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Аннотация: Эмотиконы являются ярким примером развития графической эмотиологии в виртуальном 
пространстве. Цель – исследовать проблему развития графической эмотиологии на примере использования 
эмоти кона в виртуальной коммуникации. Актуальность подхода обусловлена междисциплинарным характе-
ром, что позволяет объединить лингвистику с точными и естественными науками, в том числе с вопросами 
развития эмоционального искусственного интеллекта. Многообразие форм эмотиконов требует их упорядо-
чивания (классификации), что будет способствовать упрощению их восприятия и толкования, что, в свою 
очередь, подкрепляет актуальность нашего исследования. Приоритет коммуникационного взаимодействия 
в виртуальном пространстве актуализирует поиск средств передачи психоэмоциональных переживаний, 
в частности с помощью пиктографики эмоций, для более точного понимания эмотивного содержания в сооб-
щении за счет использования ассоциативных связей между изображением конкретного психоэмоциональ-
ного состояния и его восприятием носителем конкретной лингвокультуры. Несмотря на универсальный 
характер базовых эмоций и унификацию интерпретации эмотиконов носителями разных лингвокультур, 
обнаруживается ошибочность в декодировании из-за разницы восприятия экспрессии эмоции в том или 
ином эмотиконе в разных этноязыковых сообществах, что может служить маркером в определении комму-
никантов на оси свой – чужой. Эмотиконы являются наглядным примером развития семантики графической 
эмотиологии. Интерпретация эмотиконов представляет собой интересную задачу в аспекте формализации 
графической эмотиологии как понимания детализации эмотивных состояний в виртуальной коммуникации 
с использованием новых способов передачи переживания эмоции. Результаты исследования показали, что 
эмотиконы представляют собой четко выверенный репертуар эмотивных состояний, апелляция к которым 
возможна в виртуальной коммуникации. В связи с этим авторы предлагают новое научное направление – 
графическую эмотиологию как разновидность лингвосемиотики. Метафоричность эмотикона как кодируемой 
эмоции с дополнительными оценочными оттенками раскрывается за счет принятых эмотивных норм рече-
вого поведения в обществе в виде некоего унифицируемого изображения или комплекса знаков. Проведенные 
эксперименты показывают актуальность использования эмотиконов в условиях компрессии виртуальной 
коммуникации. Виртуальное общение между представителями разных этнолингвокультур способствует обо-
гащению эмотиконов в лингвострановедческом аспекте, что развивает графическую эмотиологию в между-
народном плане. 
Ключевые слова: эмоции, эмотикон, графическая эмотиология, виртуальная коммуникация, графическая 
эмотивная метафора
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Abstract: Emoticons are a vivid example of graphic emotionology in virtual communication. The interdisciplinary 
character of this research made it possible to combine linguistics with exact and natural sciences, including 
the young science of emotional artificial intelligence. Transmitting psycho-emotional experiences is important for 
effective virtual communication. Emotional pictography provides a more accurate understanding of the emotive 
content in a message. It relies on associative links between the image of a specific psycho-emotional state and its 
perception by a carrier of a specific linguistic culture. Basic emoticons are of universal nature, and internet users 
with different cultural and linguistic backgrounds tend to interpret them similarly. However, members of different 
ethno-linguistic communities sometimes decode the same emotions differently, which may lead to misunderstanding, 
as well as to serve as a marker on the friend – foe axis. Emoticons represent a clearly verified range of emotive 
states, which can be appealed to in virtual communication. The authors developed a classification of emoticons 
and proposed graphic emotionology as a new branch of linguistic semiotics. The metaphorical nature of the emoticon 
as a coded emotion with additional evaluative shades is revealed as a certain unified image or a complex of signs 
due to the accepted emotive norms of speech behavior. In addition, emoticons provide efficient compression during 
virtual communication. Intercultural virtual communication enriches the range of emoticons both linguistically 
and culturally, thus developing graphic emotionology internationally. Emoticons provide insight into the development 
of graphic emotionology.
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Введение
Переход активной коммуникации в виртуальное 
пространство актуализирует графическую передачу 
психоэмоциональных состояний с целью более точ-
ного понимания переживаемых эмоций в системе 
адресат – адресант, что выводит на новый уро-
вень развитие эмоционального искусственного 
интеллекта [Шаховский 2021] и понимания есте-
ственного эмоционального интеллекта [Дударева, 
Шпильная 2023], ставя во главу угла целевые уста-
новки эмотивности в виртуальной коммуника-
ции [Голев 2023]. Вопросы представленности эмо-
ций в языке на сегодняшний день освещаются  

в области теории эмоций (эмотиологии) и тео-
рии языковой личности [Анумян, Арутюнян 2022; 
Анумян, Карабулатова 2022; Гох 2015; Карасик 2004; 
2021; Пищальникова 2023; Романов, Сорокин 2008; 
Шаховский 2012; 2021].

Жесткий стандарт общения по скрипту в сетевом 
пространстве делает коммуникацию сухой и без-
эмоциональной [Рябова 2023]. Эта механистичность 
общения смягчается за счет использования разно-
образных эмотиконов, выполняющих роль некоего  
психоэмоционального убежища, позволяющего 
современному человеку спрятаться от угнетающего  

https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?spin=4250-1744
https://doi.org/10.21603/2782-4799-2024-3-3-296-308
https://doi.org/10.21603/2782-4799-2024-3-3-296-308
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груза требований стандарта, предъявляемого 
к общению современным социумом в условиях про-
зрачности цифровой реальности и отслеживанию 
различными контролирующими организациями.

Стандартизированный набор эмотиконов под-
талкивает к применению коммуникантами повто-
ряющихся пиктограмм, позволяющих выбрать 
из вкладки рекомендуемые те эмодзи, которые 
использовались недавно и / или чаще. Данное 
обстоятельство дает возможность ускорить процесс 
общения, чем искать подходящий смайлик в осталь-
ных вкладках эмотиконов с соответствующей 
эмоцией [Thompson, Filik 2016]. Нам близка идея 
С. В. Коростовой о том, что «выявление смыслов 
и установление ценностей в картине мира языковой 
личности невозможно без изучения ее эмотикона» 
[Коростова 2015: 77].

Эмотиконы (от англ. emotion – эмоции, icon – знак, 
emoticon – символ) рассматриваются как графиче-
ские фигуры (или пунктуационные знаки), пере-
дающие определенные эмоции и настроения чело-
века с помощью мимики, жестов, поз и в основном 
употребляющиеся в интернет-коммуникации. 
Эмотиконы предназначены также для выполнения 
роли невербальных средств общения, передающие 
семантику сообщения (во взаимосвязи с вербаль-
ными средствами) в пределах конкретной информа-
ции. Для сравнения приведем несколько определе-
ний этого термина. Так, Н. Н. Орлова дает следующее 
определение: «Эмотиконы – экстралингвистические 
формы общения – пиктограммы, выражающие эмо-
ции (смайлики)» [Орлова 2017: 169].

Классические словари близки в своих трак-
товках в определении эмотикона как такового. 
Например, Оксфордский словарь дает определение: 
«Эмотикон – изображение выражения лица, такого 
как радость (улыбка) или хмурость (недовольство) 
взгляда, сформированные различными комбинаци-
ями символов клавиатуры и используемые для пере-
дачи чувств автора или предполагаемого тона»1.  
При этом Кембриджский словарь дает похо-
жее определение, апеллируя к лингвосемио-
тике: «Эмотикон – это изображение, состоя-
щее из символов, таких как знаки препинания, 
используемые в текстовых сообщениях, электрон-
ных письмах и т. д. для выражения определенной  

1 Emoticon. Oxford English Dictionary. URL: https://www.oed.com/dictionary/emoticon_n?tab=meaning_and_use#11798347 (accessed 10 May 
2024). Здесь и далее перевод выполнен авторами статьи.
2 Emoticon. Cambridge English Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/emoticon (accessed 10 May 2024).
3 Emoticon. Collins Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/emoticon (accessed 10 May 2024).

эмоции»2. В то же время мы встречаем и попытки 
определения эмотикона через призму семио-
тики: «Эмотикон – это символ, используемый 
в текстах или электронных письмах, чтобы пока-
зать, что человек чувствует»3 , – утверждается  
в словаре Коллинза.

Экспрессия эмотикона позволяет проводить  
нюансировку в передаче испытываемых эмоций, 
являясь, по сути, графической эмотивной метафорой  
для Homo Digitalis, который «можно определить  
как «1) индивидуума, утрачивающего свою чело-
вечность и свои эмпатические качества; 2) индиви-
дуума, реализующегося преимущественно в сфере 
цифровой коммуникации и цифрового социума; 
3) человека со встроенными бионическими и иными
цифровыми "улучшениями"» [Карабулатов 2023: 18].

Таким образом, виртуальная коммуникация 
с ее практически безграничной интерпретацией 
реальной действительности и доминированием раз-
влекательного компонента становится в цифровую 
эпоху некой заменой объективного опыта, получа-
емого в результате преодоления неких препятствий 
с опорой на ситуативное напряжение и душевно-
эмоциональных затрат.

Цель – исследовать проблему развития графиче-
ской эмотиологии на примере использования эмоти-
кона в виртуальной коммуникации.

Специфика функционирования эмотиконов пре-
допределила векторы их анализа, который осу-
ществляется в четырех основных направлениях: 
1) психологическом [Пиотровская 2023]; 2) прагма-
когнитивном [Karabulatova et al. 2023; Trushchelev
2023]; 3) лингвистическом [Бутакова, Вязигина 2023;
Гуц 2023]; 4) формально-структурном в машинном
обучении и NLP [Мамина, Пирайнен 2023; Qin et al. 
2022], что позволило сконцентрировать исследова-
ния в зависимости от методологических задач.

Некоторые ученые связывают появление эмо-
тикона с будуарным языком символьной комму-
никации XVIII в. [Анумян 2022], в которой была 
разработана система предметных метафор, сигнали-
зирующих об эмоциях отправителя невербального 
сообщения. Например, цветки календулы помо-
гали понять адресату, что отправитель находится 
в недоумении, требуя объяснений своего поведения 
с посылом: «Почему ты так себя ведешь?», «Я жду 
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объяснений»4. Что касается предтечи эмотиконов, 
то справедливо будет упомянуть о символьных 
изображениях в натюрмортной живописи, которая 
выступала как визуальные афоризмы, предлагаемые 
зрителю для декодирования [Петренко и др. 2010]. 
Благодаря живописи графическая эмотиология обо-
гатилась изображениями песочных часов как сим-
вола времени (а также сожаления о быстротекущем 
времени или необходимости ускориться вслед-
ствие бега времени), поникшего цветка как скорби, 
бутылкой шампанского с вылетающей пробкой 
как символа праздника и радости и т. п. В итоге 
исследователи стали писать о визуальной мета-
форе в живописи и рекламе [Петренко и др. 2010]. 
При этом упускается важный момент, что в условиях 
цифровой коммуникации эмотиконы тоже могут 
быть использованы как графическая метафора. 

Вместе с тем базовые изображения радости 
и грусти берут свое начало от древнегреческих 
театральных представлений с использованием 
улыбающейся и печалящейся масок. Применение 
масок для моделирования транслируемых эмоций 
широко использовалось в языческие времена шама-
низма, анимализма, а также в различных религиоз-
ных мистериях древности. Рассмотрение истории 
эмоти конов представляет собой отдельную лингво-
культурогическую и лингвострановедческую задачу 
[Романов, Сорокин 2008; Miltner 2020].

Роль эмоций в структуре языковой личности осве-
щена в работах многих исследователей [Апресян 
1995; Арутюнова 1999; Карасик 2004; 2019; 2021; 
Караулов 2014]. Не случайно В. И. Карасик пишет, 
что личность (человек, осознающий себя) «проявля-
ется в вербальном и невербальном коммуникатив-
ном поведении» [Карасик 2019: 158]. Это позволяет 
подойти к анализу эмотиконов в виртуальной ком-
муникации с позиции эмотивного пространства вир-
туального диалога, в котором используется индиви-
дуальный репертуар предпочитаемых изображений 
эмоционального реагирования на информацию. 

В системе эмотикона О. И. Недоступ выделяет 
сложные знаки, подразделяя их на три группы: 
эмоциональные, предикативные и знаки-объекты 
[Недоступ 2020]. Иными словами, эмотикон удивле-
ния, являясь сложным знаком, реализуется в рамках 
так называемого первого закона красоты, который 
был сформулирован И. Кантом, и поэтому может 
удивлять, вызывать чувство растерянности, потому 

4 Таинственный язык цветов, или цветочно-русский разговорник. Аргументы и факты. 18.07.2006. URL: https://archive.aif.ru/
archive/1727672 (дата обращения: 01.10.2023).

что характеризует красоту через эмоцию эстетиче-
ского удовольствия без какого-либо иного интереса 
[Кормин 2022].

На наш взгляд, развитие электронно-цифро-
вой коммуникации становится триггером в иссле-
дованиях по эмотиологии в различных аспектах 
[Анумян 2022; Двойникова, Карпов 2020; Мишланов 
и др. 2020; Karabulatova et al. 2021; Qin et al. 2022]. 
Впервые эмотиконы :-) / 🙂 и :-( / ☹ были использо-
ваны Скоттом Э. Фалманом в 1982 г. Автор предло-
жил  совокупность знаков препинания :-) / 🙂 = 😊   
для обозначения шуточных (радостных) высказы-
ваний и :-( / ☹ = 🙁 – для более серьезных, дело-
вых (грустных) выражений. Так, при рассмотрении 
вербальных стратегий эмоционального напряже-
ния среди преподавателей иностранного языка был 
сделан вывод, что выражение естественных эмоций 
предпочтительнее, чем поверхностное действие. 
Однако исследователи обратили внимание на то, что 
аспекты измерения обладают умеренно отрицатель-
ной корреляцией [Dewaele, Wu 2021]. 

В лингвистических исследованиях на передний 
план выходит человек, да и сам искусственный  
интеллект, который сейчас интенсивно исследу-
ется с разных аспектов науки, создается по анало-
гии с человеческой перцепцией окружающего мира, 
при этом оценка психоэмоциональных состояний 
человека осуществляется за счет автоматического 
вычленения эмотивной лексики, составляющей 
основу анализа настроений [Бутакова, Вязгина 
2023; Nasukawa, Yi 2003; Qin et al. 2022]. Вместе 
с тем исследователи все чаще говорят об эмоти-
конах как о характерной черте лингвографоло-
гии [Dürscheid, Meletis 2019], пытаясь определить 
их место в языке и речи. Однако, на наш взгляд, более 
точным является предлагаемое нами определение 
графической эмотиологии, т. к. во главу угла ставится 
передача эмоционального восприятия и / или эмо-
тивной оценки сообщения с помощью графических 
знаков. Не случайно некоторые ученые определяют 
эмотикон как разновидность графикона, или графи-
ческого знака [Konrad et al. 2020].

В связи с актуализацией споров о взаимо-
действии человека и машины вопрос антропо-
центризма в языке поднимается на новую высоту 
[Карабулатов 2023], причем структуралисты полу-
чили возможность реванша, говоря об искусствен-
ном интеллекте как о «мыслящей машине, 
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столь же, а может быть, и еще более совершенной, 
чем человек, многие кибернетики исходят из пред-
ставлений, будто мыслит мозг. Поэтому им кажется, 
что достаточно построить модель мозга, чтобы полу-
чить и искусственное мышление» [Арсеньев и др. 
1966: 263]. При этом примитивное (непрофессио-
нальное) понимание IT-технологий, продвигаемое 
сегодня в масс-медиа, отбрасывает в сторону поиск 
механизма включения второй сигнальной системы 
человека в норме развития и детальную переструк-
турацию зон, ответственных за те или иные участки 
деятельности, в том числе за психоэмотивные пере-
живания [Карабулатов 2023]. Симуляция общения 
в рамках человек – машина создает иллюзию полно-
ценного коммуникативного контакта [Калашникова 
2017], хотя Э. Бенвенист еще в 1950-х гг. предупре-
ждал: «В мире существует только человек с языком, 
человек говорящий с другим человеком, и язык, 
таким образом, необходимо принадлежит самому 
определению человека» [Бенвенист 2010: 293].

Методы и материалы
Эмпирическим материалом для анализа послу-
жили списки эмотиконов, имеющиеся в откры-
том доступе, передающие человеческие эмоции 
с использованием графических способов их выраже-
ния в виртуальном общении. В ходе сравнительно-
сопоставительного анализа были отобраны пара-
графемные, лексико-синтаксические средства 
на основе определения наиболее частотных авто-
ров в постсоветском виртуальном мире: русско-
язычных Дзен-каналов, русскоязычных сегмен-
тов Тик-Тока, WeeChat (Like Nastya, Влад Бумага,  
@MrMaxLife, Брайн Мапс = Макс Тарасенко), пользо-
вателей средней частотности (EdisonPts, BadComedian) 
и редкой частотности (Alina Steblyanskaya, Котик). 
Для подтверждения полученных результатов, 
а также для внутриязыкового и межъязыкового 
сопоставления были дополнительно использованы 
тексты русско язычного тематического чата РКХ / 
Русский клуб Харбина (пользователь Marie) и русско-
язычного телеграмм-канала «Наташа, подъем»  
(пользователь Natalie) за 2023–2024 гг.

Отобранный материал определил использова-
ние нескольких методов: непрерывной выборки  
(для сбора материалов), описательного анализа  
(для лингвистических наблюдений и описания), 
моделирования и экспериментов (для анализа 
структуры смайликов в пользовательском дис-
курсе), контекстуального и семантического ана-
лиза (для характеристики языковых средств, 

используемых в чат-общении), количественного 
анализа (для получения данных о частоте исполь-
зования смайликов) и анкетирования (для опреде-
ления частоты использования смайликов в обще-
нии). Кроме того, был проведен сравнительный 
анализ с целью выявления общих и уникальных 
черт языковой личности носителей постсоветского 
пространства.

Методологическая основа работы базируется 
на следующих принципах научного исследования: 

1) социальный детерминизм, который признает
обусловленность явлений определенными
причинами;

2) причинно-следственные связи между явлени-
ями в реальности;

3) системность, которая интерпретирует явления
как взаимосвязанные компоненты интегри-
рованной системы, включающей природную,
социальную и ментальную подсистемы;

4) развитие, признающее непрерывное измене-
ние, трансформацию и рост объектов и явле-
ний, их переход из одной формы или уровня
в другой;

5) объективность, которая соотносится с принци-
пом научности;

6) концептуальное единство;
7) единство исследований и практики;
8) логическая и историческая перспективы

[Амурская 2008; Кохановский, Сергеева 2003].

Результаты
Графическая эмотиология предлагает вари-
анты передачи базовых психоэмоциональных 
состояний, которые возможно передать с помо-
щью унифицированных изображений, совмещаю-
щих в себе доминанту эмоции с дополнительными 
эмотикемами, или эмотивными созначениями 
[Анумян, Карабулатова 2022]. Рассмотрение эмоти-
конов эффективно проанализировать на при-
мере эмотикемы удивление, широко используемой 
в современной виртуальной коммуникации. Группа 
эмотиконов со значением удивление выражается  
различными комбинациями знаков пунк туации.  
Например, для выражения удивления с «откры-
тым ртом» используются :-0, :O, O:. Для про-
стого (нейтрального) удивления – (о_О) / O_o, oO,  
o.O или же OwO. Сильное удивление (открытый рот, 
расширенные глаза, отвисшая челюсть и др.) – (0_0), 
Σ(°Д°), (@_@), 8-O, =-O, :-[ ]. Данный класс эмо-
тиконов может быть представлен следующими
эмодзи: 😮, 😯, 😲, 😳, 😱, 😦, 😧, 😨, 😬, 🤯, а также
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Рис. 2. Разнообразие палитры эмотиконов 
с дополнительными эмотикемами
Fig. 2. Palette of emoticons with additional emoticemes

🙀, 🙊 и др. Приведем несколько примеров употре-
бления эмотикемы удивление из социальной сети 
ВКонтакте5:

• [автор 1] я так в беседе потока родственницу
нашла

• [автор 2] Вроде ничего особенного, но все равно
удивительно.

• Такие моменты заставляют нас ощущать всю
мощь и величие природы, напоминая нам о том,
насколько удивителен и непредсказуем мир
вокруг нас.

• Я был удивлён, что такое возможно, если
честно.🥺�✨

В первом примере выражается сильное удивление 
с использованием эмотива поразиться, что особо 
подчеркивается маркером до глубины души. В следу-
ющих вышеприведенных примерах видим простое 
удивление, вызванное непривычной для индивида 
картиной. Совмещение текстовой информации 
с эмотивным знаком, передающим психоэмоцио-
нальное переживание, как и использование несколь-
ких эмотиконов, позволяющих проникнуть в мир 
коммуниканта, дают возможность вести речь о крео-
лизации метафоры, в которой совмещены вербаль-
ный и невербальный коды.

При этом художественная метафора, которая, 
как правило, описывает то или иное психоэмоцио-
нальное состояние [Bulegenova et al. 2023], переда-
ется в спрессованном виде с помощью графического 
изображения, позволяя определить степень пережи-
вания эмоции (рис. 1).

Градация эмотиконов с той или иной эмотивной 
доминантой соответствует синонимической шкале, 
поэтому трактуется нами как развернутая графиче-
ская эмотивная метафора, в которой присутствует 
добавочное эмотивное значение к основной эмоцио-
нальной доминанте переживания и / или реакции. 
При этом постоянство в использовании конкрет-
ных эмотивных пиктограмм рассматривается нами 
как индивидуальная характеристика эмоциональной  

5 ВКонтакте. URL: https://vk.com/brainfeed?from=search (дата обращения: 01.10.2023).

внутренней картины мира пользователя. В связи 
с этим постулируемая исследователями эмоцио-
нальность, эмоциогенность и эмотивность высту-
пают также характеристикой цифровой картины 
мира через призму эмоционального интеллекта 
[Балашова 2011; Береснев 2020; Гавриш и др. 2024].

Если семантика отдельных эмотиконов обла-
дает диффузностью вследствие использования 
в повторяющихся контекстах, то это предполо-
жение позволяет утверждать о наличии окказио-
нальной семантики эмотиконов, реализующейся 
в качестве способа эмотивного описания языковой 
личности. Частотность использования тех или иных 
эмотиконов в виртуальной коммуникации дает 
возможность пользователю смоделировать ответ-
ную эмотивную реакцию у реципиентов сообще-
ния с заведомой эмоциогенной интерпретацией. 
Нацеленность на отображение нюансов невербаль-
ного компонента эмотивности в коммуникативном 
виртуальном сообщении предопределила созда-
ние обширной коллекции эмотиконов с имита-
цией некоторых интонационных движений мимики 
и жестов, связанных с семантикой эмоциогенности 
в том или ином высказывании (рис. 2). Так, эмоти-
коны могут выражать эмоции с помощью харак-
терных изображений глаз, положения рта и губ или 
изменения формы носа, что соответствует анало-
гичным проявлениям в реальном общении.

Существуют разные этнолингвокультурные стили 
эмотиконов: западный – американский (вестерн), 
японский (каомодзи, дословно – лицо персонажа), 
китайский и др. Использование этнолингвокультур-
ной специфики в эмотиконах демонстрирует направ-
ленность на целевую аудиторию.

В каждом языке данные записи (символы) эмо-
тиконов могут различаться, или один и тот же эмо-
тикон может обозначать разные эмоции. В первую 
очередь это зависит от этнокультурных проявлений 
разных народов и сложившейся эмотивной кар-
тины мира определенного социума. Вместе с тем 

Рис. 1. Подборка эмотиконов с эмотикемой удивление 
и дополнительными эмотивными значениями
Fig. 1. Emoticons with the major emoticeme of surprise 
and additional emotive meanings
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в Китае использование эмотиконов гораздо чаще 
представлено в виртуальной деловой коммуни-
кации (профессиональных чатах на работе), чем 
в России, Казахстане или Армении, что обусловлено 
необходимостью в быстроте виртуальных сообще-
ний и совмещенностью чатов с различными иными 
системами виртуального пространства, объединен-
ными в китайском сегменте Интернета [Joe 2023].

Как показывают данные наших опросов, сегодня 
наблюдается рост использования эмотиконов 
в обыденной коммуникации (эпистолярном жанре, 
чат-сообщениях, комментировании и т. п.), что, 
предположительно, обусловлено стремлением 
к сжатию информации и быстротой обмена содер-
жания информации.

Приоритет использования эмотиконов в вирту-
альной коммуникации был подтвержден в опросе 
студентов 18–21 года в 2021–2024 гг., проведенном 
в Москве и Московской области. Группу респон-
дентов составили 200 человек, которые ответили 
на следующие вопросы: Является использование 
эмотиконов / эмодзи при электронной переписке 
необходимостью для Вас?; Есть ли у Вас предпо-
чтения в использовании смайликов / эмотиконов?; 
С какой целью Вы используете смайлики / эмоти-
коны?; Можете ли Вы отказаться от использова-
ния эмотиконов / смайликов? Анонимные опросы, 
которые проводились среди студентов 1 курсов 
Московского государственного лингвистического 
университета (Москва), Московского государствен-
ного гуманитарно-технологического университета 
им. С. Т. Морозова (Орехово-Зуево, Московская 
обл.), предполагали лишь четкий ответ да или нет, 
без позиции не знаю, что позволяло более ясно 
определить систему координат в аспекте исполь-
зования эмотиконов в современной электронной 
коммуникации.

Опрос проводился в очном формате в письмен-
ной форме. Целевая аудитория была определена 
исходя из признания того факта, что представи-
тели данной возрастной категории являются офи-
циально признанными цифровыми аборигенами 
[Karabulatova et al. 2021]. В связи с чем 100 % полу-
чение ответов является нормой для понимания про-
цессов коммуникации в виртуальном пространстве. 
Для качественного получения данных и контроля 
был использован традиционный способ предъяв-
ления опросной анкеты, а ее вопросы составлены 
в простой, четко сформулированной и понятной 
форме, не требующей дополнительной рефлек-
сии респондентов, гарантируя быстроту ответов 

с эффективной вовлеченностью участников опроса. 
Прямой опрос предполагает личное заполнение 
анкеты респондентами, при этом авторы статьи 
участвовали в качестве организаторов анкетирова-
ния. Четкая поляризация возможных ответов позво-
ляет понять внутреннюю систему регламентации 
использования эмотиконов в электронной ком-
муникации. Кроме того, отсутствие «плавающего» 
ответа, указывающего на «тихий уход» от ответа 
(например, я не знаю и т. п.), задает четкий алго-
ритм, благодаря которому моделируется опреде-
ленная картина использования эмодзи в повсе-
дневной коммуникативной практике респондентов. 
При этом респонденты могли выбрать только один 
вариант ответа. Форма ответа гарантировала ано-
нимность благодаря подаче опроса, в котором 
респонденту предлагалось обозначить лишь верный 
с его точки зрения вариант (как при тестировании) 
в виде обозначения [x], что обеспечивало макси-
мальную защиту от возможности идентификации 
респондента. Мы полагаем, что проведение анало-
гичного опроса в более взрослой когортной группе 
даст другие результаты в связи с приоритетом дру-
гих форматов общения. Однако в нашем исследова-
нии мы не ставили такую задачу, потому что для нас 
выбор целевой аудитории был обусловлен ее важно-
стью для формирования прогностического портрета 
будущей России (табл.).

Использование эмотиконов в электронной пере-
писке и виртуальной коммуникации нацелено 
на усиление эмотивности сообщения, демонстри-
руя включенность эмодзи в современное социаль-
ное общение, что подтверждается не только ростом 
использования эмотиконов, но и нежеланием отказа 
от этого способа оценочного выражения отноше-
ния к тому или иному факту / явлению / событию 
в виртуальном общении. Увеличение масштабов 
виртуальной коммуникации практически уравняло 
использование эмотиконов при электронной пере-
писке с передачей информации с помощью слов, 
а в ряде случаев демонстрирует приоритет выбора 
в сторону эмотиконов. В итоге появляется про-
блема эмотивизации пиктографии на современном 
этапе, в результате чего возникает специфический 
семиотический континуум [Суббота и др. 2019]. 
В этой связи хотелось бы подчеркнуть повсемест-
ное использование цифр в китайской виртуальной 
коммуникации вместо слов и отдельных значимых 
выражений на основе омофонии, что находится, 
на наш взгляд, между эмодзи и эмотивной пикто-
графией на современном этапе, т. к. написание фраз 
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на основе чисел гораздо проще, чем написание 
иероглифов. Такие замены с использованием цифр 
широко распространены в WeChat, а также в соци-
альной сети Weibo как в постах, так и в коммента-
риях, не считая обычной переписки. Например: 
1314 [yi fan yi si] похоже на звучание фразы 一生一世  
[yīshēng yīshì] / На всю жизнь; 360 [san lie ling] 
соотносится с выражением 想念你 [xiǎngniàn nǐ] / 
Скучаю по тебе. Иногда цифровые фразы становятся 
источником новых трендов. Так, дата 20 мая в КНР 
стала неофициальныи праздником всех влюблен-
ных, позиционируясь как День признаний в любви 
в Китае. Это связано с тем, что звучание самой даты 
20 мая (5.20, где май – буквально 5 месяц, и 20 – 
число мая) на китайском языке звучит омофонично 
признанию в любви: 5–2–0 [wǔ èr ling] / 20 число 
пятого месяца и 我爱你 [wǒ ài nǐ] / я люблю тебя. 
При этом цифровая замена буквенному выражению 
также сопровождается соответствующим эмодзи 
для усиления эмотивности сообщения: .

Внедрение эмотиконов преобразует высказыва-
ния в виртуальной коммуникации в креолизован-
ные тексты, в которых происходит кодирование 
и декодирование разнообразных семиотических 
кодов в сообщении, что не только эмоционально 
окрашивает текст, но и способствует увеличению 
объема информационной наполненности самого 
сообщения [Рашевских, Лаврова 2016].

Несмотря на сложную внутреннюю и внешнюю гео-
политическую и социально-экономическую ситуа-
ции, респонденты демонстрируют значительную  
эмоциональную устойчивость, что проявляется 
в выборе любимых эмотиконов, используемых 
в виртуальной переписке.

Человеческие эмоции могут быть выражены 
как вербально, так и невербально (с помощью 
мимики и жестов), а также паравербально (с помо-
щью интонации). Виртуальная коммуникация апел-
лирует к письменной речи, позволяя выражать эмо-
ции с помощью пунктуационных и математических 
знаков. Новые форматы общения в цифровую эпоху 
побудили появление нового способа выражения 
эмоций – с помощью эмотиконов / эмодзи / смайлов.

В современном виртуальном общении, которое 
ориентировано на высокую скорость реагирова-
ния и лаконичность, использование эмотиконов  
является компонентом коммуникации, потому 
что смайлы содержат в себе комплексные понятия, 
пояснение которых с помощью слов потребовало 
бы нескольких строк. Красноречивые эмотиконы 
придают высказыванию соответствующую интона-
ционную окраску, что помогает избежать недопони-
мания в опосредованной виртуальной коммуника-
ции, когда собеседники не видят друг друга. Таким 
образом, можно утверждать о развитии эмотио-
логии в графическом ракурсе вследствие компрес-
сии современной коммуникации онлайн-формата, 
или о графической эмотиологии.

Рассмотрим случай выражения эмотикемы удив-
ление на примере вариаций традиционного рисунка, 
изображающего удивленно-смущенное лицо: .  
При этом признаком смущения является измене-
ние цвета щек (достаточно вспомнить выражение 
покраснеть от смущения), а удивление передается  
через увеличенный размер глаз и приподнятые 
брови (что соответствует выражениям вытара-
щить глаза от удивления и брови поползли вверх 
от удивления).

Табл. Приоритеты использования эмотиконов в виртуальной коммуникации студенческой аудитории, % 
Tab. Reasons for using emoticons in virtual communication given by university students, %

Вопрос Варианты ответа 2021 2024

Является использование эмотиконов / 
эмодзи при электронной переписке  
необходимостью для вас?

Да, необходимо 52 82

Нет, не является необходимостью 48 18

Есть ли у вас предпочтения  
в использовании эмотиконов / смайликов?

:-) = 😊 92 72

:-( = ☹ 46 64

:*  = 😘 39 61

С какой целью вы используете смайлики / 
эмотиконы?

Для передачи собственных эмоциональных  
переживаний, психоэмоциональных оценок

52 78

Сохранение лаконичности и экономии языковых 
средств

37 63

Просто так, не задумывался над этим 39 17
Можете ли вы отказаться от использования 
эмотиконов / смайликов?

Да, могу 41 22
Нет, не могу 59 78
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Итак, эмотикон представляет развернутую гра-
фическую метафору, которая замещает собой доста-
точно большое определение, а не только одно. Ввиду 
этого эмотикон по своей семантике сближается 
с невербальным эвфемизмом (например, волосы, 
окрашенные в желто-голубой цвет, как знак проте-
ста против СВО и т. п.), который предполагает счи-
тывание информации по габитусу как варианта пси-
хофизиологической коммуникации [Карабулатова 
и др. 2024]. Если позволить изображению на рисунке 
произвести на нас впечатление, то мы скажем, что 
это не просто закорючки, а лицо с особым выражением 
(рис. 2). Но это приблизительное описание пред-
ставленного выражения, ведь часто утверждается, 
что словами нельзя дать точное описание той или 
иной эмоции. В связи с чем используются картинки, 
метафоры или эвфемизмы. Однако может возник-
нуть ощущение, что «то, что называют выражением 
лица, – это нечто такое, что может быть обособлено 
от нарисованного лица» [Витгенштейн 2022: 323].

Далее мы можем дать подробное описание дан-
ному выражению и установить, что это лицо чело-
века, оно имеет особое выражение, и это удивленный 
человек. В этом случае мы, согласно Л. Витгенштейну, 
«находимся под воздействием оптимистической 
иллюзии, которая из-за некоторого типа отражения 
заставляет нас думать, что существует два объекта 
там, где есть только один» [Там же].

Многообразие эмотиконов, передающих эмоции, 
сосредоточено на передаче нюансов конкретного 
психоэмоционального состояния в структуре сино-
нимической шкалы. Так, полярность переживания 
удивления может быть передана как в позитивном, 
так и в негативном спектре. Отсюда и распределение 
эмотиконов на две группы: 1) с доминантой улыбки 
и позитивного восприятия удивления (удивление + 
восхищение; удивление + радость и т. п.); 2) с доми-
нантой грусти и / или недовольства (удивление + 
страх; удивление + раздражение и т. п.). Таким обра-
зом, эмотиконы призваны придать письменной 
речи определенную интонационную краску, которая 
помогает лучше понять эмоции и чувства коммуни-
кантов в виртуальном общении.

Проблема использования эмотиконов в настоя-
щий момент испытывает исследовательский бум: 
аналитики ищут способы полномасштабного шка-
лирования, поэтому представление некоторых объ-
емных психолингвистических выводов видится нам 
делом отдаленного будущего.

Заключение
Эмотиконы характеризуют развитие виртуальной 
коммуникации в аспекте графической эмотиоло-
гии, помогая не только понять эмотивное содержа-
ние письменного сообщения в онлайн-общении, 
но и декларируя эмотивный антропоцентризм. 
Цифровизация современного общения активизиро-
вала использование изображений (как схематичных, 
так и мультитехнологических), в связи с чем эмо-
тиконы, возникнув в далекой древности, получили 
новое развитие в виртуальном общении, являясь 
наглядным примером нового прочтения творчества, 
апеллирующего к психоэмоциональной сфере чело-
века, позволяя ему эффективно взаимодействовать 
с миром. Эмотиконы также выступают отражением 
нейротаргетинговых стратегий в цифровой комму-
никации, демонстрируя попытки стандартизации 
психоэмоционального реагирования на предъяв-
ляемую информацию, поскольку IT-технологии все 
больше проникают в нашу повседневную жизнь 
[Seargeant 2019]. 

Однако следует признать, что эмотиконы вслед-
ствие широкого ассоциативного «веера» тракто-
вок и интерпретаций дают людям возможность 
более аутентично выражать эмоции, тем самым 
увеличивая смысловое содержание сообщений 
при виртуальной коммуникации. В то же время 
следует признать, что имеющийся реестр эмоти-
конов позволяет людям максимально достоверно 
передавать свое эмотивное состояние с акцентом 
на собственной индивидуальности при выборе кон-
кретного эмотикона, повышая семантическую цен-
ность визуальной коммуникации в виртуальном  
взаимодействии. 
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