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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СИНОПСИС И СПЕЦИФИКА ФЕНОМЕНА ИНТЕРНЕТ-
ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
В эпоху становления и стремительного развития информационного общества и IT-индустрии, роста 

производительности и рентабельности умственного труда, появление всё новых, инновационных и 
технологических новшеств, преобладание и внедрение наукоёмких, ресурсосберегающих и высоких технологий, 
таких как робототехника, микроэлектроника, биотехнология, биоинженерия, телекоммуникация, программное 
обеспечение и других, а также возрастание автоматизации практически во всех сферах постиндустриального 
общества, отчасти постепенной заменой человеческого фактора работой машин, компьютеров и робототехники – 
все эти немаловажные факторы привели к повальной трансформации общественного пространства и действующих 
на его основе субъектов. С появлением Интернета и его последующим тотальным распространением публичное 
общественное пространство изрядно переместилось из реальности в Интернет,что повлекло за собой переход этого 
же самого общественного пространства в действительности в общественную «инфосферу» в виртуальном мире.[4, 
стр. 1]. Нынешнее уже уставленное положение, т.е. постепенная трансформация материального мира в 
виртуальный, другими словами, стремительная тенденцияк повсеместнойцифровизации мира влечёт за собой 
усовершенствование и зарождение ведущих отраслей наук и их подотраслей, начиная от лингвистики и заканчивая 
кибернетикой.В частности, с внедрением компьютеризации и с появлением Интернета в лингвистической науке 
появились новые направления и понятия, следовательно, новые сферы для исследований. Одним из самых важных 
новейших и центральных понятий и стал Интернет-дискурс, который стал ключевым базисом для основательных 
рассуждений и исследований.  

Прежде чем, переходить к рассмотрению понятия Интернет-дискурса как такового, значимости и  статусу 
данного концепта во всемирной паутине и воздействию на общественное пространство, мы считаем, надобным 
конкретизировать всех структурных составляющих данного термина, дабы выявить понятийную и доступную всем 
суть. 

Так, согласно определению А.Я.Мамедова «дискурс означает, текст + контекст, который содержит 
ситуативный компонент», т.е. мы можем прийти к такому выводу, что без текста и контекста, взятых 
совокупности, нет и дискурса. Согласно данной теории текст – это результат, а дискурс – это «текств движении» 
или «процесс создания текста. [1, стр. 12] 

Сам термин дискурс (фр. discours, от лат. discursus – рассуждение, довод) стал предметом интереса и 
пристального внимания многих выдающихся учёных относительно недавно, так как это одно из трудно 
поддающихся и комплексных понятий современной лингвистики, а также других гуманитарных наук, где нет 
конкретизированного эквивалента как в русском, так и во многих европейских языках. Аспекты, связанные с 
трудностями выявления однозначного толкования термина «дискурс» ввиду различной дисциплинарной 
принадлежности и невозможностью достиженияконсенсуса среди учёных из-за его многомерности, 
иобуславливают его актуальность в настоящий момент. 

Самым важным моментом в изучении и конкретизированного раскрытия данного термина является 
выражение, данное А.Я.Мамедовым, которое ясно и полно выражает понятийную суть дискурса как термина. Так, 
согласно данному выражению, “любой дискурс подразумевает в себе существование текста, в то время как, любой 
текст (к примеру, древняя письменность) не является дискурсом» [1, стр. 12]. Данное определение восходит к 
определению З.Харриса из статьи «Дискурс-анализ», опубликованной в журнале «Язык» в 1952 году.В данной 
статье содержится описание метода анализа связной речи (будь то устной или письменной) [8, стр. 1]. Учёный под 
дискурсом понимает «произнесённую или написанную последовательность предложений одним или более 
человеком в определённой ситуации [8, стр.  3].  

Далее З.Харрис данный термин рассматривает как лингвокультурологическую проблему, а именно, 
обозначает взаимосвязь человека, речи и социальной ситуации, что и порождает дискурсивное поле. Например, 
значение фразы «Как дела?» скорее является приветствием, нежели, когда хотят справиться о здоровье 
конкретного человека. Данный пример наглядно демонстрирует взаимосвязь речи с ситуацией [8, стр. 3]. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод о некой синергии текста и ситуативности, так как именно 
наличие определённой ситуации в момент создания текста или речи является определяющим фактором 
превращения обычного текста или речи в дискурсивное поле. В данном случае ситуативность позволительно 
отождествлять со словом контекст. В этом ключе справедливо отметить и о понятии «дискурс-анализ». Дискурс-
анализ – это методология исследования и изучения письменного или устного языка в соответствии с его 
социальным и прагматическим контекстом. Говоря иными словами, данная научная парадигма лингвистического 
исследования, в частности, контекстуальный анализ «текста в действии» направлен на восприятие и понимание, 
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как язык (будь это речь или текст) используется в различных жизненных ситуациях. Дискурсивный анализ в 
отличие от анализа текста представляет собой гораздо более сложный механизм действий, так как при дискурс-
анализе анализируемые объекты выходят далеко за пределы одной текстовой единицы, где раскрытие и 
рассмотрение значения какого-либо контекста сугубо зависит от экстралингвистических, социальных, ценностно-
ориентировочных и других факторов, а главное от конкретных «наборов ментальных схем», фреймов, схем, 
коммуникативных моделей и шаблонов, фоновых знаний. Именно перемещение антропоцентрического фактора 
как доминирующего аспекта для изучения дискурсологии на главенствующее место и обуславливает появление 
дискурса как феномена и новой лингвистической единицы. 

Однако первым, кто разделил понятия «дискурс» и «текст», считается учёный Т.А.ван Дейк. Ранее данные 
понятия считались синонимичными, но в результате стремительного развития таких направлений лингвистики, как 
социолингвистики, психолингвистики и других, появились расхождения в значениях данных концептов, которые и 
указал Т.А. ван Дейк в своей исследовательской работе «Стратегия понимания связного текста». Соотношение 
понятий текста и дискурса можно охарактеризовать причинно-следственной связью. Текст возникает по мере 
осуществления конкретного процесса, но рассматривается он в завершенном виде, в то время как дискурс 
исследуется в определённой синхронии.  

Понятие «дискурс» В.Е.Чернявской включает в себя следующее определение: «Под дискурсом следует 
понимать тексты в неразрывной связи с ситуативным контекстом: в совокупности с социальными, культурно-
историческими, идеологическими, психологическими и другими факторами, с системой коммуникативно-
прагматических и когнитивных целеустановок автора, взаимодействующего с адресатом, обусловливающим 
особую – ту, а не иную – упорядоченность языковых единиц разного уровня при воплощении в тексте» [7, стр. 
7].Далее она уточняет, что результатом дискурса выступает текст, так как представляет собой некую формально-
структурную систему, которая «оживляется» лишь в течение коммуникационного процесса.  

Помимо вышеуказанных подходов в изучении термина «дискурс», обязательно нужно указать тот, факт, 
что дискурс также изучается как особый вид коммуникации. 

В современном коммуникативном пространстве, которое формируется в результате коммуникационных 
связей различного целевого спектра между людьми, обществами, сообществами, разного рода институтами, а 
также с помощью коррелирования различных видов дискурса превалирующая часть всевозможных видов 
коммуникации происходит путём электронного общения, говоря другими словами, цифровой коммуникации. 

В современной научной литературе понятие «Интернета» рассматривается как всемирная паутина 
информационной сети, которая связывает пользователей компьютерных сетей, а также пользователей отдельных 
компьютеров посредством данной сети, которая служит обменом информации. Появление Интернета в последней 
трети ХХ века привело к зарождению не только всемирной информационной среды, а также особых и 
виртуальных миров, далее созданию новейшей социальной реальности, что и породило нынешнюю мировую 
цивилизацию. 

По определению А.В.Соколова «Интернет – это глобальная социально-коммуникационная компьютерная 
сеть, предназначенная для удовлетворения личностных и коммуникационных социальных потребностей за счёт 
использования телекоммуникационных технологий» [6, с. 108]. Иначе говоря, Интернет – это коммуникативно-
информационное пространство, в пределах которой происходит вербализованная коммуникативно-перцепционная 
деятельность.  

Итак, на основе приведённых вышесказанных фактов и теорий относительно дискурса и Интернета, 
совместив данных два понятия, можно сделать вывод о том, что Интернет-дискурс – это речевая ситуация (текст), 
имеющий определённую ситуативность в коммуникационном пространстве во всеобъемлющем масштабе 
всемирной информационной сети. Помимо определения «речевой ситуации», данное совмещение понятий можно 
охарактеризовать нижеследующим образом: Интернет-дискурс – это особая разновидностькоммуникации, 
претворяемый в действительность посредством Интернета, которая выступает средством установления связи и 
обмена информацией между участниками коммуникационного процесса. 

Тем не менее, обособление Интернет-дискурса, как отдельного вида дискурса признаётся далеко не всеми 
исследователями данного феномена. В.В.Красных утверждает, что Интернет-дискурса, а также других видов 
дискурса, как отдельных типов дискурса должно считаться весьма некорректным, так как они частными 
проявлениями национального дискурса. Именно В.В.Красных ввела данное понятие и сформулировала 
нижеследующим образом: «Это не есть отдельные типы (виды) дискурса, но лишь некоторые «модификации» 
последнего, определённым образом «адаптированные» в соответствии с той сферой, в которой он функционирует» 
[5, с. 202]. 

Однако, в общей сложности, целая плеяда лингвистов не только не игнорирует факт существования 
Интернет-дискурса, но и проявляют огромный исследовательский интерес к изучению коммуникации в 
информационном пространстве. 

Сама коммуникация в Интернет-пространстве носит компьютерно-опосредованный характер, так как 
совершается посредством механико-технических и мультилинейных средств. Соответственно наименованию 
термина Интернет-дискурса, здесь проигрывается привязка к Интернету, к компьютеру и к человеку, точнее к его 
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речемыслительной деятельности в информационном пространстве. Иными словами, данный вид коммуникации 
включает в себя трёх участников: пользователя, компьютера и Интернета. 

Следует отметить ещё тот факт, что учёные дискутируют относительно терминологизации Интернет-
дискурса. Примечательна ситуация по поводу использования аналогов вышеуказанного термина в англоязычной 
лингвистической литературе именно тем, что в ней можно встретить такие аналоги Интернет-дискурса как: 
netspeak, internet-basedcommunication, web-discourse, computer-mediated communication, chatspeak, electronic 
comunication и другие. 

В русской лингвистической литературе наблюдается похожая ситуация. Учёные-исследователи предлагают 
свои варианты создания и трактовки вариантов данного термина, включительно: виртуальный дискурс, сетевой 
дискурс, электронный дискурс, компьютерный дискурс, онлайн дискурс, электронная коммуникация и другие. 

Невзирая на многообразие терминов, Е.М.Грибовод заключает то, что «в целом это тождественные 
понятия, которые представляют собой коммуникативные действия, связанные с обменом информации и общением 
между людьми посредством компьютера, различных средств связи» [2, с. 118]. 

Если давать свою терминологизацию, то мы сформулируем свою позицию следующим образом: наиболее 
целесообразным будет применение термина «Интернет-дискурс», потому как данное понятие совмещает в себе все 
смысловые оттенки вышеперечисленных концептов, представленных в качестве возможных вариантов термина 
Интернет-дискурса. Ввиду доминирующего господства и как самое популярное средство и пространство для 
мгновенной и конструктивной коммуникации, именно Интернет вмещает в себя все значимые реалии и оказывает 
огромное влияние на современный язык.  

Для того чтобы описать специфику феномена Интернет-дискурса, для начала выделим, какие именно 
характерные лингвистические особенности имеет «Интернетный язык» как таковой. 

Итак, для интернетного языка характерны нижеследующие особенности: 1) наличие всё увеличивающегося 
количества неологизмов и новых понятий под влиянием бурного развития информационных технологий и их 
постоянного эволюционирования; 2) распространённость лингвистических сокращений; 3) тенденция к 
аграмматизму (т.е. отклонение от норм литературного языка); 4) существование и использование широкого спектра 
пиктограмм, к примеру, смайликов, наклеек, гиф-файлов и других, которые передают различные чувства и эмоции 
коммуникантов; 5) гибридность всех языковых стилей; 6) наличие огромного количества заимствований и 
полисемантизации лексических единиц ввиду социальной и лингвистической интеграции разных культур и 
национальных объединений в информационное пространство в рамках цифровой эпохи; 7) отклонение от 
типичных языковых норм, образцов и правил, которые влекут за собой видоизменение самого коммуникационного 
процесса в классическом его понимании. 

В свою очередь, Интернет-дискурс представляет собой нечто коррелирующее явление между устным и 
письменным общением, как бы нейтрализируя их принципиальные расхождения, синтезировав и соединив 
воедино признаки и элементы обеих форм коммуникации. Итак, его специфика включает в себя следующие 
характерные особенности: 1) наличие разнородной мультимедии; 2) виртуальность и разъединённость в 
пространстве и времени;3) техническая опосредованность возможностей для коммуникационного процесса 
(например, мобильная связь, видеотрансляция, аудиопередача всевозможной информации, мессенджеры, чаты и 
другие); 4) гипертекстовая форма структуризации интерфейса информационной площадки, т.е. наличие 
гипертекста; 5) статусное равноправие всех пользователей информационного пространства; 6) возможность 
мгновенного обмена информацией; 7) внедрение понятия «Netiquette» или «сетевой этикет», которое представляет 
собой некий свод специфических правил компьютерной этики для успешной и конструктивной коммуникации 
внутри информационного пространства. 

Таким образом, в современную эпоху цифрового господства феномен Интернет-дискурса представляет 
собой наиважнейшие для современности реалии, которые образуют в Интернет-пространстве особый 
информационно-коммуникативный сегмент. Необходимость и важность выделения Интернет-дискурса, как 
отдельного вида дискурса и новой формы электронной коммуникации, обуславливается тем, что Интернет, ввиду 
доминирующего положения в мире и обладания достаточным количеством ресурсов для рациональногои 
конструктивного взаимодействия между коммуникантами и другими субъектами информационного пространства, 
оправдывает все вышеуказанные положения и теории. 
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С внедрением термина «дискурс», соответственно, с появлением функционально-коммуникативного 
подхода к изучению языка, стало возможным начало рассмотрения языка не только с форменной точки зрения, но 
и анализ контекстуального и функционального аспектов.  

Данная исследовательская работа посвящена актуальной теме современной лингвистики - феномену 
Интернет-дискурса, его структурному анализу и изучению, а также систематизации и рассмотрению 
всевозможных терминологических трактовок. Был проведён анализ различных терминологических определений и 
трактовок понятийной сути дискурса. Помимо экскурса в понятие «дискурс», в данной статье Интернет-дискурс 
рассматривается как особый и обособленный вид коммуникации, в частности, электронно-виртуальной 
коммуникации. Также стоит отметить, что в рассмотрение была взята специфика языка Интернета, дабы дать 
развёрнутую характеристику специфики самого Интернет-дискурса. Вдобавок, целью данного исследования 
выступает выявление и рассмотрение важности причисления Интернет-дискурса как к особому подвиду термина 
«дискурс». 

Ключевые слова: Интернет-дискурс, дискурс, текст, информационное общество, информационное 
пространство, коммуникация, цифровое общение, компьютер. 

 
 

MÜASİR İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA MƏKANINDA İNTERNET DİSKURSUNUN 
FENOMENİNİN TERMİNOLOJİ SİNOPSİSİ VƏ SPESİFİKLİYİ. 

                                                                          Xülasə 
"Diskurs" termininin tətbiqi ilə müvafiq olaraq dilin öyrənilməsinə funksional-kommunikativ yanaşmanın yaranması 

ilə dilin təkcə forma nöqteyi-nəzərindən deyil, həm də kontekstual və funksional aspektlərin təhlilinə başlamaq mümkün 
olmuşdur. 

Bu tədqiqat işi müasir dilçiliyin aktual mövzusuna - İnternet diskursu fenomeninə, onun struktur təhlilinə və 
öyrənilməsinə, eləcə də bütün növ terminoloji şərhlərin sistemləşdirilməsinə və nəzərdən keçirilməsinə həsr edilmişdir. 
Diskursun anlayış mahiyyətinin müxtəlif terminoloji anlayışlarının və şərhlərinin təhlili aparılmışdır. Bu məqalədə "diskurs" 
anlayışına ekskursdan əlavə, İnternet diskursu xüsusi və ayrıca ünsiyyət növü, xüsusən də elektron-virtual kommunikasiya 
kimi nəzərdən keçirilir. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, internet diskursunun özünün spesifikliyinin ətraflı 
xarakteristikasını vermək üçün internet dilinin xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilmişdir. Əlavə olaraq, bu tədqiqatın məqsədi 
internet-diskursun "diskurs" termininin xüsusi alt növü kimi təsnifləşdirilməsinin vacibliyini müəyyənləşdirmək və nəzərdən 
keçirməkdir. 

Açar sözlər: İnternet diskursu, diskurs, mətn, informasiya cəmiyyəti, informasiya məkanı, kommunikasiya, 
rəqəmsal ünsiyyət, kompüter. 

 
 
 

TERMINOLOGICAL SYNOPSIS AND SPECIFICS OF THE PHENOMENON OF THE INTERNET 
DISCOURSE IN THE MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION SPACE 

                                                            Summary 
With the introduction of the term "discourse", respectively, with the emergence of a functional and communicative 

approach to language learning, it became possible to begin considering language not only from a formal point of view, but 
also to analyze contextual and functional aspects. 

This research work is dedicated to the actual topic of contemporary linguistics - the phenomenon of Internet 
discourse, its structural analysis and examination, as well as the systematization and consideration of all the kinds of 
terminological interpretations. The analysis of various terminological definitions and interpretations of the conceptual essence 
of the discourse was carried out.In addition to an excursion into the concept of "discourse", in this article the Internet 
discourse is considered as a special and separate type of communication, in particular, electronic-virtual communication. It is 
also worth noting that the specifics of the Internet language were taken into consideration in order to give a detailed 
description of the specific of the Internet discourse itself. In addition, the purpose of this study is to identify and consider the 
importance of classifying Internet discourse as a special subspecies of the term "discourse". 

Key words: Internet discourse, discourse, text, information society, information space, communication, digital 
communication, computer. 
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