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Современные подходы в преподавании языков, в том числе РКИ, предусматривают широкое 

использование инновационных технологий. Сложно в данном контексте переоценить значение 

доступных посредством сети Интернет текстов, медиа и сетевых возможностей. Данная 

обусловленность функционирования речевой практики делает актуальной специфическую 

компетентностную деятельность. Одним из еѐ уже состоявшихся методологических воплощений с 

полным правом может считаться интернет-лингвистика [2]. 

Трудно чѐтко разграничить пределы компетенции отдельных направлений научного 

сопровождения сферы Интернета – соответствующая деятельность сегодня, как никогда, динамична и 

многоаспектна. Вместе с тем, технический прогресс коммуникации в значительной степени 
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обусловлен практическим использованием гуманитарного знания, достижениями в изучении 

общества, культуры и личности человека. Свойства проблемной области интернет-коммуникации 

целесообразно изучать в интердисциплинарном, лингвоинформационном аспектах, учитывая 

экстралингвистическую специфику [4]. 

Итак, проблемная область метаязыковой специфики Интернета постепенно становится 

предметом так называемой лингвистики Интернета, или интернет-лингвистики – нового, но 

динамичного и актуального научного направления исследования коммуникации. О 

сформированности этой дисциплины свидетельствует концептуальная метаязыковая определѐнность 

еѐ объектной базы. Метаязыковая практика исследования Интернета характеризуется: 

1) формированием аутентичной терминосистемы; 2) формированием категориального аппарата; 3) 

структурированностью субъектно-объектного метаформата; 4) теоретически-практической 

взаимозависимостью; 5) востребованностью результатов смежными научными парадигмами. Таким 

образом, интернет-лингвистика – языковедческая дисциплина, которая посвящена изучению и 

использованию метаязыковых средств и содержания Интернета. 

Стремительная и уверенная актуализация интернет-лингвистики предопределена еѐ 

выразительной метаязыковой идентичностью. Целесообразность использования новых 

возможностей метаязыкового освоения современной коммуникации не осталась незамеченной 

специалистами: «В последнее время лингвисты, не удовлетворенные интуитивным решением 

проблемы формирования лексического состава словарей, все чаще обращаются к Национальному 

корпусу русского языка и данным Интернета, а также к лингвистическому эксперименту как более 

надежным источникам» [5, с. 185]. Действительно, потенциал Интернета как источника объективной 

информации о сфере речевого функционирования уже не вызывает сомнений. Проблемной, скорее, 

является проблематика компетентной интерпретации языковых данных новых качества и количества. 

Языковое своеобразие современной коммуникации характеризуется активной динамикой, и 

проявляется это не только во множестве новой лексики, но и в высокой степени ее вариативности, в 

востребованности многочисленных дублетных форм: фонетико-графических, морфологических, 

лексико-семантических. Известно, что словари фиксируют лексический состав современного языка 

далеко не полностью и часто с опозданием. «Легальность» присутствия того или иного слова (формы, 

варианта) в языке, возможность и необходимость его лексикографической фиксации – предмет 

дискуссий, научных и околонаучных споров, в последнее время часто основанных на данных 

контекстов интернет-контента. 

Язык, будучи системообразующим фактором социокультурной сферы, в компьютерно-

опосредованном формате сам чрезвычайно уязвим и восприимчив к разного рода влияниям. 

Характерным феноменом, приметой времени является «открытость» в Интернете лексических систем 

практически всех языков, которые ничем не защищены в условиях, например, экспансии 

заимствований. Неконтролируемое проникновение в язык массы заимствований, агнонимов, разного 
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рода «экзотизмов» особенно заметно в Интернете. Препятствием для такого проникновения не 

становятся огромные, особенно в синтетических языках, к которым относится и русский, внутренние 

резервы языка: неисчерпаемые ресурсы потенциальных слов, разнообразные деривационные 

возможности исконной лексики. 

Традиционным инструментом верификации функциональности той или иной языковой 

единицы является лексикографическая практика. И в последнее время широкое распространение 

получил как раз перевод словарей в «электронный» формат с открытым доступом к ним через 

Интернет. Появление соответствующих новых методик существенно обогатило лингвистику как 

таковую, укрепляя лингводидактические основания для актуализации интернет-лингвистики. 

Знаменательным этапом, в данной связи, может считаться корпусная лингвистика, традиционно 

зависимая от Интернета [3]. С развитием компьютерной лексикографии проблема объективных 

критериев фиксации новых (и не совсем) слов стала предметом широкого обсуждения, в том числе в 

пространстве Интернета. Дать оценку жизнеспособности – и, соответственно, допустимости – той 

или иной языковой единицы, зафиксированной / незафиксированной словарями, сегодня можно и на 

основании анализа объемного и репрезентативного материала, например, по результатам интернет-

поиска. 

Механизм модификации языковой системы – одна из наиболее актуальных лингвистических 

проблем не только в контексте коммуникации. Но именно в компьютерно-опосредованной 

коммуникации структурированность и институациализированность метаязыковых описаний 

обеспечивают необходимую лингвистическую прозрачность речи: «... компьютерно-опосредованный 

дискурс сохраняется как серия фотографий, позволяя анализировать динамику развития речи» [1, с. 

16]. Метаописания сферы Интернета, важнейшего элемента компьютерно-опосредованного дискурса, 

– не только неоспоримый иллюстративный и толковательный ресурс, но и ресурс, который 

обеспечивает взаимную корреляцию практики с лингвистической теорией. Стабильность языка, 

вариативность речи и динамика дискурса в интернет-среде представляют коммуникационное 

единство нового качества. В этом единстве сохраняется преемственность традиционных 

метаописаний, но постепенно усиливается и собственная идентичность, специфика которой 

ассоциируется с феноменом самого Интернета. Интернет, конечно, не отражает собой всю 

идентичность современной речевой практики, однако является высокоидентичным феноменом, 

значимым, в том числе, в дидактическом аспекте.  

В частности, интернет-речь является практически единственным источником знаний о 

языковой субъектности в Интернете. Разумеется, зашифрованная во фрагментах интернет-речи, 

коммуникационная личность в той или иной степени отражает реального человека. Однако не зря 

Интернет называют «Королевством кривых зеркал». Вольно или невольно реальный человек, 

участвуя в интернет-коммуникации, реализуется в виде образа, который отличается от обычного. 

Знакомого коммуниканта обычно несложно идентифицировать в контексте его поведения в реальном 
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мире, даже при неполноте или несоответствии коммуникационного персонажа реальной личности. 

Однако незнакомый человек, скрытый в компьютерной сети за ограниченными коммуникационными 

проявлениями, часто может быть идентифицирован только с помощью его варианта языка. Насколько 

уникальным является персональный вариант интернет-речи, интернетолекта – вопрос не просто 

обусловленный любопытством, а во многих жизненных коллизиях весьма практически насущный. 

Характерные черты личности в Интернете проявляются необычно ярко: ни редакторов, ни 

корректоров – в лучшем случае модератор или администратор. Так, речь, например, участников чата 

часто представляет собой достаточно упрощенный вариант языка, нередко намеренно примитивный. 

И, в то же время, для лингвиста это означает высокую степень спонтанности и аутентичности 

текстов, минимальность дистанции между мышлением и написанием или озвучиванием речевой 

продукции мышления. Для лингвиста Интернет – находка в плане возможности изучать 

своеобразные, оригинальные варианты языка. Интернет востребован как в лингводидактическом, так 

и в лингокультурологическом, лингоинформационном и иных прикладных аспектах лингвистики. 
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