2 на оде-
жду  и  обувь    Скидки  до  70 % (detmir.ru, 
04.08.2024); Раз    Два    Три    Выгода  вну-
три  (detmir.ru, 24.08.2024); Толстовки  от 
799 ₽  Брюки от 599 ₽  Водолазки от 499 ₽
(detmir.ru,12.09.2024).

Результаты интернетмониторинга сви
детельствуют о функционировании эмодзи 
в предложениях различной синтаксической 
структуры, причем наиболее частотным 
является использование эмодзи в конструк
циях с параллельным типом корреляции.

Эмодзи в сфере образования. Очевидным 
следствием структурной и стилистической 
неоднородности интернет пространства 
является возникновение таких гибридных 
жанров, как «инфотейнмент (подача стан
дартных новостей в более привлекательном 
виде по принципу «информируя развлекай») 
и эдьютейнмент (передача новостей в игро
вой форме с одновременным развлечением 
и информированием)» [Тошович 2018: 87].

Как отмечает В. А. Ефремов, «для попу
ляризации русского языка и культуры… 
используют разнообразные формы: от клас
сических (лекции, семинары, литератур
ные встречи, мастерклассы и др.) до новых, 
связанных прежде всего с игровыми техно
логиями и – шире – эдьютейнментом (обра
зовательное развлечение или образование 
через развлечение)» [Ефремов 2017: 252].

Эмодзи функционируют и в сфере обра
зования в процессе обучения с использова
нием игровых методик. Включение эмодзи 
в структуру художественного текста может 

11 Там же.
12 Скорее всего, будет считаться аномальным 

и «ложный» детерминатив, связанный с нераз
личением омонимических отношений в систе
ме языка в заголовке типа *Рецепт самых вкус-
ных пирожков с луком  .
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быть обусловлено тем, что нестандартное 
представление материала предполагает его 
игровую подачу и деавтоматизацию вос
приятия впоследствии.

В описании игровых форм, использу
емых «Сообществом ревнителей русского 
языка» при РГПУ им А. И. Герцена, упоми
нается игра «Русская сказка», построенная 
«по принципу электронной игры в эмодзи; 
задача – восстановить, подобрав наиболее 
подходящие эмодзи/картинки, текст рус
ской народной сказки, в котором пропу
щены слова» [Ефремов 2017: 254].

На сайте гуманитарного просветитель
ского проекта «Культура.РФ» в разделе 
«Литература» размещен онлайнтест «Рус
ская классика в эмодзи»:

 Специально для любителей литературы и шпи
онских фильмов мы подготовили непростую зада
чу: зашифровали сюжеты русской классики в эмод
зи. Сможете ли вы отгадать их все? Нажимайте 
на карточки со смайликами, чтобы перевернуть 
их и узнать правильные ответы. И поделитесь 
тестом с друзьями – пусть тоже попробуют себя 
в роли дешифровщиков (https://www.culture.ru/
materials/255760/test russkayaklassikavemodzi).

Разработчики просветительского про
екта "Arzamas" предлагают пользователям 
не зашифрованные сюжеты, а поэтические 
тексты Б. Л. Пастернака «Зимняя ночь», 
«Март», «Осень» с пропущенными слова
ми, на место которых нужно вставить эмод
зи (http://arzamas.academy/materials/643).

Таким образом, использование эмод
зи для нестандартного представления по
этических и прозаических текстов позво
ляет создать ситуацию общения, близкую 
к ситуации повседневной интернетком
муникации, а также вызвать интерес к ма
териалу, который может показаться учаще
муся трудным для запоминания.

Эмодзи в сфере развлечений. Как было 
сказано выше, эмодзи могут заменять не толь
ко отдельные слова, но и тексты; С. В. Друго
вейкоДолжанская и М. Б. Попов приводят 
пример – зашифрованные с помощью эмодзи 
строки из песни Земфиры «Хочешь?» [Друго
вейкоДолжанская, Попов 2019: 351]:

.

Подобное явление характерно для сфе
ры интернетразвлечений: «Уже созда
но множество сервисов, способных пере
водить любой текст, как письменный, 
так и устный, на язык эмодзи и наоборот. 
Такого рода тексты фактически представ
ляют собой разновидность пиктографи
ческого или идеографического (словесно
го) письма, а их создание для пользующих
ся русским письмом является своего рода 
видом языковой игры» [Там же: 352].

Использование эмодзи в целях развле
чения во многом соотносится с проявле
нием игрового начала в интернеткомму
никации: «Превращения русского языка 
в Сети обусловлены не столько практиче
скими потребностями упрощения кода, 
сколько игровыми условиями виртуально
го пространства» [Гусейнов 2000: 291].

Эмодзи в данном аспекте могут рас
сматриваться в качестве структурных еди
ниц, формирующих тексты нового жан
ра – эмодзиребусы: несетевой жанр ребуса 
обретает в интернеткоммуникации циф
ровой аналог. Материалы с эмодзиребу
сами размещены на сайтах, где пользова
телю предлагается угадать название филь
мов (  – «В джазе только девушки»), 
песен (  – «Зеленоглазое такси»), 
книг (  – «Божественная комедия») по 
некоторой последовательности эмодзи.

Отличительный признак текстов игро
вой интернеткоммуникации, в которых 
использованы эмодзи, – функционирова
ние иконических компонентов без сопро
вождения единицами естественного языка. 
Традиционные средства создания ребусов 
(употребление зачеркнутой/вставленной 
буквы для обозначения удаления/добавле
ния буквы, цифр для обозначения после
довательности чтения букв, запятой как 
знака снятия букв в начале или в конце 
слова и т. д.) также отсутствуют, посколь
ку эмодзи в данных контекстах предель
но абстрактны и могут соотноситься не 
только со словами знаменательных (боже-
ственный, такси) или служебных (и, толь-
ко) частей речи, но и с корневыми морфе
мами (глаз, зелен).

Эмодзи в эмодзиребусах также могут 
быть использованы для зашифровки на
именований стран: в ряде случаев одним из 
кодирующих знаков является флаг страны, 
в других контекстах наименование страны 
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представляет собой последовательность 
эмодзи, которые по своей функции изо
морфны словамэкзотизмам в естествен
ном языке: для топонима Франция исполь
зуется эмодзи ‘круассан’, для топонима 
Япония – ‘суши’ и др.

Эмодзи в искусстве. Согласно точке 
зрения Б. Тошовича, «интернет не явля
ется самостоятельным функциональным 
стилем в системе функциональных сти
лей литературного языка, но он является 
особым стилистическим пространством» 
[Стилистические доминанты… 2020: 137], 
формирующимся за счет комбинации сти
листических доминант, «которые, подоб
но стилевым доминантам, структурируют 
общее пространство сети, подчиняя себе 
и изменяя функциональные особенности 
отдельных самостоятельных текстов, цир
кулирующих в интернете» [Там же: 139].

Поликодовость как композиционная 
доминанта текстов интернеткоммуника
ции может оказывать влияние на тексты 
несетевых жанров, в результате чего наблю
дается изменение структуры художествен
ного высказывания. Так, одна из переве
денных на русский язык адаптаций пьесы 
У. Шекспира «Ромео и Джульетта» [Райт, 
Шекспир 2017] оформлена в виде груп
повой переписки, реплики персонажей 
повторяют структуру интернетсообщений:

КАПУЛЕТТИ
Остынь, ничего страшного. Он себя ведет 

прилично. Я , он хороший парень. На празд
нике надо , а не 

ТИБАЛЬД
пока он тут – исключено 

Эмодзи в анализируемых текстах могут 
выполнять различные функции: иденти
фикации действующего лица; повтора вер
бального компонента (  ‘неодобрение’); 
замены вербальных компонентов выска
зывания (  ‘слышал’,  ‘веселиться’, 
‘грустить’).

Наблюдается также введение в текст 
адаптации жанра голосового сообщения, 
используемого в неформальной интер
неткоммуникации в мессенджерах. Так, 
монолог Ромео трансформируется в голо
совое сообщение, о чем в тексте сообщает
ся путем прямого указания на жанр (голосо-
вая заметка) и с помощью эмодзи ( ):

Голосовая заметка от Ромео
я прекрасно слышу, что она говорит. но 

мне надо убедиться, что Джульетта  меня 
понастоящему… 

Многие эмодзи в тексте адаптации упо
требляются в особой функции – функ
ции идентификации действующего лица, 
поскольку основному тексту предшествует 
перечисление действующих лиц и соответ
ствующих им эмодзи.

Примечательно также, что автор адап
тации изменяет количество персонажей, 
формируя два списка действующих лиц: 
«Кто есть кто» и «Персонажи, которых вы 
не встретите в этой книге (потому что у них 
нет смартфонов)».

Персонажи, включенные в первый спи
сок, обозначаются различными эмодзи 
(эмодзи  закреплен за Ромео,  – за Джу
льеттой и т. д.), причем в некоторых случа
ях возможно ассоциативносимволическое 
употребление эмодзи (  – герцог Вероны, 

 – Тибальд).
Персонажи, отнесенные ко второму 

списку, обозначаются одинаково с помо
щью эмодзи  ‘стационарный телефон’, 
что указывает на их отсутствие в тексте 
адаптации. 

Таким образом, стилистические доми
нанты интернеткоммуникации влияют не 
только на специфику онлайнобщения, но 
и на возможность альтернативного пред
ставления известного художественного тек
ста путем использования нестандартных 
для данного текста знаков и дискурсивных 
моделей, что свидетельствует о расширении 
сферы функционирования эмодзи как эле
ментов поликодового текста.

Выводы. Анализ поликодовых текстов, 
содержащих эмодзи, свидетельствует о функ
ционировании данных знаков на уровнях 
межличностной и массовой коммуникации, 
а также в моделях рекламной, игровой, лите
ратурной коммуникации. Эмодзи активно 
участвуют в формировании высказываний, 
характеризующихся тематическим разно
образием и принадлежащих к специфиче
ским коммуникативным пространствам.

Эмодзи в социальных сетях выполняют 
функцию установления контакта, инфор
мирования, идентификации говорящего. 
Эмодзистатус – частное проявление жан
рообразующей функции эмодзи.
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В рекламной коммуникации эмодзи ис
пользуются в целях повтора, дополнения 
или замены вербального компонента (или 
замены пунктуационного знака), в некото
рых случаях отсылая читателя к неактуаль
ным для данного контекста значению по
лисеманта или коннотации.

Поэтические тексты с пропуском слов, 
размещенные на просветительских сай
тах, содержат эмодзи в функции замены 
вербального компонента, что позволяет 
использовать данные знаки в качестве эле
мента мнемонической техники, настраива
ющей пользователя на визуальное воспри
ятие и запоминание поэтического текста.

В эмодзиребусах эмодзи также заменя
ют языковые единицы, причем здесь важно 
отметить принадлежность зашифрованных 
единиц к уровням морфемики (представле
ние в виде эмодзи корневых морфем), лек
сики (использование эмодзи, соотносимых 
по функции с экзотизмами) и морфологии 
(зашифровка в ребусе с помощью эмод
зи слов знаменательных и незнаменатель
ных частей речи). Появление эмодзиребу
са наряду с эмодзистатусом также связано 
с реализацией жанрообразующей функции 
эмодзи.

В тексте адаптации художественного 
текста эмодзи могут повторять или заме
нять содержание вербального компонен
та, выступать в качестве средства иденти
фикации и дифференциации действующих 
лиц. Повтор эмодзи связан и с указани
ем на трансформацию коммуникативно
го формата: фрагмент адаптации, напоми
нающий переписку в мессенджере, может 
смениться фрагментом, который структу
рирован в виде голосовой заметки.

Значительное количество научной, на
учнопопулярной, справочной и методи
ческой литературы, посвященной эмод
зи, свидетельствует о возрастающем инте
ресе исследователей к различным аспектам 
(жанровому, лингвоэкспертному, лингво
эстетическому, общекультурному, психо
лингвистическому, стилистическому, струк
турносемантическому, функциональному 
и, возможно, другим) использования эмод
зи в русском языке Интернета, а также о по
требности в представлении разных толкова
ний эмодзи для представителей отдельных 
социальных групп.

Появление, развитие и широкое распро
странение эмодзи можно связать с тем, что 
«очень быстро меняется окружающий нас 
мир (в социальном, культурном и техно
логическом отношениях)» [Кронгауз 2019: 
419]: эмодзи, будучи знаками цифровой 
среды, олицетворяют темп современной 
интернеткоммуникации.
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