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Аннотация: В современном обществе сетевому дискурсу, охватывающему 
миллионы пользователей, принадлежит кардинальная роль в осмыслении 
острых вопросов и формировании образа реальности в индивидуальном и со-
циальном сознании. Настоящая статья продолжает серию исследований, ори-
ентированных на конкретизацию представлений о функционировании интер-
нет-дискурса, и направлена на выявление специфики его интенционального 
пространства на разных интернет-площадках. Для анализа были отобраны 
популярные обсуждения экологических и семейных проблем в социальной 
сети ВКонтакте и форуме «Моя семья». Всего 206 комментариев. В качестве 
основного метода оценки психологического содержания речи использовался 
интент-анализ, позволяющий реконструировать связанные с текущем взаи-
модействием актуальные интенции собеседников. Показано, что различия 
в интенциональном пространстве анализируемых дискурсов проявляются в 
соотношении актуализируемых реферативных объектов и превалировании 
нейтральных или негативных интенций, направленных на них.
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ON RUNET PLATFORMS
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Summary: In modern society, online discourse, which covers millions 
of users, plays a decisive role in understanding complex problems 
and the transition of reality to individual and social approaches. This 
article continues a series of studies aimed at concretizing the presented 
functioning of Internet discourse and aimed at identifying the specificity 
of its intentional space on different Internet platforms. Popular discussions 
of environmental and family issues on social networks VKontakte and on 
the forum "My Family" are used for analysis. A total of 206 comments. 
Intent analysis is used as the main method for assessing the psychological 
content of speech; it allows reconstructing interaction with the actual 
intentions of the interlocutors. It is shown that discrimination in the 
intentional space of the analyzed discourses is manifested as a result 
of actualized abstract objects and the prevalence of neutral or negative 
intentions directed at them.

Keywords: internet discourse, intent analysis, categories of speech 
intentions, referential objects of discourse.

Введение

В условиях развития информационных технологий 
интернет-среда приобретает статус сферы обще-
ния, в которую перемещается значительная часть 

социальных отношений. Сетевой дискурс на публичных 
интернет-площадках затрагивает широкий круг собы-
тий, относящихся к разным сферам жизни современного 
общества. Формируются характеризующиеся спонтанно-
стью, направленностью участников на самовыражение 
новые виды дискурса, в которых транслируются отноше-
ния, установки, ценности, происходит осмысление реаль-
ности и трансформация представлений о ней. Изучение 
медиа контента, видов дискурса, получающих распро-
странение в интернете – одна из актуальных задач меж-
дисциплинарных дискурсивных исследований [13, 14]. 

На первый план выходят исследования активности 
пользователей, специфичных для сетевой среды агрес-
сивных форм [6, 7, 16, 22]. Описываются различные мо-
дели агрессивного поведения [1, 8] и конверсативные 
тактики коммуникантов [3]. В фокусе внимания исследо-
вателей находится и кооперативная образующая онлайн 
дискуссий: комментарии, служащие обмену знаниями, 

взаимной поддержке [12, 24], специфика этикета обще-
ния [18, 23 и др.], условия, при которых сетевая актив-
ность может трансформироваться в коллективное 
действие [21, 25]. Большой интерес вызывает постсобы-
тийный дискурс, который формируется как отклик поль-
зователей на значимые явления жизни и содержит 
важные индикаторы психологического состояния ком-
муникантов, их мнений, представлений, установок, ин-
тенций [10, 11, 12]. 

Специфика сетевого дискурса выявляется не только 
через его тематическое содержание и базовые концеп-
ты, важнейшей детерминантной дискурсивной организа-
ции выступает интенциональность [14, 15, 20]. Растущую 
актуальность приобретает определение интенциональ-
ных характеристик дискурса [2, 10, 11]. Ведущиеся в на-
стоящее время исследования интенциональной орга-
низации сетевого дискурса позволяют сформировать 
представление об изменении дискурсивной реальности 
в ходе обсуждения. модификация интенционального 
пространства, специфике взаимодействия интернет-
пользователей и коммуникативных тактиках [9, 13, 14, 
5]. В соответствии с развиваемыми представлениями 
проводится описание разновидностей исследуемого се-
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тевого дискурса и его параметров, сопряженных с веду-
щей функцией и условиями распространения.

Сравнительный анализ интенционального простран-
ства сетевого дискурса на разных интернет-площадках 
и выявление особенностей его организации составил 
цель настоящего исследования.

Ставились следующие задачи: 1. Охарактеризовать 
представленность референциальных объектов в интен-
циональном пространстве семейного и экологического 
дискурсов; 2. Охарактеризовать соотношение частот нега-
тивных (дистанцирование, критика), нейтральных (анализ) 
и позитивных (поддержка) интенций в интенциональном 
пространстве семейного и экологического дискурсов. 

Участники исследования 81 человек. Материал ис-
следования аутентичные комментарии обсуждений 
экологических проблем («Лесные пожары», «Мусорные 
свалки») и семейных проблем («ЗАГС или сожительство», 
«Дружба между мужчиной и женщиной») в социальной 
сети ВКонтакте и форуме «Моя семья». Отбирались по-
пулярные сообщения, получившие более 40 коммента-
риев. Всего 206 комментариев.

Методика и процедура исследования. В качестве ос-
новного метода оценки психологического содержания 
речи использовался интент-анализ, позволяющий ре-
конструировать связанные с текущем взаимодействием 
актуальные интенции собеседников и исследовать эле-
менты интенционального содержания дискурса [4, 14, 
19]. Валидизация результатов интент-анализа реализо-
вана путем экспертной оценки.

Использовались следующие показатели: основные 
референциальные объекты – упоминаемые в речи объ-
екты, на которые направлены интенции коммуниканта; 
интенциональная категория – название интенции, ин-
тенция определенного вида; реализация интенций –  
проявление интенций данной категории в речи. Вы-
делялись группы интенций: 1. негативные, связанные с 
критикой, дискредитацией и / или дистанцированием; 2. 
нейтральные, направленные на анализ ситуации, точки 
зрения собеседника, выражение своей позиции; 3. пози-
тивные, служащие поддержке, консолидации, воодушев-
лению и др. Для оценки различия различий в выражен-
ности долей и пропорций (частот интенций) - критерий 
χ2 Пирсона с поправкой Йейтса для парных сравнений, 
для расчета использовалась программа Microsoft Exсel.

Результаты исследования и их обсуждение

Референциальные объекты дискурса. Обсуждение в 
анализируемых интернет-дискурсах разворачиваются 
в ответ на инициирующее сообщение о экологических 
проблемах и ситуациях семейной жизни. В ходе обсуж-

дения многократно упоминаются связанные с процес-
сом взаимодействия референциальные объекты «инте-
рактивного» типа («Сообщество», «Собеседник», «Автор», 
«Я») и касающиеся темы обсуждения объекты, которые 
могут быть названы «топик-объектами» («ЗАГС или сожи-
тельство», «Дружба между мужчиной и женщиной», «Му-
сорные свалки», «Лесные пожары», «Виновные»).

Анализ соотношения интерактивных и топик-объек-
тов показал, что в семейном дискурсе интерактивные 
объекты упоминаются участниками обсуждения почти 
в 2 раза чаще по сравнению с топик-объектами (70/36 
упоминаний соответственно, χ2 = 9.57 при p < 0.001). 
Развитие обсуждения осуществляется в основном за 
счет реализованных в отношении объектов «Собесед-
ник» и «Я» диалогических интенций («выразить мнение», 
«выяснить», «выразить согласие», «выразить удивление», 
«уточнить», «побудить к действию» и др.). Это проявля-
ется в обмене мнениями и связано с потребностью в 
совместном обсуждении предложенной темы, стремле-
нием узнать позицию других коммуникантов. выразить 
отношение к ней отношение и сообщить собственное 
мнение. При обращении к топик-объектам («ЗАГС или со-
жительство» и «Дружба между мужчиной и женщиной») 
участники обсуждения, как правило, высказывают свое 
мнение по заявленной в инициирующем сообщении 
теме, стремятся представить собственный опыт (интен-
ции «выразить мнение», «пояснить», «поделиться опы-
том», «аргументировать» и др.).

В интенциональном пространстве экологического 
дискурса интерактивные и топик-объекты встречаются с 
одинаковой частотой (69/59 упоминаний соответствен-
но). Среди топик-объектов, связанных с темой обсуж-
дения, по частоте упоминания выделяется отсутствую-
щий в инициирующем сообщении объект «Виновные». В 
приоритете у коммуникантов выражение собственного 
мнения, анализ сложившейся экологической ситуации 
(«выразить мнение», «аргументировать», «побудить к дей-
ствию» и др.), осуждение допустивших ее возникновение 
(«выразить возмущение», «обвинить», «высмеять» и др.), 
предложение пути решения проблемы («напомнить», 
«предложить», «пояснить» и др.). Появление в обсужде-
нии новых топик-объектов, отсутствующих в инициирую-
щем сообщении, свидетельствует о формировании обра-
за реальности обсуждаемой ситуации, конструировании 
версии событий, что является отличительной чертой 
интернет-дискурса. Среди интерактивных объектов по 
частоте упоминания лидирует объект «Собеседник». Ком-
муниканты анализируют мнения собеседников, предлага-
емые ими экологичные действия, выражают собственное 
мнение, прогнозируют развитие ситуации. 

Категории интенций и частотность их реализации. 
В ходе анализа было выделено 35 интенциональных ка-
тегорий, реализуемых в отношении интерактивных и то-
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пик-объектов (позитивные интенции – 8 категорий, ней-
тральные – 15 категорий, негативные – 12 категорий). Их 
представленность, частота реализации в обсуждениях и 
преимущественная направленность на интерактивные 
или топик-объекты определяет различия в интенциональ-
ном пространстве семейного и экологического дискурсов. 

Для интенционального пространства семейного дис-
курса присущи главным образом интенции нейтральной 
направленности. Частота их реализации значительно 
превосходит частоту реализации позитивных и негатив-
ных интенций (80/29/22, χ2 = 5,98 при p < 0.05). Нейтраль-
ные интенции, реализуемые в отношении интерактивных 
и топик-объектов в равной мере (37 и 43 реализации со-
ответственно), связанны с анализом проблемной ситуа-
ции и обменом суждениями и раскрывают стремление 
проанализировать и обсудить тему, обменяться мнени-
ями. Среди интерактивных объектов нейтральная на-
правленность превалирует в отношении объекта «Я» 
(«Я» - 24 реализации, «Сообщество» - 6 реализаций, «Со-
беседник» - 7 реализаций). Выражая свое мнение и ар-
гументируя его, коммуниканты, как правило, опираются 
на собственный опыт («сообщить», «поделиться опытом», 
«предупредить» и др.). Позитивные интенции в большей 
мере направленны на интерактивный объект «Собесед-
ник» и выражают намерение поддержать собеседника, 
дать положительную оценку его действиям или мнению, 
выразить согласие и пр. Слабо выраженная негативная 
окрашенность, также проявляющаяся в отношении объ-
екта «Собеседник», создается за счет критических и иро-
ничных высказываний в адрес собеседников («выразить 
недоумение», «критиковать», «выразить сомнение» и др.). 

В интенциональном пространстве экологического 
дискурса негативные и нейтральные интенции пред-
ставлены в равной мере (68 и 57 реализаций соответ-
ственно) и преобладают над интенциями позитивными 
(негативные – 68/11, χ2 = 39,69 при p < 0.001; нейтраль-
ные – 57/11, χ2 = 29,77 при p < 0.001) . Нейтральные ин-
тенции реализуются как в отношении интерактивных, 
так и в отношении топик-объектов. Однако частота их 
направленности на топик-объекты превосходит частоту 
направленности на интерактивные объекты в 1,5 раза 
(35 и 22 реализации соответственно). Коммуниканты 
анализируют актуальные экологические проблемы, об-
мениваются суждениями («выразить мнение», «сооб-
щить», «аргументировать» и др.).

Частота реализации негативных интенций в отноше-
нии топик-объектов многократно превосходит частоту 
реализации в отношении объектов интерактивных (61 и 
7 реализаций соответственно). Коммуниканты выражают 
неприятие сложившейся экологической ситуации, вы-
сказывая недовольство, осуждение, возмущение, опасе-
ние, проявляют единодушие и солидарность, что позво-
ляет говорить об остроте экологической проблематики. 

Среди топик-объектов по преобладанию негативной 
направленности выделяется объект «Виновные» («Вино-
вные» – 35 реализаций, «Лесные пожары» – 12 реализа-
ций, «Мусорные свалки» – 14 реализаций), в отношении 
которого коммуниканты реализуют интенции критики и 
дискредитации. Негативная направленность на интерак-
тивные объекты встречается редко (всего 7 реализаций 
в отношении объекта «Собеседник») и проявляется в вы-
ражении иронии, сомнения и недоумения относительно 
высказанного собеседником суждения. Наименее ча-
стотные в экологическом дискурсе позитивные интен-
ции (11 реализаций) реализуются в отношении объекта 
«Собеседник» («согласиться», «похвалить», «пошутить») 
и направлены на поддержку коммуникации, задают до-
брожелательный тон в общении.

Заключение

Проведенное исследование показало, что специфи-
ка интенционального пространства сетевого дискурса 
на разных интернет-площадках может проявляться в 
соотношении актуализируемых в ходе обсуждения ре-
феративных объектов и превалировании нейтральных 
или негативных интенций, направленных на них. Так в 
семейном дискурсе в отношении упоминаемых рефера-
тивных объектов, среди которых преобладают объекты 
интерактивные, превалируют нейтральные интенции 
анализа проблемной ситуации, представления соб-
ственного мнения и соотнесения позиций. Это свиде-
тельствует доброжелательной тональности дискурса и 
кооперативном характере взаимодействия коммуникан-
тов. В экологическом дискурсе при одинаковой частоте 
упоминания интерактивных и топик-объектов отмечает-
ся тенденция усиления роли интенций негативных, на-
правленных на топик-объекты. Среди них преобладают 
интенции блока «Дискредитации» и «Выступить против», 
обладающие наибольшей интенсивностью — «оскор-
бить», «обвинить», «высмеять», «выразить возмущение» 
и др. Частотность такого рода интенций соотносится с 
речевой агрессией, направленной на тех, кто «допустил» 
и «способствовал» возникновению опасной экологиче-
ской ситуации. На почве критики экологической ситуа-
ции в стране происходит консолидация собеседников. 

Выявленные особенности организации интенциональ-
ного пространства семейного и экологического интернет-
дискурсов показывают, что виды интернет-дискурса об-
ладают выраженной функциональной дифференциацией. 
Так, семейный дискурс характеризуется преимуществен-
ной актуализацией интерактивных объектов и превалиро-
ванием интенций нейтральной направленности, связанных 
с анализом проблемной ситуации, обменом суждениями и 
представлением собственного опыта и впечатлений. В эко-
логическом дискурсе превалируют реализуемые в отноше-
нии топик-объектов негативные интенции недовольства 
сложившейся экологической ситуацией, опасения ее по-
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следствий, выражения возмущения, осуждения и критики 
в адрес допустивших ее возникновение.

Результаты исследования позволяют полагать, что 

виды сетевого дискурса имеют сложный характер и фор-
мируются под влиянием социальных и коммуникатив-
ных факторов, степени абстрактности / ситуативности 
темы, ее социальной значимости.
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