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СТИКЕРЫ КАК КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ 
 
Статья посвящена исследованию креолизованных текстов, которые в последние десятилетия 

становятся, наряду с традиционными текстами, одним из ключевых направлений современной лин-
гвистики и коммуникационных исследований. Значительное внимание в работе уделяется изучению 
способов взаимодействия вербального и невербального компонентов, т. к. такие семиотически ос-
ложненные тексты возникают в цифровых сферах и представляют собой комплексное единство 
языковых и неязыковых элементов. Отмечается, что взаимодействие текстовой части, изображе-
ний и других элементов создает уникальную коммуникативную среду, в состав которой может вхо-
дить стикер как особая разновидность креолизованного текста, для исследования которой эффек-
тивно применять методы герменевтического подхода, который позволяет рассмотреть их как 
форму выражения эмоций и чувств. Важно подчеркнуть, что в сетевом взаимодействии пользова-
телей, где часто отсутствует невербальная обратная связь, изучение стикеров с точки зрения гер-
меневтики позволяет выявить, как эти символы используются для передачи эмоционального содер-
жания и как они взаимодействуют с вербальным текстом для создания полноценного коммуника-
тивного акта. В статье рассматриваются различные трактовки термина «креолизованный текст», 
что позволяет выделить их общие черты и особенности, а также проследить эволюцию такого яв-
ления, обобщаются типы взаимоотношений вербального и невербального кодов в такого рода тек-
сте, представленные в трудах различных исследователей. Статья дополняет теоретический аппа-
рат исследований в области теории коммуникации за счет выделения нового типа взаимодействия 
компонентов, а именно модального, в структуре стикеров, наряду с комплементарным и интерпре-
тативным на примере стикерпака к юбилею А. С. Пушкина, что актуально в контексте особенно-
стей функционирования стикеров. 

 
Ключевые слова: стикер; креолизованный текст; соотношение компонентов; герменевтический 

подход. 
 
Введение 
В лингвистических исследованиях XXI ве-

ка вектор анализа смещается с чисто языково-
го на комбинированный, в котором начинают 
сочетаться вербальные и невербальные сред-
ства передачи информации. Изучение взаи-
модействия этих компонентов позволяет 
описывать такие важные свойства любого 
текста, как связность и целостность, отно-
сительно семиотически осложненных тек-
стов, что долгое время не являлось объек-
том внимания лингвистов. 

В научной литературе встречается более 
20 наименований такого рода текстов: по-
ликодовый, видеовербальный, составной, 

контаминированный, гибридный, «новой 
природы», комбинированный, супертекст, 
изоверби др., однако в отечественных трудах 
одним из наиболее популярных становится 
термин «креолизованный», который будет 
использоваться в данном исследовании. 
Целью проведенного исследования ста-

новится описание взаимодействия вербаль-
ного и невербального компонентов в рамках 
такого рода креолизованного текста, как 
стикеры. При помощи компонентного ана-
лиза, описательного и герменевтического 
подходов в связи с грядущим в июне юби-
леем со дня рождения А. С. Пушкина был 
проанализирован стикерпак «#ПушкинНа-
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шеВсе», где отражаются особенности жизни 
и творчества поэта. 

 
Сущность креолизованного текста 
Некоторые исследователи, в частности 

А. Г. Сонин [1], отмечают, что страдательное 
причастие «креолизованный» подразумевает 
процесс креолизации некого вербального 
текста, однако исходный текст не может су-
ществовать, т. к. оформление авторского за-
мысла часто происходит сразу в сложной 
изобразительно-вербальной форме. Однако 
при разговоре о таком типе комбинирован-
ного текста, как стикеры, стоит использовать 
именно термин «креолизованный», посколь-
ку автор конкретного набора стикеров, назы-
ваемого стикерпаком, подбирает визуальные 
ресурсы для иллюстрации задуманного им 
вербального содержания. Как подчеркивает 
Т. А. Ленкова: «Мастерство автора текста 
заключается в том, чтобы умело воспользо-
ваться имеющимися лингвистическими и 
экстралингвистическими средствами выра-
жения [смысла]» [2, с. 61]. 

А. А. Бернацкая понимает креолизацию 
как комбинирование средств разных семио-
тических систем в комплексе, отвечающее 
условию текстуальности [3], т. е. признает 
саму процедуру креолизации, отвергаемую 
А. Г. Сониным. 

Креолизованным, по утверждению 
Ю. А. Сорокина и Е. Ф. Тарасова, называ-
ется текст, состоящий из двух негомоген-
ных частей: вербальной и невербальной. 
Исследователи называют креолизованными 
кинотексты, тексты радиовещания, телеви-
дения, плакаты, рекламу, средства нагляд-
ной агитации и пропаганды [4, с. 180–181]. 

Е. Е. Анисимова поддерживает этот тер-
мин и рассматривает в качестве креолизо-
ванных текстов австрийские немецкоязыч-
ные плакаты. Исследователь определяет 
креолизированные тексты как такие семио-
тически осложненные тексты, в структури-
ровании которых задействованы средства 
разных семиотических кодов, в том числе 
иконические средства1. 

В нашем исследовании креолизованный 
текст – двухкодовый текст, состоящий из 

вербального и иконического компонентов, 
их взаимодействие обеспечивает цельность 
и связность произведения. Можно согла-
ситься с мнением, что креолизованный 
текст представляет собой «сложное тексто-
вое образование, в котором вербальные 
и невербальные элементы образуют одно ви-
зуальное, структурное, смысловое и функ-
циональное целое, направленное на ком-
плексное воздействие на адресата» [5, с. 82]. 

В то же время даже при условии, что текст 
состоит только из вербального компонента, 
в креолизованном тексте могут использовать-
ся иные ресурсы, влияющие на комплексное 
восприятие текста, например, шрифт/цвет/раз-
мер конкретной информации [6]. 

 
Компоненты креолизованного текста 
М. Б. Ворошилова описывает основные 

компоненты «классического» креолизован-
ного текста, где в структуре вербальной 
части выделяется надпись/подпись и вер-
бальный текст, а невербальная (визуальная, 
иконическая) часть может быть представле-
на схемами, таблицами, иллюстрациями, 
формулами, символами и другими способа-
ми [7, с. 76]. 

Важным является замечание Е. Е. Ани-
симовой, касающееся того, что в рамках 
креолизованного текста происходит инте-
грация компонентов значения из рассматри-
ваемых частей и формируется новый смысл, 
который построен особым, сложным обра-
зом, а не как сумма знаков. Исследователь 
выделяет два типа отношений между вер-
бальной и невербальной частями в рамках 
креолизованного текста: взаимодополнение 
и взаимозависимость2. Данные типы рас-
сматриваются по функции вербального 
комментария: если он обладает первичной 
функцией, то без него иллюстрация будет 
неясной (взаимозависимость); при взаимо-
дополнении каждый компонент может быть 
воспринят самостоятельно, т. е. проявляется 
вторичная функция вербальной части. 

Отношения взаимодополнения могут 
быть названы параллельной корреляцией 
[8, с. 186], т. к. под ней также понимается 
ситуация совпадения визуальной и вербаль-
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ной частей. Взаимозависимость в данной 
классификации может по-разному назы-
ваться: комплементарной корреляцией, если 
в креолизованном тексте встречается час-
тично перекрывающая друг друга информа-
ция в различных компонентах, или интер-
претативной корреляцией, когда между час-
тями наблюдается ассоциативная связь, но 
данное соответствие условно, т. к. в терми-
нологии Н. М. Чудаковой отсутствует на-
именование для взаимодействия двух ком-
понентов, которое бы в совокупности рож-
дало новый смысл. Отсутствие вербального 
компонента Е. Е. Анисимовой в рамках 
описанных двух типов отношений не было 
представлено, однако Н. М. Чудакова, опи-
раясь на исследования С. Д. Зауэрбира [9], 
выделяет еще субститутивную корреляцию, 
когда невербальная информация замещает 
вербальную [10]. 

О. В. Пойманова в 1997 г. классифициру-
ет видеовербальные тексты по соотноше-
нию объема информации, переданной раз-
личными знаками, что также может быть 
применено к описанию различных креолизо-
ванных текстов [11]. Текстам с параллельной 

корреляцией (классификация Н. М. Чудако-
вой) близки репетиционные, где происходит 
повторение информации в вербальной и не-
вербальной частях. Интегративные тексты 
(в классификации О. В. Поймановой) соотно-
сятся с взаимозависимостью по Е. Е. Аниси-
мовой, поскольку именно совокупность 
компонентов воспроизводит новое значение 
креолизованного текста. Выделительные, 
оппозитивные, изобразительно-центрические 
и аддитивные тексты, представленные в ра-
боте О. В. Поймановой, не соотносятся 
с иными типами креолизованных текстов, 
описанными ранее. 

В 2005 г. М. Б. Шинкаренкова объедини-
ла в рамках своей диссертации классифика-
ции С. Д. Зауэрбира и О. В. Поймановой 
[12]. Все типы соотношения компонентов 
в креолизованных текстах, выделенные ав-
тором, практически дублируют сформули-
рованные ранее типы. 

Систематизация типов соотношения 
компонентов внутри креолизованных тек-
стов позволила выделить 9 типов взаимо-
действия частей, где В – вербальная, а Н – 
невербальная составляющие (таблица). 

 
Типы соотношения компонентов в креолизованных текстах 
Types of component relations in creolised texts 

Составляющие С. Д. Зауэрбир 
(цит. по Н. М. Чудаковой) О. В. Пойманова Е. Е. Анисимова М. Б. Шинкаренкова 

В = Н Параллельная  
корреляция 

Репетиционные 
тексты 

Взаимо-
дополнение 

– 

В = Н (частично) Комплементарная  
корреляция 

– – Комплементарная 
корреляция 

Только Н Субститутивная  
корреляция 

– – – 

В не связано  
с Н напрямую 

Интерпретативная  
корреляция 

– – Интерпретативная 
корреляция 

В > Н (подчер-
кивание смысла) 

– Выделительные 
тексты 

– Выделительная 
корреляция 

В и Н противо-
положны 

– Оппозитивные 
тексты 

– – 

В + Н = новый 
смысл 

– Интегративные 
тексты 

Взаимо-
зависимость 

– 

Н (ведущая 
роль) > В (пояс-
нение) 

– Изобразительно-
центрические 

тексты 

– Изобразительно-
центрическая  
корреляция 

Н значительно 
дополняет В 

– Аддитивные 
тексты 

– Аддитивная  
корреляция 

Источник: составлена автором. 
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Стикеры как разновидность  
креолизованного текста 
В нашем исследовании речь пойдет о та-

ком типе креолизованного текста, как сти-
керы. Слово «стикер» происходит от англ. 
‘наклейка’ и понимается как небольшой 
лист бумаги с изображением или надписью 
на одной стороне и липким веществом на 
другой, что в некотором смысле справедли-
во и для цифровой коммуникации, где сти-
кер «приклеивается» к сообщению как яр-
кая реакция на присланную информацию 
[13], выражение эмоций или преследует 
иные цели. На данный момент стикер 
в большей степени рассматривается как 
часть коммуникации и цифровой среды1. 
Однако взаимодействие вербальных и ви-
зуальных компонентов не представлено 
широко в научной литературе. Как подчер-
кивает П. В. Ракова, стикеры являются за-
меной «в цифровой среде эмотивных пара-
лингвистических средств, присущих тра-
диционному межличностному общению»2. 
В рамках веб-пространства преобладание 
невербальных средств в коммуникации 
становится основой для создания креоли-
зованного текста3. 

Стикеры как элемент цифровой комму-
никации являются одной из многочислен-
ных форм общения в интернете [14] и обла-
дают следующими особенностями: могут 
использоваться неограниченное количество 
раз, уподобляясь знакам; часто указывают 
на необходимость «несерьезной» трактовки 
вербальной части [15]; вызывают опреде-
ленные эмоции у адресата [16]. 

Актуальным для анализа креолизованных 
текстов признается герменевтический под-
ход, при котором семиотически осложнен-
ные образования интерпретируются исходя 
из познания целого через части с учетом ис-
торической эпохи и культурных традиций 
[17]. При данном подходе понимание текста 

обусловлено первоначальными знаниями 
интерпретатора, а затем, за счет расширения 
знания с помощью интерпретации создают-
ся новые условия для понимания [18, 
с. 274]. Элементы этого подхода примени-
мы и к описанию наборов стикеров, что 
в статье продемонстрировано на основе 
конкретного стикерпака. 

В 2024 г. будет отмечаться 225-летие со 
дня рождения великого русского поэта 
А. С. Пушкина, поэтому взаимодействие 
вербальной и невербальной частей решено 
было рассмотреть на примере стикерпака 
«#ПушкинНашеВсе», который был разрабо-
тан при поддержке Министерства культуры 
в 2014 г. Кристиной Третьяковой, т. е. 
к 215-й годовщине со дня рождения поэта, 
и размещен ВКонтакте4. 

В наборе представлено 24 стикера, кото-
рые отражают некоторые аспекты биогра-
фии и творчества А. С. Пушкина. Как крео-
лизованный текст могут быть рассмотрены 
только 17 стикеров, т. к. 7 других не имеют 
вербального компонента, а значит, в полной 
мере невозможно проследить взаимодейст-
вие частей. 

Вербальный компонент стикеров в сти-
керпаке может быть представлен различны-
ми способами: 

1) одним словом (Привет; Вызывали?; 
Пир!; Дуэль!; Чудеса…); 

2) двумя словами/словосочетанием (Вот 
балда; Снимаю шляпу); 

3) предложением (А во лбу звезда горит; 
Где же кружка?; Ай да сукин сын; Я вас 
любил; Я вам пишу – чего же боле?; Чего 
тебе надобно?; Я буду век ему верна; Лю-
бовью шутит сатана; Спокойно, Маша, я 
Дубровский; Все на бал!). 

Визуальный компонент часто представ-
ляет собой героев произведений А. С. Пуш-
кина, а в качестве сопроводительного текста 
выбирается цитата из данного творения: 
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А во лбу звезда горит (вербальная со-
ставляющая, далее В) – царевна Лебедь (не-
вербальная составляющая, далее Н); 
Где же кружка? (В) – изображение 

кружки, свечи, окна и вечера (Н); 
Чего тебе надобно? (В) – золотая рыб-

ка (Н); 
Я буду век ему верна (В) – девушка, по-

хожая на Татьяну Ларину (Н). 
Помимо этого, визуальная часть стикеров 

в рассматриваемом стикерпаке может 
включать себя иных героев, которые уже не 
имеют прямой связи с текстом: 33 богатыря, 
Черномор, князь Гвидон, лебедь, коршун 
и др. Сам поэт также стал героем четырех 
стикеров: «Я вас любил…» – Пушкин в пе-
чали; «Снимаю шляпу» – Пушкин кланяется 
со шляпой в руке; «Ай да сукин сын» – 
Пушкин улыбается и грозит пальцем; «Я 
вам пишу – чего же боле?» – изображены 
растерянный Пушкин, перо, свеча и бумаги. 

В контексте стикеров можно выделить 
три наиболее популярных типа взаимоот-
ношения вербального и невербального ко-
дов, связанные с герменевтическим подхо-
дом в языкознании: комплементарное, ин-
терпретативное и модальное. 

В рамках комплементарного типа тексто-
вым и визуальным компонентом передается 
один и тот же смысл, но происходит усиле-
ние цитаты из произведения поэта изобра-
жением сцены из произведения или персо-
нажа, за счет чего происходит эмоциональ-
ное воздействие на адресата (примеры из 
сказок, стихотворений и «Евгения Онегина» 
были представлены выше). 

Интерпретативное взаимодействие помо-
гает воспринять стикер как комплексное ви-
зуально-текстовое выражение: 33 богатыря 
и Черномор, готовые прийти на помощь 
(Вызывали?); засевший в кустах «Дубров-
ский», способный успокоить условную Ма-
шу (Спокойно, Маша, я Дубровский). 

Новым типом взаимодействия компонен-
тов в структуре стикеров становится мо-
дальная взаимосвязь, где визуальная часть 
отражает только эмоциональную состав-
ляющую в отличие от комплементарного 
типа, где, помимо эмоций, представлены 
эпизоды произведений. Примерами этому 
служат такие стикеры, как «Ай да сукин 

сын» (изображение надменного Пушкина), 
«Я вас любил…» (опечаленный Пушкин), 
«Снимаю шляпу» (восхищающийся Пуш-
кин), «Привет» (добродушный князь Гви-
дон, внезапно вылезающий из бочки), «А во 
лбу звезда горит…» (самодовольная царев-
на Лебедь, изображенная в кокошнике со 
звездой) и иные примеры. 

Модальный тип взаимодействия компо-
нентов в стикерах имеет особое значение 
в цифровой коммуникации, так насыщен-
ные визуализированной передачей эмоций 
сообщения привлекают внимание пользова-
теля, позволяют более точно передать со-
стояние собеседника, устанавливают более 
тесную связь между участниками комму-
никативного акта. Большое количество 
стикеров, отражающих различные эмоции 
и ситуации, помогает пользователям Сети 
выбрать наиболее подходящий стикер 
в каждом конкретном случае. Примерами 
этого могут служить описанные выше сти-
керы: князь Гвидон появляется из бочки не-
ожиданно, чтобы поздороваться с адреса-
том, поэтому данный стикер применяется 
чаще именно для внезапного приветствия, 
или, например, стикер с надменным Пуш-
киным с вербальным компонентом «Ай да 
сукин сын» используется далеко не во всех 
коммуникативных ситуациях из-за специ-
фического выражения языковой части, ко-
торая может быть ошибочно расценена без 
опоры на культурные фоновые знания ком-
муникантов. 

 
Выводы 
Стикеры как разновидность креолизо-

ванного текста на сегодняшний день приоб-
рели особую популярность в сети Интернет 
из-за удобства использования и отражения 
различных эмоций, которые часто трудно 
передать словами. Частотность стикеров 
в интернете, кроме того, вызвана тем, что 
стикеры заменяют применение жестов, ми-
мики, использующиеся в устном общении. 
Среди множества определений для текстов, 
соединяющих в себе вербальную и невер-
бальную части для создания комплексного 
смысла, при описании стикеров наиболее 
применим термин «креолизованный». Осу-
ществленный в исследовании анализ дока-
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зал, что стикеры представляют собой зна-
чимый феномен современной цифровой 
коммуникации, обладающий характерными 
чертами креолизованного текста. 

Выделяемые исследователями (С. Д. За-
уэрбиром, О. В. Поймановой, Е. Е. Аниси-
мовой, М. Б. Шинкаренковой) типы взаимо-
действия компонентов в структуре креоли-
зованных текстов в некоторых случаях 
совпадают по содержанию, однако имеют 
различные наименования. Анализ типов 
взаимоотношений модусов в стикерах по-
зволил выделить новую форму взаимодей-
ствия компонентов – модальную, которая, 
наряду с интерпретативной и комплемен-
тарной, является ключевой составляющей 
их текстуальной природы. Этот аспект рас-
ширяет устоявшееся понимание креолизо-
ванных текстов и подчеркивает их важность 
в современной коммуникационной практи-
ке, учитывая достижения герменевтическо-
го подхода в лингвистике. Дальнейшие ис-
следования в этой области могут привести 
к более глубокому пониманию роли стике-
ров и других форм текстуальной экспрессии 
в динамике современной культуры и ком-
муникации. 
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STICKERS AS CREOLISED TEXT 

 
The article is devoted to the study of creolised texts, which in recent decades have become, along with 

traditional texts, one of the key areas of modern linguistics and communication studies. Considerable atten-
tion is paid to the study of the ways of interaction between verbal and non-verbal components, as such se-
miotically complex texts arise in digital spheres and represent a complex unity of linguistic and non-
linguistic elements. It is noted that the interaction of the text part, images and other elements creates 
a unique communicative environment, which can include a sticker as a special kind of creolised text, for the 
study of which it is effective to apply the methods of hermeneutic approach, which allows us to consider 
them as a form of expression of emotions and feelings. It is important to emphasise that in online user inte-
raction, where non-verbal feedback is often absent, the study of stickers from the point of view of herme-
neutics allows us to reveal how these symbols are used to convey emotional content and how they interact 
with verbal text to create a complete communicative act. The article considers different interpretations of 
the term “creolised text”, which allows us to identify their common features and characteristics, as well as 
to trace the evolution of such a phenomenon, and summarises the types of relationships between verbal and 
non-verbal codes in this kind of text presented in the works of various researchers. The article supplements 
the theoretical apparatus of research in the field of communication theory by highlighting a new type of 
component interaction, namely modal, in the structure of stickers along with complementary and interpre-
tive on the example of the stickerpack for the anniversary of A.S. Pushkin, whichis relevant in the context of 
the peculiarities of stickers' functioning in modern communication. 
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