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Аннотация. Целью статьи является анализ комментариев агрессивного характера с точки зрения
используемых в них эмодзи с учетом как контекста такого комментария, так и его социаль-
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чается в лингвистических исследованиях на сегодняшний день, однако с позиции семиотики
«смайлик» является знаком, содержащим в себе определенную лингвопрагматическую инфор-
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ВВЕДЕНИЕ

В статье рассматриваются результаты исследова-
ния взаимозависимости информативной нагрузки
исходного комментария совместно с применением
эмодзи в рамках конфликтного интернет-дискурса.
Выбор данного вида дискурса обусловлен тем, что
в нем наблюдается наибольшая эмоциональная
экспрессия в текстовом эквиваленте. В связи с не-
достаточной экспрессивностью исключительно тек-
стовых средств выражения эмоций авторы коммен-
тариев активно прибегают к использованию эмодзи
для эмфатического усиления своего сообщения.

Более того, конфликтогенность сегодня является
предметом научных интересов целого ряда ученых,
исследующих этот феномен с точки зрения психо-
лингвистики [Балясникова, 2015], креолизации тек-
ста [Ворошилова, 2013], юрислингвистики [Голев,
2002; Голев 2007),классификации параметров [Ким,
2017], эксплицитных и имплицитных маркеров [Ма-
каренко, 2016), негативной оценочности и создания
коннотированного образа [Махина, 2016; Гусейнова,
Горожанов, 2023], лингвопрагматики [Burton, 1990;
Malyuga, Orlova, 2018; Akhrenova, Zapirov, 2023], что
свидетельствует о неснижающемся высоком уровне
актуальности исследований в данной области.

Паралингвистические средства коммуникации
наряду с экстралингвистическими являются одни-
ми из самых важных компонентов современного
интернет-текста. Чаще всего среди них использу-
ются эмотиконы и эмодзи – «невербальные ком-
поненты коммуникации, представленные в фор-
ме идеограмм, пиктограмм и смайликов» [Бабук,
2023а, с. 13].

Исследовательское поле концепта «Эмодзи»
в настоящее время распространено практически
по всему пространству массмедиа, за исключени-
ем сферы официальных источников информации.
Практически в любом месте, где пользователи мо-
гут оставлять комментарии,ими активно использу-
ются разного рода паралингвистические способы
выражения реакции на полученную информацию.

Поскольку эмотиконы и эмодзи с точки зре-
ния семиотики представляют знак (согласно опре-
делению Ч. Пирса, знак – это «любое материаль-
но-идеальное образование, которое служит для
передачи определенной информации» [Гируцкий,
2016, с. 122]), то они могут рассматриваться нами
непосредственно как элементы, несущие в себе
определенный объем информации, а не просто
картинки развлекательного характера, как это мо-
жет показаться на первый взгляд.

Данные положения позволяют нам говорить об
актуальности данного исследования. Антропоцен-
трическая парадигма в научных лингвистических

исследованиях сегодня акцентирует свое внима-
ние непосредственно на человеке – создателе ре-
чевого и / или текстового произведения. Одна из
проблем, возникших с появлением интернет-ком-
муникации, это – лаконичное выражение мыслей.
Часто объем возможного комментария в Интернете
ограничен количеством допустимых символов. Ре-
шение данной проблемы было представлено в виде
смайликов, которые открыли новые возможности
перед пользователями. Однако сами эмодзи стали
обретать больше прагматических значений, чем
предполагалось изначально, следовательно, целью
нашего исследования является анализ комментари-
ев с их использованием в контексте конфликтного
интернет-дискурса.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основным источником комментариев являются
различные информационные каналы в мессен-
джере «Телеграм», содержащие в себе элементы
конфликтного интернет-дискурса. Отбор коммен-
тариев производился в течение января 2024 года;
в результате рассматриваемый объем постов
с агрессивными комментариями составил порядка
двухсот в разных информационных каналах мес-
сенджера «Телеграм», однако при этом следует
учитывать тот факт, что общее количество коммен-
тариев к данному посту может расти постоянно
и бесконечно в силу их присутствия онлайн. Среди
методов исследования превалирующим является
метод частичной выборки, поскольку выбираются
комментарии, содержащие в себе эмодзи и отно-
сящиеся к конфликтному дискурсу.Вторым по зна-
чимости является метод систематизации получен-
ных результатов, используемый для обобщения
материала. Итоговые результаты исследования
представлены в виде сводной таблицы. Вспо-
могательные методы: метод мотивного анализа,
в основе которого находится попытка узнать, ка-
кой именно мотив является стимулом автору для
написания отзыва. Для трактовки и понимания
смайликов используется семиотический метод; его
употребление обусловлено тем, что смайлик явля-
ется семиотическим знаком. Интертекстуальный
анализ–поскольку комментарий может содержать
различные прецедентные тексты, аллюзии и цита-
ты,данный метод также будет полезен для получе-
ния корректного понимания смысла комментария.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Как считает Е. И. Галяшина, эмодзи употребляют-
ся для того чтобы «более богато и разнообраз-
но дополнять смысл высказывания, уточнять его
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экспрессивно-интонационную окраску, использу-
ются вместе с кириллической графикой или ла-
тиницей, могут быть включены непосредственно
в структуру высказывания, отделяются от единиц
высказывания пробелами или запятыми» [Галяши-
на, 2021, с. 120].

А. В. Бабук полагает, что эмодзи могут под-
разделяться на «положительные, отрицательные
и нейтральные» [Бабук, 2023б, с. 15], что коррели-
рует с нашим отношением к высказыванию.

Рассматривая функции эмотиконов, профессор
семиотики и лингвистической антропологии М. Да-
нези выделяет следующие: фатическая (phatic),
эмотивная (emotive), функция стандартизации
(standardization), двусмысленность (ambiguity), куль-
турное кодирование (culture coding) [Danesi, 2017].

Эти функции, наряду с их семиотическим смыс-
лом, значительно дополняют параметры значе-
ния эмотиконов. Например, негативный эмотикон
в одной культуре при применении культурного ко-
дирования может стать либо нейтральным, либо
положительным, поскольку именно так понятие,
изображаемое им, и воспринимается в данной
лингвокультуре.

Важно отметить, что в рамках данной рабо-
ты любой текст, созданный человеком в области
конфликтного интернет-дискурса, будет рассма-
триваться как преднамеренный, поскольку он
является письменной формой общения, «которая
предоставляет человеку дополнительный запас
времени для того, чтобы создать текст сообщения,
отредактировать его или даже вовсе удалить, что
в целом позволяет современной криминалистике
рассматривать совершаемые человеком действия
в пространстве интернет-дискурса как преднаме-
ренные» [Бабук, 2023а, с. 16].

Это весьма интересное наблюдение, посколь-
ку если речевое высказывание может носить спон-
танный характер (что не уменьшает ответственно-
сти говорящего за его слова), то текст, в отличие
от него, проходит дополнительное осмысление,
и в конце концов его создатель, имея все возмож-
ности просмотреть его, принимает решение об
открытом опубликовании.

Проиллюстрируем фрагменты использования
эмодзи в конфликтном дискурсе.В одном из Крас-
нодарских пабликов в мессенджере «Телеграм»
было размещено видеообращение молодой де-
вушки, которая выразила свое мнение о том, что
пенсионерам выплачивается слишком большая
пенсия, которую можно было бы перераспреде-
лить и использовать для создания большего числа
развлекательных заведений для молодежи. Безус-
ловно, данный пост вызвал большой обществен-
ный резонанс (рис. 1).

Рис.1. Видеообращение с призывом сократить пенсии

Рассмотрим некоторые реакции в коммен-
тариях, в которых использованы эмодзи. Отме-
тим, что сама риторика обращения уже вызывает
агрессивные чувства у человека (рис. 2).

Рис. 2

В данных комментариях агрессивная ритори-
ка выражена прежде всего во втором коммента-
рии. Оскорбление «курица» подчеркивает крайне
негативное отношение автора к автору видео; од-
нако смеющийся смайлик как знак здесь исполь-
зован отнюдь не в своей положительной функции:
как правило, смеющийся смайлик ассоциируется
у людей с шуткой, однако здесь он выражает сар-
кастическое отношение комментатора к автору
видео. Первый комментарий не несет в себе такой
негативной коннотации, но «задумчивый» эмодзи
в своей прагматической функции содержит в себе
призыв к людям задуматься о том, что происходит
у нее в голове.

Также весьма интересным является эмодзи
в виде обычной улыбки,поскольку его функциональ-
ный потенциал действительно многообразен – он
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может быть использован как в фатической функции,
так и в эмотивной, а также и в функции культурно-
го кодирования и стандартизации. Автор коммен-
тария, использовавший его, выражает достаточно
нейтральную мысль,однако подкрепляет ее данным
смайликом. Можно предположить, что несмотря на
общий негатив, автор старается сохранить позитив-
ный ход мыслей и показать, что он не хочет напря-
мую участвовать в агрессивной риторике (рис. 3).

Следующим примером является пост, в котором
описывается неуважительное отношение людей
к арт-объектам в парке Галицкого в г. Краснодаре.
В то время как охрана безуспешно старается при-
звать людей к порядку, они всё равно продолжают
портить инсталляции и устраивать там фотосессии.
На эту тему в комментариях под постом также по-
явилась негативная полемика в отношении тех,
кто так делает. Рассмотрим использование эмодзи
в оставленных комментариях (рис. 4).

Данный комментарий является отрицатель-
ным,о чем свидетельствуют исключительно «злые»
эмодзи в количестве 6 штук, что усиливает негодо-
вание автора. С точки зрения лингвопрагматики
данный комментарий однозначен – он лишь ука-
зывает на высокую степень недовольства автора
происходящими событиями, не несет какой-либо
другой смысловой нагрузки.

Рассмотрим еще два комментария к данному
посту (рис. 5).

В отличие от предыдущего комментария, где
суть его была однозначна, первый комментарий

содержит в себе эмодзи, который может тракто-
ваться по-разному в зависимости от восприятия:
безразличие окружающих, ощущение беспомощ-
ности и безысходности, непонимание смысла про-
исходящегоит.п.Данныйкомментарий–благодаря
использованию данного смайлика– подчеркивает
спектр эмоций, который испытывает автор, и тот
факт, что эмоции более чем неоднозначны.

Во втором примере мы наблюдаем некоторое
логическое противоречие: с одной стороны, ком-
ментарий отрицательный; автор дает свою нега-
тивную оценку людям, которые нарушают порядок.
Однако эмодзи, используемые в нем, наоборот
могут выражать позитивные эмоции, а именно
смех. В данном случае эмотикон, согласно его
функциональной стороны, выделенной профес-
сором Марселем Данези, использован в функции
двусмысленности (ambiguity), и в этом случае его
семантическая составляющая заключается в том,
что автор саркастически подчеркивает свое отно-
шение к предмету комментирования, отмечая, что
ему смешно от того, насколько всё плохо.

Таким образом, мы рассмотреои наиболее ча-
сто встречаемые смайлики в интернет-коммента-
риях. Являясь семиотическим знаком, эмодзи не
всегда используются в прямом значении–часто их
смысл определяет риторика комментария и кон-
текст. Важно отметить, что комментарии являются
непосредственно реакцией на исходный текст
и без него они бы не появились вообще; следо-
вательно, комментарий следует интерпретировать

Рис. 5.

Рис. 3 Рис. 4
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как оценку исходного текста, а не как оценку ком-
ментариев по поводу исходного текста, что стало
возможным благодаря совокупному использова-
нию методов исследования в данной статье.

Представим полученные данные в виде табли-
цы (табл. 1).

Таблица 1
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ЭМОДЗИ

Эмодзи Основное
значение

Добавочные
значения

Смех Ирония, сарказм, насмешка

Улыбка, приятный
настрой

Фатическая / эмотивная
функция, нейтральная
мысль / идея

Безразличие,
апатия, нет слов

Ощущение беспомощно-
сти, непонимание смысла
происходящего,молчаливое
разочарование

Задумчивость
Ирония, сарказм, насмешка,
логическое противоречие

Все запущено, все
потеряно (гендер
женский)

Разочарование, депрессия,
безысходность

Стыд
Провал, отсутствие
результата

Очень плохое /
запущенное
положение дел

Полное непонимание,
отчаяние, распад

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время смайлики активно заполня-
ют многие сферы интернет-дискурса. Они могут
выражать как однозначные эмоции, так и быть
двусмысленными и даже выражать какие-либо
мнения или взгляды. Использование смайликов
в современном интернет-сообщении в значитель-
ной степени раскрывает потенциал такого обще-
ния, так как спектр их значений намного превос-
ходит их «классические трактовки».

В результате проведенного исследования мы
константируем факт, что двойственная природа

смайликов способна быть тройственной – автор
может придавать им собственные коннотативные
значения, которые будут определены исходя из кон-
текста и ассоциативного ряда, созданного автором
комментария. Не исключено, что для понимания
некоторых смыслов потребуются некоторые фоно-
вые знания. Предположим, что в будущем мы смо-
жем выделить отдельный вид эмодзи, который будет
тождествен идиостилю отдельно взятого человека
(однако в таком случае потребуется его деаноними-
зация и отдельный анализ массива комментариев,
принадлежащих непосредственно одному конкрет-
ному автору).

Согласно приведенной нами классификации
каждый смайлик, являясь семиотическим знаком,
способен выполнять как минимум несколько функ-
ций: свое «официальное» назначение, коннота-
тивную функцию, а также он может реализовывать
те оттенки значения, которые проявят себя только
при заранее заданном определенном контексте,
т. е. смеющийся смайлик также может обозначать
иронию, насмешку и даже сарказм; задумчивый
эмотикон может также указывать на глупость; сты-
дящийся смайлик также может отражать провал
и отсутствие результата и т. д.

Проведенный анализ позволил нам выделить
две функции смайликов – первичную и вторичную,
что позволяет говорить об универсальном характе-
ре данных эмодзи – их первичное значение всегда
является одинаковым (т.е. смеющийся смайлик так
или иначе своей первичной функцией подразуме-
вает смех), следовательно, здесь мы можем описать
их с позиции универсальности. В случае контексту-
альной девиации от первичной функции употре-
бления данные эмодзи могут приобретать различ-
ные вторичные функции, однако в данном случае
речь будет идти о частных случаях, а не об общей
практике.

В совокупности своих значений – как дено-
тативных, так и коннотативных – эмодзи, явля-
ясь одновременно семиотическим знаком и гра-
фическим инструментом, обладают обширным
лингвопрагматическим потенциалом, который при
дальнейшем рассмотрении открывает для фило-
логической отрасли знаний большие перспективы
для будущих исследований.
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