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В современной интернет-эпохе, язык коммуникации претерпевает 

глубокие трансформации, а вместе с ним и средства выражения 

эмоций и настроения. Одним из наиболее удивительных феноменов 

становится использование эмотиконов и эмодзи – наборов символов, 

способных визуально передать множество эмоций и понятий.  

В зарубежных исследованиях существует обширная литература, 

посвящённая анализу эмодзи, кроме этого, актуальность этой темы 

подтверждается статистическими данными: 92% пользователей 

Интернета и различных мессенджеров включают эмодзи в свою 

коммуникацию [1]. 

Помимо этого, проблемными остаются многие вопросы использо-

вания эмотиконов, в частности, речь идёт о том, какую синтаксиче-

скую роль исполняют эмотиконы в тексте, если текстом считать 

сообщения в мессенджере. Заведующий отделом современного рус-

ского языка Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН 

Леонид Крысин пишет: «У смайликов статус другой: они сознательно 

маркируют сказанное, а запятые точки и тире ставятся автоматически 

– по крайней мере, грамотным человеком. Символы, относящиеся к 

алфавитам и знакам препинания, они единообразно ставятся, а 

смайлик – в зависимости от того, какой человек хочет смысл выра-
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зить» [2]. Поэтому эмотиконы прочно и надолго вошли в нашу 

культуру коммуникации и уже непосредственно влияют на лингви-

стическое сознание молодёжи, в том числе и в условиях письменной 

коммуникации в интернете.  

Но, что происходит, когда эти символы, кажущиеся такими 

универсальными, подвергаются индивидуальной интерпретации в 

рамках определённой этнической культуры? Этот вопрос уже был 

освещён в работе А.М. Тулкибаевой, С.К. Искиндировой [3]. Авторы 

привели в пример разные интерпретации смайлика «поднятый вверх 

большой палец» на примере стран Ближнего Востока, Италии, Ирана 

и Америки. Однако, в этой статьи будут описаны результаты опроса, 

посвящённого анализу интерпретации эмотиконов казахстанцами. 

Данные опроса позволяют нам рассмотреть уникальные случаи 

использования эмодзи на основе разнообразия его интерпретаций. 

В период с 1 июня до 1 августа 2023 года, в рамках исследования 

социолингвистических аспектов функционирования эмотиконов в 

современной интернет-коммуникации, среди молодёжи Казахстана 

было проведено анкетирование на платформе Google. Средний 

возраст участников опроса – 22 года. Количество респондентов – 50. 

В рамках опроса участникам было предложено интерпретировать 

несколько популярных эмотиконов. По завершении указанного пе-

риода, были выделены интересные ситуации с ответами респон-

дентов, которые мы хотели бы проанализировать. 

Так, эмотикон «геральдическая лилия» изображает известный 

декоративный элемент, часто встречающийся на эмблемах и гербах 

(например, во Франции). Кроме этого, символ особенно распростра-

нен в Луизиане, где он является символом штата, а также исполь-

зуется в городах, включая Новый Орлеан [4]. 

Однако в нашем интернет-пространстве эмотикон приобрёл 

значение «казахский орнамент», «ою», «узор с казахских ковров» и 

т.п. Это сходство вполне доказательно так как в казахском орнаменте 

есть элемент под названием «қошқармүйіз», что на русском означает 

«бараний рог» [5]. 

В этом случае также уместно будет упомянуть о роли эмотиконов 

в маркетинге. Эмодзи играют немаловажную роль в привлечении 

внимания в сфере продаж. Исследователи используют различные 

лингвистические теории, особенно из области риторики, для анализа 

того, как эмодзи влияют на потребителей, содействуют активизации 
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взаимодействия с потенциальными покупателями и способствуют 

увеличению их интереса к совершению покупок [6]. Так, по наблю-

дениям маркетологов, сообщения-спам с использованием эмодзи на 

20% увеличивают степень заинтересованности к тексту. Чаще всего 

данным эмотиконом обозначается принадлежность к казахскому 

стилю в вещах, элементах гардероба, аксессуарах, мебели и прочем.  

Однако самыми интересными оказались ответы респондентов на 

вопрос №4. На рисунке к вопросу была изображена змея, но многие, а 

именно, 93 % ответов оказались производными от слова «жылан» (с 

каз. змея), что опять же подтверждает, что интерпретация связана с 

отнесённостью к казахской этнической культуре. 

В разговорном слэнге появился окказионализм «жыланить», 

позже обретший своё место на клавиатуре телефона в виде красочной 

иконки наподобие змеи. В широком смысле слово означает «заводить 

отношения с человеком для выведывания какой-либо информации и 

далее для возможного манипулирования». Интересно, что в одном 

смайлике и его интерпретации мы встречаем сразу 2 завершенных 

лингвистических процесса, которые неосознанно произвели пользо-

ватели сети, это калькирование слова «жылан» (исконно казахское)+ 

«ить» (окончание русского языка у инфинитива глагола) и метафо-

рический перенос семантики слова по сходству черт и функций (змея 

также коварно и тихо планирует нападение). Однако, если обратиться 

к истории зооморфного образа змеи в казахских сказках, то здесь мы 

встретим наоборот аллегорический образ ангела, символизирующий 

хранительницу домашнего очага и созидательного творения [7]. 

Результаты нашего исследования подтвердили результаты иссле-

дований других ученых в области семантики и интерпретации 

эмотиконов в интернет-лингвистике, выявили значительные различия 

восприятия в зависимости от цели коммуникации и этнической 

принадлежности пользователей сети. Эмодзи уже существенно 

укрепили свою позицию в казахстанском интернет-пространстве, став 

неотъемлемой частью языковой и культурной образованности 

пользователей. Их широкое применение обогащает коммуникацию, 

способствуя более эмоциональному и наглядному выражению 

мыслей и чувств. Благодаря разнообразной интерпретации эмодзи, 

они уделяют особое внимание культурным аспектам и уникальным 

особенностям Казахстана, подчеркивая важность локализации языко-

вых средств для национальных сообществ. Таким образом, исполь-
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зование эмодзи продолжает прочно укреплять свою роль в форми-

ровании лингвистической интернет-картины Казахстана и способ-

ствует более глубокому и многогранному общению в онлайн-среде. 
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Интерес к новому – одна из причин того, что количество людей, 

знакомых с жанром «аниме», начало расти. В настоящее время есть 

отдельная субкультура, именуемая «отаку» – группа людей, сильно 

увлеченных чем-либо, «задротов»: именно по отношению к 

анимешникам начали применять данный термин. Каждая субкультура 
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