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Пунктуация в текстах социальных сетей 

Punctuation in the Texts of Social Networks 
Аннотация. Показано максимальное сближение устной и письменной ре-

чи в сетевых текстах, особенно предполагающих общение он-лайн. Представле-
ны краткое описание всех знаков препинания, которые используются в социаль-
ных сетях, и их характеристика. Сделан обоснованный вывод о том, что со-
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временная пунктуация, оформляющая текст, облегчает его зрительное воспри-
ятие и понимание, а при воспроизведении текста вслух помогает осуществить 
его интонационное оформление, при этом отмечено значительное сокращение 
знаков препинания в мире Интернета и социальных сетей, что приводит к по-
всеместной безграмотности молодежи. 

Abstract. The article indicates that in the Internet texts, especially those involv-
ing communication online, the oral and written language become approximate. The 
authors present the brief description of all punctuation marks, which are used in so-
cial networks, and their characteristics. The authors reasonably conclude that the 
modern punctuation facilitates the visual perception and understanding of the text, as 
well as clears up the intonation while reading out loud. At the same time the authors 
substantiate a significant reduction of punctuation marks in the world of the Internet 
and social networks, which leads to widespread illiteracy of the youth. 

Ключевые слова: социальные сети; пунктуация; знаки препинания; мно-
готочие; вопросительный знак; запятая; восклицательный знак; двоеточие. 

Keywords: social networks; punctuation; dot; question mark; comma; exclama-
tion mark; colon. 

 

Текст социальных сетей в настоящее время очень разнообразен и суще-
ствует в различных формах, однако большой интерес представляет тот факт, 
что именно в сетевых текстах, особенно предполагающих общение он-лайн, 
устная и письменная речь максимально сближаются. Следует заметить, что 
вопрос о существовании и соотношении разных видов речи активно обсуж-
дается филологами О. В. Александровой, Н. Д. Арутюновой, Ю. Д. Бабаевой, 
Л. Л. Барановой, Н. С. Валгиной, Г. Е. Кедровой и др. Так, исследователи 
текстов социальных сетей говорят о появлении устно-письменной формы ре-
чи вследствие спонтанности общения. Пунктуация, например, в текстах со-
циальных сетей отличается от пунктуации в печатных текстах, в которых 
традиционные значения знаков препинания складывались в течение столе-
тий, пунктуация же в социальных сетях развивается в наши дни самостоятель-
но, независимо от общепринятого значения тех или иных знаков препинания. 

В русском языке точка всегда стоит в конце предложения и выража-
ет законченную мысль. В социальных сетях люди практически не ставят 
точек, из-за этого уловить законченную мысль становится весьма пробле-
матично: «Занята я буду в пятницу не учусь». 

Многоточие в русском языке используется в ряде случаев, во-первых, 
«для обозначения незаконченности высказывания, вызванной волнением 
говорящего, обрывом в логическом развитии мысли, внешней помехой, 



157 

для обозначения заминок или перерывов в речи» [9, с. 130]. Во-вторых, 
«для обозначения большой паузы при неожиданном переходе от одной 
мысли к другой между законченными предложениями» [9, с. 130]. В-треть-
их, «для указания на то, что пропущена часть текста» [9, с. 130]. Многото-
чие может стоять в начале, середине или конце предложения и скрывать 
оттенки либо незаконченности высказывания, либо неуверенности гово-
рящего или пишущего. 

Таким образом, значений у многоточия много, но в социальных се-
тях очень редко встретишь людей, ставящих его. Часто многоточие в соци-
альных сетях используют, когда человек не знает, что сказать, в ответ он 
может воспользоваться всего лишь многоточием: «…». Из переписки 
с другом: «Я поговорила с мамой, я не смогу приехать в пятницу». «Поче-
му?» «Сказала, что это поездка напрасная». «…». Можно назвать много-
точие знаком «додумай сам». Многоточие также может употребляться 
внутри предложения, что указывает на размышления автора и дает читате-
лю возможность обдумать то, что было сказано до использования данного 
знака препинания, например: «Сегодня не приду…холодно». «Буду зав-
тра…или подумаю». «Приходи…». «…здесь не комильфо». 

Вопросительный знак – это знак, который ставится обычно в конце 
вопросительного предложения для выражения вопроса или сомнения. Во-
просительное предложение требует ответа. В социальных сетях вопроси-
тельный знак очень востребован, к тому же коммуниканты очень редко ста-
вят один «?», чаще можно увидеть целый «забор» из вопросительных зна-
ков: «????????????????????», – что показывает эмоциональность человека, 
его недоумение; чем больше знаков вопроса, тем человек быстрее хочет 
услышать ответ на свой вопрос. «У меня есть отличная новость!» «Она 
как-нибудь связана с Новым годом?» «Да, и тебя она касается лично» 
«Рассказывай!» (спустя время) «Что случилось?????????????? Как это 
касается меня???????????». Реже вопросительный знак ставится в пред-
ложениях с однородными членами после каждого однородного члена с це-
лью расчленения вопроса. «Кто тебя так развеселил? он сам? его мама-
ша? папаша?» «Быстро ответь когда? где? зачем?» 

Запятая – это отделяющий или выделяющий знак препинания в рус-
ском языке, который ставится между однородными членами предложения, 
частями сложного предложения или для выделения обособленных членов 
предложения. В социальных сетях очень редко можно увидеть, когда чело-
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век ставит запятые, а если и ставит, то не везде или не там, где нужно, что 
очень усложняет восприятие текста, так как без запятых очень сложно сде-
лать паузы в нужных местах. Часто недопонимание происходит именно от 
нехватки запятых в предложениях: «С утра у меня 2 пары я потом к тебе 
поеду мы встретимся я расскажу как у меня дела задали правда очень 
много». Такое сообщение воспринимается тяжело. 

Восклицательный знак – знак препинания, выполняющий интонаци-
онно-экспрессивную и отделительную функции, который ставится в кон-
це предложения для выражения изумления, волнения и т. п. Также воскли-
цательный знак может ставиться при обращении: «Катя! Позвони по ра-
боте! Это срочно!» В социальных сетях восклицательный знак встречается 
часто, его так же, как и вопросительный, используют зачастую не в един-
ственном числе: «Выходи быст!!!рее!!!!!!!!!!!! Я тебя уже жду!!!!!!!!!!!!», 
что означает желание человека обратить внимание на себя. 

Двоеточия, точки с запятой, тире в диалоге социальных сетей най-
ти практически невозможно, коммуниканты игнорируют такие знаки пре-
пинания. В целом в «сетевых текстах часто нарушаются законы синтакси-
ческого построения речи, точно так же еще более значительным изменени-
ям подвержено и использование системы знаков препинания» [7]. 

Иногда в текстах социальных сетей используется новый знак препи-
нания – астериск (*). Сам по себе данный знак не нов, однако он приобрел 
новые функции. Знак астериск часто указывает на множественность или 
бесконечность: «Это кажется мне смешным*******». 

Встречается знак косой линии или слэш (/), который используется в функ-
ции точки или запятой, а также вместо двоеточия, например: «Может 
встретимся/прогуляемся/в кафе зайдем/или в кино/». 

Еще одной отличительной особенностью текстов социальных сетей 
является наличие смайликов (англ. smile – улыбка), которые «компенсиру-
ют отсутствие интонации, мимики, передают настроение» [8, с. 131] и яв-
ляются своеобразными знаками препинания. Популярные сети дают воз-
можность выражать пишущему свои эмоции посредством смайликов (эмо-
тиконов), или использовать их вместо знаков препинания. В текстах фору-
мов и блогов смайлики часто используются в сочетании с вопросительным 
и восклицательным знаками в конце предложений, со знаком точки или 
многоточия, а также в качестве точки или запятой. После смайлика может 
быть использована заглавная буква, что подтверждает его функцию как 
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знака конца предложения, передающего определенную экспрессивность, 
например: «А как же/без этого никуда!!!! Всегда нужно смотреть на 
жизнь с позитивом и…ВСЕ получится »,«Спасибо, Мариночка! 
Так приятно получать столько поздравлений и теплых слов в свой адрес 

 ». 
Часто встречаются другие значки, изображающие улыбку: :) – улыб-

ка: :))) – широкая улыбка; ;-) – подмигивающая улыбка. «Да, “детки” сей-
час продвинутые , только чаще не в том направлении куда надо))) А на 
счет “по ночам сплю” , оптимистка Вы!!! Правильно, с таким настро-
ем и ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!!!!!». Смайлики могут заменять весь текст, на-
пример: « ». 

Итак, знаки препинания, синтаксически оформляющие текст, облег-
чают его зрительное восприятие и понимание, а при воспроизведении тек-
ста вслух помогают осуществить его интонационное оформление, однако 
в современном мире, мире Интернета и социальных сетей, значение знаков 
препинания значительно сокращается, что приводит к повсеместной без-
грамотности молодежи. 
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Models and Means of Univerbation in Russian Jargon 
Аннотация. Рассмотрены жаргонные имена существительные со значением 

предмета, образованные на базе словосочетаний путем универбации; подробно ана-
лизируются словообразовательные модели и средства создания жаргонных универ-
бов. Установлено, какие суффиксальные форманты используются при образовании 
общепредметных слов-конденсатов. Выявлены наиболее продуктивные модели слово-
сочетаний, служащих производящей базой для жаргонных универбов. 

Abstract. The article regards the jargon nouns with the meaning of objects, 
which are formed by word-combinations through univerbation, and deeply analyses 
word-forming models and means of creation of jargon nouns compressed from several 
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