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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ                     

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА (НА МАТЕРИАЛЕ  

РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

В данной статье рассматриваются основные свойства, ха-
рактеристики, лингвистические и прагматические особенности 
Интернет-дискурса. Выявлены особенности Интернет-дискурса на 
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грамматическом и лексическом уровнях, а также проанализированы 
коммуникативные функции эмодзи (смайлов) как одного из элемен-
тов современного Интернет-дискурса. 

Ключевые слова: Интернет-дискурс, Интернет-коммуникация, 
эмодзи, анализ, письменная и устная речь. 

 

Интернет – источник различных форм коммуникации. Комму-
никация является неотъемлемым процессом в повседневной жизни. 
В современном мире большая часть общения между людьми проис-
ходит в виде Интернет-коммуникации. Данной проблеме посвятили 
свои работы Галичкина Е. Н., Щипицына Л. Ю., Кронгауз М. А. и др. 

Ахренова Н. А. определяет Интернет-дискурс как «процесс со-
здания текста в совокупности с прагматическими, социокультурны-
ми, психологическими факторами, целенаправленное социальное 
действие, включающее взаимодействие людей и механизмы их со-
знания – когнитивные процессы» [1]. 

Коммуникация может быть между группой людей, одним чело-
веком и группой людей, а также между человеком и компьютером; 
если в повседневной коммуникации основными участниками комму-
никации являются «отправитель – сообщение – получатель», то в 
Интернет-коммуникации отправителем может быть как один чело-
век, так и группа людей; сообщением может быть электронное пись-
мо, новость либо же ссылка на сайт, видеозапись и др. Получателем 
также может быть как группа людей (в том числе и многомиллион-
ная аудитория), так и один человек. 

Галичкина Е. Н. выделила следующие характеристики Интер-
нет-дискурса: виртуальность, опосредованность, дистанционность, 
гипертекстуальность, креолизованность, сочетание разных типов дис-
курса, равноправие участников, виртуальность, электронный сигнал 
сообщения, проницаемость (возможность присоединиться к коммуни-
кации любому пользователю), специфическая этика (в данное понятие 
она включила анонимность, отсутствие четких правил поведения, 
ослабление социальных границ. Некоторые лингвисты в специфиче-
ской этике выделяют также разнородность социальной среды и спе-
цифическую замену невербального общения (эмодзи)) [2]. 

Основными функциями эмодзи являются: 
– функция дублирования: Ура, каникулы! ; 
– функция замещения: предполагает замещение слова или по-

нятия: Купи мне ; 
– функция смыслообразования: реализуется посредством по-

следовательного использования нескольких эмодзи. Таким образом 
выстраиваются целые фразы: У меня сегодня ; 
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– функция придания текстовому сообщению дополнительного 

значения: Пойдешь сегодня гулять? – Нет  [3]. 

Осуществляя анализ Интернет-дискурса, лингвисты выделяют 

грамматические и лексические особенности Интернет-дискурса. 

Особенности Интернет-дискурса на грамматическом уровне: 

Особенности Интернет-общения на грамматическом уровне 

связаны с: 

– активным использованием вопросительных предложений: 

Это что, правда? 

Часто вопросительные и восклицательные предложения сопро-
вождаются множественными восклицательными и вопросительными 
знаками, что усиливает степень эмоциональности предложения / текста. 

– опущение слов / эллипсис: Пойдем?  
– частое использование простых предложений,  
– использование междометий для эмоциональности и экспрес-

сивности: Ай-яй-яй! 
Особенности Интернет-дискурса на лексическом уровне: 
– использование аббревиаций: 10x (thanks) – спасибо, ASAP (as 

soon as possible) – как можно скорее; 弟妹 dìmèi – младшие брат и 
сестра, в котором 第 представляет собой сокращенное слово 弟弟 
dìdi (младший брат), а 妹 – уже сокращенное 妹妹 mèimei (младшая 
сестра); 

– словосложение: brofie – разновидность селфи, сделанная с 
друзьями; 

– усечение (слова, образованные путем сокращения слов): cam 
(camera) – фотокамера, anon (anonymous) – анонимный пользователь; 

– аффиксация: bestie (best friend) – лучшая подруга; 
– эрративы: слова, специально написанные с ошибками, значение 

которых понятно с первого раза: da – вместо the, wut – вместо what; 
– неологизмы (новые слова и понятия): car sandwich – ситуа-

ция, когда легковой автомобиль застрял между двумя грузовиками; 
me time – время, которое человек посвящает себе, а не работе. 

Также используются азбучные гибриды кириллиц или латини-
цы, иногда с помощью цифр: Cdшка – компакт-диск; 4you – for you – 
для тебя. 

И. З. Булатова в своей статье выделяет следующие особенности 

Интернет-дискурса на лексическом уровне: 

– неадаптированные заимствованные слова c незначительными 

формальными интеграциями: 3G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, браузер 

(browser), хэштэг (hashtag) [4, с. 107–110];  
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– адаптированные заимствованные слова с орфографическими, 

фонологическими, морфологическими интеграциями в структуру 

русского языка: аккаунт (account), рейтинг (rating), смартфон 

(smartphone), скриншот (screenshot); 

– слова-кальки: голосовой поиск (voice search), сенсорный экран 

(touch screen), пресс выпуск (press release);  

– слова-гибриды в виде смешения русской и английской частей 

слова: Play Маркет (Google Store), Play Книги (Play Books), SIM-

карта (SIM card) [2]. 

Одним из отличительных свойств Интернет-дискурса является 

синтез письменной и устной речи. 

Письменная устная речь – это речь, которая, несмотря на свою 

письменную форму, обладает характеристиками устной речи с точки 

зрения структуры и лексики. Она возникла вследствие приспособления 

языка к условиям общения в Интернете. Этот синтез связан с фатиче-

ской функцией Интернет-коммуникации. Она определяет большинство 

жанров Интернет-коммуникации: чаты, блоги, форумы и т. д. 

Основные свойства письменной устной речи: 

– диалогичность; 

– использование смайликов (выполняют функции мимики и 

эмоций), зачеркивание текста, описание поведения (обозначение 

эмоций текстом в звѐздочках), регистр (прописные и строчные бук-

вы, часто воспринимаемые как аналог громкости), различные шриф-

ты, аббревиатуры, которые используются в целях экономии (IMHO – 

In my humble opinion), использование слов, появившихся в результате 

написания на другой раскладке (ghbdtn – привет), нарочное наруше-

ние орфографии слов (канешна). 

В настоящее время Интернет-дискурс не только представляет 

собой сферу общения, но и оказывает влияние на саму личность, что 

проявляется в особенности выбора используемых языковых средств: 

1) лингвистических: использование идиом, цифровых и буквенных 

обозначений, цитат; 2) структурно-семантических: определенное 

расположение частей на экране и внутри текста, использование гра-

фических знаков и пробелов для акцентирования внимания; 3) экстра-

лингвистических: использование картинок, фотографий, художе-

ственно-графических изображений. 

Таким образом, анализ Интернет-дискурса показал, что иссле-

дование Интернет-дискурса как жанра современной коммуникации 

является актуальным ввиду его постоянного развития, а также мно-

жественности подходов в его изучении. 
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І. В. Поўх 
 

КАНЦЭПТАСФЕРА ПРАСТОРЫ                                                        

Ў ЗАХОДНЕЕЎРАПЕЙСКАЙ ЛІНГВІСТЫЧНАЙ 

АНТРАПАЛОГІІ 
 

Артыкул прысвечаны праблеме ўвасаблення канцэптасферы 

прасторы ў заходнееўрапейскай лінгвістычнай антрапалогіі ХХ 

стагоддзя. Прааналізаваны асноўныя складнікі адзначанай 

канцэптасферы (тыпалогіі сістэм адліку і сістэм каардынат; 

семантыка прасторы ў розных культурах і лінгвістычныя рэсурсы 

яе ўвасаблення; тапаніміка і тапалогія як спосабы лакалізацыі 

аб‟ектаў). Сцвярджаецца, што асноўны прадмет даследавання ў 

лінгвістычнай антрапалогіі складаюць сістэмныя разыходжанні ў 

інтэрпрэтацыі катэгорыі прасторы прадстаўнікамі розных 

культурных супольнасцяў, увасобленыя ў лінгвістычных канцэптах. 

Ключавыя словы: лінгвістычная антрапалогія, прастора, 

канцэпт, дэіксіс, сістэма каардынат. 
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