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Интенсивное развитие мировой компьютерной сети Интернет вызывает 
интерес исследователей в различных областях знания: философии 
(А.В. Савельев, Ю.И. Шелистов и др.), психологии (А.Е. Войскунский, 
Н.Д. Чеботарев, Л.Г. Гримак, А.Г. Ваганов и др.), культурологии (В.Е. Иванов, 
В.В. Миронов, Л.М. Землянова и др.), политологии (С.В. Маслениченко, 
Д.А. Войтов и др.), экономике (Е.В. Сапир, И.А. Тишкова, Д. Таганов и др.), 
педагогике (А.М. Махов, О.Н. Антипина, Л.В. Новикова и др.), лингвистике 
(М.Б. Бергельсон, В.Г. Трофимова, Л.В. Шалина и др.). 

Целью данной статьи является рассмотрение основных признаков интер-
нет-дискурса и установление специфики их проявления в синхронном чате 
как одном из его жанров. Объектом наблюдения и анализа стали наиболее 
посещаемые белорусские чаты. Под белорусскими мы понимаем такие чаты, 
которые созданы на белорусских порталах, независимо от языка, на котором 
ведется общение. Их адрес часто содержит домен верхнего уровня by, а до-
менами нижних уровней могут быть названия белорусских городов (в основ-
ном областных центров и столицы). Например, chat.np.by, www.chat.by, 
chat.brest.by, chat.fm.by, talk.grodno.by, chat.mogilev.by, chat.vitebsk.ws, 
gomelchat.com, chat.minsk.com и др.  

В последнее десятилетие в ряду главных объектов изучения языковедов 
находится интернет-дискурс, однако в зависимости от задач, которые ставят пе-
ред собой ученые, новая разновидность общения получает разные терминоло-
гические обозначения: интернет-дискурс (С.А. Матвеева, Т.И. Свистун, Н.Г. Лу-
кашенко, М.Н. Фонина), интернет-коммуникация (М.Б. Бергельсон, С.В. Тихонова, 
С.А. Матвеева, А.В. Палкова, Г.Н. Трофимова), компьютерный дискурс 
(Е.Н. Галичкина, П.Е. Кондрашов), компьютерная коммуникация (Р.К. Потапова), 
виртуальный дискурс (М.Б. Бергельсон), виртуальная коммуникация (М.Б. Бер-
гельсон, Р.К. Потапова), компьютерно опосредованная коммуникация (О.Б. Си-
монова), электронный дискурс (А.Г. Аврамова). Использование атрибутов «элек-
тронный», «виртуальный» и «компьютерный» в сочетании с терминами «дис-
курс» и «коммуникация» вызвано необходимостью подчеркнуть три из основных 
конститутивных признаков компьютерного дискурса. Во-первых, это использова-
ние электронных сигналов коммуникации, которые, по сравнению с другими спо-
собами электрической связи, существенно меняют качество человеческого об-
щения: увеличивается скорость и объем передаваемой информации, использу-
ются аудио- и видеоканалы общения, режим on-line. 

Во-вторых, компьютерная коммуникация характеризуется виртуальностью, 
которая понимается как возможность вступать в глобальную коммуникацию не от 
своего имени [1] либо в общение с неизвестными, воображаемыми собеседни-
ками (в противоположность актуальной коммуникации) [2]. В технологическом 
смысле виртуальность лежит в основе функционирования компьютера и Сети, 
так как экранные тексты и образы, воспринимаемые пользователем, – это ре-
зультат функционирования компьютерных устройств и их программного обеспе-
чения. Однако виртуальность присуща не только компьютерной и сетевой сре-
дам, социальная реальность также может иметь виртуальное измерение. «Фе-
номен анонимности, безличности, виртуальности – многомерное и неоднознач-
ное общественное явление, охватывающее систему социальных регуляторов, 
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агентов, связей и человека как такового. ... Феномен АБВ на индивидуальном 
уровне – это имя и авторство, измененные состояния сознания и погружение в 
виртуальный мир компьютерных игр и Интернета» [3]. В компьютерном дискурсе 
вектор виртуальности особым образом сочетается с реальностью: виртуальное и 
реальное время и пространство, реальные коммуниканты и их виртуальные об-
разы, созданные с помощью ников и самопрезентаций. 

В-третьих, электронная коммуникация по способу контакта является опо-
средованной техническим средством – компьютером. При этом следует иметь 
в виду, что компьютер является не только материальным средством осу-
ществления этого вида коммуникации, но и ее объектом и фактором. 

Термины «интернет-дискурс» и «интернет-коммуникация» имеют более уз-
кие значения по сравнению с остальными, их использование ограничивает 
сферу проводимого исследования коммуникативной средой Интернета. Мож-
но сказать, что общение в сети Интернет – это одна из областей реализации 
компьютерного дискурса, поэтому его черты будут присущи интернет-
дискурсу как составной части. 

Дискурс рассматривается нами в рамках социально-прагматического 
(В.И. Карасик) и ситуативного (Н.Д. Арутюнова) подходов, то есть как сложное 
образование, соположенное и с процессом общения (речью), и с его резуль-
татом (текстом), но помимо этих лингвистических составляющих включающее 
условия протекания речи (формирования текста), ситуацию общения. Комму-
никативная ситуация включает следующие категории: 1) участники общения, 
2) условия общения (сфера общения и коммуникативная среда),  
3) организация общения (мотивы, цели, стратегии), 4) способы общения (канал, 
режим, тональность, стиль, жанр) [4]. Компьютерный дискурс – это «особая ре-
чеповеденческая система» [5], существующая в компьютерных сетях и обла-
дающая собственными языковыми и экстралингвистическими признаками. 

Анализ литературы по данной проблематике и собственные наблюдения 
позволили нам выделить, наряду с тремя вышеназванными экстралингвисти-
ческими признаками, следующие черты компьютерного дискурса: дистант-
ность, высокая степень проницаемости (или открытость), объединение раз-
личных типов дискурса, динамичность и процессуальность, коммуникатив-
ность, преимущественно статусное равноправие участников, персонифици-
рованность и анонимность коммуникантов, социальная и культурологическая 
маркированность (экстралингвистические); преобладание письменной формы 
коммуникации, наличие гипертекста, креолизованность текстов, коннотатив-
ность, возможность условной передачи эмоций, логического и смыслового 
фокуса, специфическая компьютерная этика, взаимовлияние естественных 
языковых систем (лингвистические). 

Жанровые разновидности интернет-дискурса различаются степенью и 
специфичностью проявления в них вышеперечисленных признаков. 

Вопрос о жанрах компьютерного дискурса остается открытым вследствие 
того, что в разных концепциях предлагаются разные классификации. Так, 
А.Е. Войскунский в своем анализе Интернета приводит следующую таксономию 
его пространств: 1) среда WWW; 2) электронная почта; 3) асинхронные обсужде-
ния (электронные доски объявлений, веб-конференции, веб-форумы и др.);  
4) синхронные чаты; 5) групповые ролевые игры типа MUD; 6) графические 
«наследники» MUD; 7) интерактивное видеоизображение с передачей звуковых 
сообщений [6]. Сходную классификацию предлагает Р.К. Потапова, но выделяет 
в отдельные жанры электронные доски объявлений и компьютерные конфе-
ренции, а также заменяет жанры игр одним – виртуальные миры [7]. 

С.А. Матвеева наряду с такими жанрами интернет-дискурса, как электрон-
ная почта, чат, телеконференция, форум, электронная доска объявлений, 
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выделяет сайт и гостевую книгу [8]. П.Е. Кондрашов уменьшает общее коли-
чество жанров до четырех: форум (конференция), чат, мгновенные сообще-
ния (ICQ) и компьютерные игры [5, с. 14]. Не вступая в дискуссию о право-
мерности той или иной классификации, следует отметить, что выделение ча-
та в качестве самостоятельного жанра интернет-дискурса не вызывает со-
мнений у исследователей. 

Чат (от англ. chat – непринужденный разговор, болтовня) как один из 
наиболее популярных жанров синхронного компьютерного дискурса пред-
ставляет собой страницу Интернета, специально предназначенную для об-
щения пользователей в режиме реального времени. Структурная организа-
ция данной страницы определяется гипертекстом, который является разно-
видностью текстового документа. Большинством исследователей 
(А.Н. Барановым,  
А.А. Калмыковым, Е.Е. Прониной, В.Г. Трофимовой, Ю.И. Шелистовым и др.) 
выделен ряд его специфических признаков: 1) гипертекстовые ссылки, или 
«линки»; 2) своеобразная ассорти-композиция, или гиперструктура, характе-
ризующаяся нелинейной, многомерной организацией и способностью к само-
развитию; 3) специфический темпоритм, связанный с законами внутренней 
речи; 4) интертекстуальность – размывание границ текста, его незакончен-
ность, неоднородность, открытость; 5) деперсонализация автора, определя-
ющаяся перекрестной структурой гипертекста и его свободным использова-
нием в Интернете; 6) интерактивная стилистика: акцентуированный ник или 
нарочитая самопрезентация; сленговая фразеология; использование допол-
нительных знаковых систем (система смайликов для выражения чувств) и т.д. 

Чат характеризуется высокой степенью проницаемости, он открыт для лю-
бого пользователя и обеспечивает статусное равноправие всем участникам. 
В структуре каждого чата есть главная страница, на которой предлагается 
зарегистрироваться и войти в чат. Она, как правило, содержит заголовок чата 
(Иная реальность, Чат Березовского района, Чат Chat.by), ссылки на фо-
рум, правила поведения в чате, на список и количество зарегистрировавших-
ся участников (чатлан), их рейтинг, поиск по нику и перечень комнат. Количе-
ство последних варьируется от двух-трех до десяти и более единиц. Напри-
мер, в чате www.chat.by 32 комнаты, которые создаются в зависимости от 
коммуникативных целей (Давай дружить, Одинокие души) чаттеров, их инте-
ресов (Экзотика, Neo planet), от их возраста (13–18 – самый лучший воз-
раст, До 16 и старше) и реального места проживания (Минск, Витебск, Бе-
лорусы за границей). Многие комнаты связаны с молодежной субкультурой 
(Готика, Эмо, РЭП и HIP-HOP). Самой посещаемой комнатой в чатах являет-
ся Обо Всем (chat.np.by) или Общая (chat.mogilev.by, chat.vitebsk.ws). Отсут-
ствие разветвленной структуры комнат может компенсироваться наличием 
кланов – особых сообществ чаттеров, образующихся на тех же основаниях, 
что и комнаты. В Могилевском чате таких кланов 26 (FASHION, NeFoRmaLы, 
Живущие в кайф и др.). Состав комнат, кланов может быть дополнен админи-
стратором чата либо чат-коммуникантами в зависимости от их коммуникативных 
потребностей, установок на общение и поиски того или иного собеседника. Та-
ким образом актуализируется коммуникативность интернет-дискурса в чатах. 

Страница каждой комнаты чата имеет несколько основных областей. Во-
первых, это центральная часть, на которой находится обновляемый в опре-
деленном временном интервале текст, содержащий реплики чат-
коммуникантов. Под ним или справа размещены доступные эмотиконы, или 
«смайлики», призванные компенсировать трудности эмоционального контакта 
собеседников и отсутствие паралингвистических средств общения из-за фи-
зической непредставленности коммуникантов. В белорусских чатах встречаются 
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как пиктографические эмотиконы, создаваемые с помощью клавиатуры, так и их 
качественно новый вид – цветные анимированные рисунки. Обязательными 
элементами чата являются также список собеседников, то есть тех, кто в данный 
момент находится в чате, строка ввода реплик, разнообразные ссылки (на глав-
ную страницу, информацию о чаттерах, их поиск и др.) и дополнительные функ-
ции (отключение смайликов, выделение цветом, шрифт и др.). 

Чат понимается и как форма языкового общения в интернет-дискурсе – это 
специфический свободный полилог, позволяющий пользователям либо прини-
мать в нем активное участие, либо пассивно наблюдать, читая чужие реплики. 
Общение может переходить в форму диалога в режиме «шепота» (реплика для 
выбранного адресата невидима остальным в общем разговоре) либо «привата», 
или «приватных комнат» (осуществляется выход из общего разговора), можно 
также игнорировать реплики некоторых участников. Интернет-чат – это интерак-
тивный обмен сообщениями между двумя или более участниками, который в 
чем-то схож с непосредственной беседой «лицом к лицу», в том смысле, что об-
ратная связь поступает практически мгновенно. Так как диалогическая речь 
определяется как мобильная форма речи, а обмен письменными репликами с 
несколькими респондентами в режиме on-line происходит достаточно быстро, 
несмотря на отдаленность коммуникантов в пространстве, мы можем говорить о 
динамичности чат-общения. Кроме того, постоянная смена реплик, тематическая 
изменчивость, возможность перехода из комнаты в комнату, от ссылки к ссылке 
характеризует чат как процессуальную форму общения. 

Отсюда следует, что чат представляет собой гипертекстовое образование 
электронной коммуникации, которое находится в постоянной динамике и реа-
лизовано совокупностью взаимозависимых (физически, семантически, интен-
ционально) веб-страниц. 

Само название «чат» свидетельствует о наличии признаков устности в этой 
форме письменной коммуникации. Большинство исследователей приходят к вы-
воду, что в Интернете происходит «взаимопроникновение различных по природе 
форм речи (устной и письменной)» [5, с. 6], что появилась «новая разновидность 
симбиотического разговорно-письменного языка виртуальной коммуникации»  
[7, с. 320], что «в чатах наблюдается взаимодействие устно-форматирующих 
свойств канала с графической субстанцией, что позволяет рассматривать элек-
тронное общение как новый способ осуществления речи» [9], что «интернет-чаты 
стали ярким примером письменной фиксации спонтанной, т.е. неподготовленной 
устной разговорной, речи со всеми ее фонетическими, морфологическими, син-
таксическими и стилистическими особенностями, ранее существовавшими толь-
ко в устной форме» [10]. Бесспорно утверждение о том, что для интернет-
коммуникации характерна непредсказуемость, живость устной речи. Таким обра-
зом, чат-коммуникация гибридна, поскольку отличается письменной формой ре-
ализации, но строится по принципам устной разговорной речи. 

Общение в чате предоставляет пользователю широкие возможности для 
конструирования своей виртуальной личностной идентичности и образа ад-
ресата. Процесс экспликации личности в чатах происходит в первую очередь 
при использовании сетевых псевдонимов – ников. Они обладают большей 
номинативной уникальностью и индивидуальностью, чем личное имя, так как 
в пределах чата всегда относятся только к одному конкретному пользовате-
лю, стремящемуся самостоятельным и осознанным выбором имени выразить 
себя, свои воображаемые интересы и качества, создать фантастический, не-
реальный образ и остаться при этом анонимным. В ряде случаев ники могут 
дать более или менее верное представление о получателе или отправителе 
сообщения (если учитывать мотивы их выбора). Это в основном касается 
отапеллятивных сетевых псевдонимов по причине большей семантической 
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прозрачности их основ (Лучистая, Sолнечная, Одинокий Волк, Непризнанный 
гений, чародейка, favoritka, Acrobat, Viking и др.). Дальнейшее самовыраже-
ние и самотворчество чат-коммуникантов может осуществляться главным 
образом при помощи их реплик (текстуально), изображений – реалистических 
либо фантастических (это, например, аватары). В результате собеседникам 
доступно лишь то, что решит им сообщить адресант. Степень правдиво-
сти/ложности тоже определяется им, потому что в условиях интернет-
коммуникации общающиеся формируют свое представление друг о друге на 
основе гораздо меньшего объема информации, чем в реальном мире. 

Общение в чатах неоднородно, мало приспособлено для обмена серьез-
ной информацией и ограничивается обсуждением вопросов бытовой сферы, 
поэтому этот жанр интернет-дискурса является персонально ориентирован-
ным. Основной коммуникативной функцией чата принято считать фатиче-
скую. Это подтверждает тот факт, что беседа часто строится не только как 
признания и комплименты, оскорбления и ссоры, флирт, шутка, ирония и т.д., 
но и носит ассоциативный характер, сопровождаясь снижением языка и вы-
водом смысла из предмета разговора (механизм «эсхрофемизма»).  

Таким образом, чаты как жанровая разновидность интернет-дискурса от-
личаются высокой динамичностью, коммуникативной установкой на фатиче-
скую и отчасти творческую функции, карнавальной персонифицированно-
стью, полилогичными и разнотемными ситуациями общения.  
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S U M M A R Y 
The paper deals with the questions connected with the description of the main features of the Inter-

net-discourse and their realization in a chat treated as a genre of the Internet-communication. The mod-
ern chat is a hypertext product of electronic communicative activity which is continuously developing 
and is realized in the combination of interconnected (in physical location, semantics and intentions) 
web-pages. The author draws a conclusion that a chat differs from the other genres of the Internet-
discourse in mobility, communicative aim, carnival personification, dialogic interaction and thematic 
variety of communicative situations. 
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