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Аннотация: Современная диалогическая речь претерпевает серьезную трансформацию при использовании 
электронного формата коммуникации, который вносит свои изменения в контекст коммуникации. Диалогическая 
речь характеризуется высокой зависимостью от контекста. При электронном опосредованном общении ситуация 
коммуникации перестает быть единой для коммуникантов: они находятся в разных местах, испытывают разные 
раздражители и помехи коммуникации, несмотря на то что коммуниканты продолжают поддерживать диалог и 
обмениваться репликами. Соответственно, понятие контекста нуждается в дополнении и переосмыслении в связи 
с новыми условиями его протекания в электронном пространстве. Целью исследования является поиск качественно 
необходимых компонентов для успешной опосредованной коммуникации, которые зависят от контекста ситуации 
коммуникации. одна из стратегий достижения успешной коммуникации состоит в устранении возможных барьеров 
в коммуникации. Для этого осуществляется детализация контекста коммуникации, ее влияние на эффективность 
коммуникации, разрабатывается понятие семиотического поля диалога. Под семиотическим полем диалога мы 
понимаем информацию, которая влияет на понимание коммуникантами друг друга: инференции, пресуппозиции 
адресата, пресуппозиции адресанта, реальное положение вещей и отношений между объектами, входящих в 
пресуппозиции, эмоции говорящих, осознание эмоций. Материалом исследования послужило диалогическое 
общение в рамках организационной коммуникации. Специфика дискурса корпораций и организаций создает свой 
уникальный многоуровневый контекст, который описывается в статье. Автором выделено несколько групп помех 
в электронном формате диалогической речи: физические помехи, информационные помехи, смысловые помехи 
и психологические помехи. 
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Abstract: modern dialogical speech is undergoing a major transformation due to the use of electronic communication 
format, which introduces its own changes in the context of communication. Dialogical speech is characterized by a high 
dependence on the context. In electronically mediated communication, the situation of communication is no longer the 
same for the communicators: they are in different places, experiencing different stimuli and communication interference, 
despite the fact that the communicators continue to maintain a dialogue and exchange replicas. accordingly, the concept of 
context needs to be supplemented and reinterpreted in connection with the new conditions of its occurrence that is electronic 
space. the aim of the study is to find the qualitatively essential components for successful mediated communication, 
which depend on the context of the communication situation. one strategy for achieving successful communication is to 
remove possible barriers in communication. For this purpose, the detailing of the context of communication, its influence 
on the effectiveness of communication is carried out, and the concept of semiotic field of dialogue is developed. under the 
semiotic field of dialogue we understand the information, which affects the communicants’ understanding of each other: 
the references, the presuppositions of the addressee, the presuppositions of the addressor. the material of the study was 
dialogic communication within the framework of organizational communication. the specific nature of the discourse of 
corporations and organizations creates its own unique context that is described in the article. the author has identified 
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several groups of interference in the electronic format of dialogical speech, such as physical interference, informational 
interference, semantic interference and psychological interference. 
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Введение
Современная коммуникация часто осуществля-

ется через технические средства в силу таких ха-
рактеристик как скорость, удобство асинхронного 
общения, мультимедийность, возможность пере-
дачи видеоизображений. общение через мессен-
джеры считается естественным в разных сферах 
жизни, несмотря на особенности такой коммуни-
кации. общение и его аспекты часто оказываются 
предметом рассмотрения лингвистов. например, 
Т.Б. назарова выделяет виды общения с учетом 
прагматических характеристик диалога: теме об-
щения, составу коммуникантов, направленности 
на аудиторию, цели общения, степени официаль-
ности, форме общения, свободе выбора партнера, 
степени проявления личности в общении, продол-
жительности [назарова 2022, с. 121–122]. Эти па-
раметры позволяют изучить общение как процесс 
в структурно-прагматическом аспекте. Детализи-
рованность параметров изучения общения дает 
возможность проследить многогранные харак-
теристики данного объекта. Мы предлагаем еще 
одну сторону изучения общения – контекст. Боль-
шую практическую значимость имеет изучение 
контекста, обусловленного цифровизацией среды 
существования человека. 

Этот процесс значительно повлиял на восприя-
тие таких параметров общения как объективность /  
субъективность, особенно когда это касается циф-
ровой коммуникации. на восприятие информации 
в этом случае влияет количество информации, по-
ступающей коммуниканту, ее качество. За цифро-
вой проекцией, отражающей реальные события, 
могут скрываться неточные данные [Пром 2018,  
c. 91–92]. 

Технические средства трансформировали диа-
логическую речь. если раньше устная диалогиче-
ская речь совершалась в единый момент времени, 
а письменная диалогическая речь всегда имела 
отсрочку во времени для получения реакции на 
предыдущее сообщение, то теперь как устная, 
так и письменная речь при использовани техни-
ческих средств может происходить как в единый 
момент времени, так и асинхронно, что влечет за 
собой определенные особенности. Рассмотрение 
особенностей и помех в диалогической организа-
ционной коммуникации и является целью данного 
исследования.

Материал и методы
Понятие контекста
Приведем классическое определение контек-

ста: «1. лингвистическое окружение данной языко-
вой единицы; условия, особенности употребления 
данного элемента в речи» (Ахманова 2021, c. 206). 
контекст бытовой определяется как «ситуация 
общения, определяющая выбор слов и моделей 
построения в устной речи, обстановка (ситуация) 
речи, допускающая сокращение речевого сигнала, 
вследствие чего вырабатывается повседневный 
разговорный эллиптический стиль» (Ахманова 
2021, c. 206). 

Значимость контекста для понимания единицы 
речи исходит из дихотомии языка и речи. Значе-
ние слова в словаре (как и любой другой значи-
мой единицы языка) отличается от значения упо-
требленной единицы в потоке речи, устной или 
письменной. В речи эта единица, как правило, те-
ряет многозначность, актуализируя единственное 
значение. Исключением являются ситуации на-
меренной многозначности, которая создается для 
реализации определенных интенций адресанта. 
Реализованная в контексте единица приобретает 
более определенное значение (из ряда возможных 
словарных значений) или может иметь окказио-
нальное значение, зависящее от авторской интен-
ции и контекста или приобретать дополнительное 
значение.

Существуют разные взгляды на то, что считать 
контекстом. о.С. Ахманова выделяет два вида 
контекста – вертикальный и горизонтальный. го-
ризонтальный контекст представляет собой си-
туативный контекст (собственно текстовая часть 
сообщения), а вертикальный – фоновые знания, 
которые влияют на восприятие текстовой инфор-
мации (Ахманова 2021, c. 206). оба представлен-
ных контекста включают как вербальную, так и 
невербальную информацию, которые вместе со-
ставляют лингвосемиотическое пространство 
[Астафурова, гончарова 2016, с. 125]. В работе 
[евтушенко, шестакова 2021, с. 32], например, 
описано лингвосемиотическое пространство выс-
ших учебных заведений, которое включает логоти-
пы, цвет одежды, гербы университетов и т. д. Зна-
ние об этих символах также составляет контекст, 
который может актуализироваться при общении.

горизонтальный (ситуативный) контекст вклю-
чает паралингвистические средства. часть сооб-
щаемой информации передается невербальным об-
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разом в процессе неопосредованного диалога. Эта 
информация заключается в физических (тембр, 
громкость, сила) и фонационных (интонации, уда-
рения) свойствах речи. кроме того, важны такие 
параметры речи как жесты, мимика, проксемика, 
кинесика. Перечисленные средства передают не 
только эмотивную информацию, но и когнитив-
ную (жест может заменять слово, указывать на 
предмет разговора («Дай мне [указывающий жест 
на предмет]»), делая эллиптичное предложение в 
данной коммуникативной ситуации однозначным. 
Семиотика диалога включает семантику вербаль-
ного сообщения и семантику невербального обще-
ния, т. е. весь доступный коммуникантам контекст. 

Диалогическая речь контексто-обусловлена и 
контексто-ориентирована. Поскольку часто ситуа-
ция общения является предметом разговора, или 
эмотивный фон является важной составляющей 
диалога, говорящие имеют возможность исполь-
зовать эту ситуацию для создания семиотического 
поля диалога. Под семиотическим полем диало-
га мы понимаем информацию, которая влияет на 
понимание коммуникантами друг друга: инфе-
ренции, пресуппозиции адресата, пресуппозиции 
адресанта, реальное положение вещей и отноше-
ний между объектами, входящих в пресуппози-
ции, эмоции говорящих, осознание эмоций. как 
следует из сказанного, семиотическое поле диа-
лога представляет собой нелингвистическую сущ-
ность, включает объекты внешней и внутренней 
лингвистики, понятия, факты и представления о 
фактах. оно активно используется в ряде дискур-
сивных жанров современной цифровой коммуни-
кации: научных видеостатьях [Первухина 2022], 
дискурсе мастеров (DIy discourse) [Pervukhina, 
Churikov 2021] и некоторых других. В этих жанрах 
при описании сложного технологического процес-
са адресат прибегает к изображению (картинкам, 
схемам, фотографиям, видеофрагментам) для об-
ращения к первой сигнальной системе – восприя-
тию окружающего мира.

контекст критически важен в корпоративной 
коммуникации. Вертикальный контекст сложнее 

очертить, поскольку в него входят разнообразные 
единицы, имеющие как физическую, так и поня-
тийную природу. Поскольку диалогическая речь в 
корпоративной коммуникации имеет дискурсив-
ную природу (она зависит от структуры организа-
ции, связана с ее деятельностью и людьми, кото-
рые эту деятельность осуществляют), поэтому она 
зависит от объективных и субъективных факторов 
(см. рис.).

В диалогической речи вербальный контекст в 
его привычном понимании дополняется контек-
стами, указанными на рисунке. он состоит из ре-
альных объектов окружающей действительности, 
которые упоминаются в диалоге, или к на которые 
делает отсылки коммуникант, или которые вли-
яют на коммуникацию как физические помехи.  
В корпоративной коммуникации, связанной с при-
нятием решений, важен субъективный контекст, 
состоящий из знаний о происходящих событиях и 
организации в целом. Приведем пример использо-
вания субъективного и объективного контекста:

А: N. сказала мне, что нельзя провести оплату 
более 300 часов в год.

Б: Пусть N. тогда обратится к своей маме, 
которая является по совместительству нашим 
главным бухгалтером, и она подскажет, как все-
таки можно провести оплату. (картотека устных 
примеров).

В данном диалоге Б. дает информацию, отно-
сящуюся к семиотическому полю диалога – это 
способ решения вопроса об оплате. В диалоге он 
не представлен вербально, дается лишь отсылка о 
том, что этот вариант существует как факт. кроме 
того, знание у Б. о работе мамы N. является субъек-
тивным контекстом, это инференция, которая дает 
основание считать возможным существование 
решения проблемы. Субъективный контекст А. в 
диалоге эту информацию не содержит. Здесь на-
блюдается разность контекстов у коммуникантов, 
при которой происходит обмен информацией. Ре-
альное существование решения проблемы входит 
в зону представлений о субъективном контексте 
другого участника коммуникации (т. е. мамы N.). 

Рисунок – Составляющие вертикального контекста в корпоративной коммуникации
Figure – Components of the vertical context in corporate communication
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Диалогическая речь эллиптична по своей при-
роде. Это объясняется законом экономии речевых 
усилий – общий контекст делает фрагментарное 
сообщение понятным для коммуникантов. Приве-
дем такой пример: 

«А.: Она черная? 
Б.: Нет, красная. 
А.: А почему белая? 
Б.: Потому, что зеленая.» (картотека устных 

примеров). 
В этом контексте говорящий использует разные 

прилагательные с антонимичным смыслом для 
описания одного предмета. То, что понятно и три-
виально для говорящих в этом диалоге, является 
закодированным для стороннего слушателя. По-
нятность обеспечивается включением в семиоти-
ческое поле диалога самого предмета обсуждения –  
куста красной смородины.

Приведенные примеры позволяют сделать вы-
вод о том, что диалогическая речь понятна для 
коммуникантов, несмотря на возможные потери в 
вербальном отношении, поскольку она ситуатив-
на, дополняется мультимодальными факторами 
(видны предметы, о которых идет речь, эмоции, 
жесты собеседника и т. д.), коммуниканты нахо-
дятся в едином контексте. Все это компенсирует 
возможные потери информации при ее вербализа-
ции. Иначе дело обстоит с коммуникацией в циф-
ровом контексте.

Помехи диалогической коммуникации  
в цифровом формате

Цифровой формат привносит в диалогическую 
коммуникацию помехи, которые имеют психоло-
гический характер (недостаточная обратная связь) 
и контекстуальный характер (ложное ощущение 
единого контекста при фактической разности кон-
текстов). Диалог в опосредованной коммуникации 
может проходить со сбоями, в силу неосознавае-
мости помех со стороны собеседника при невоз-
можности его видеть и/или слышать. Рассмотрим 
типы этих помех.

1. Помехи физические (громкий шум, неудоб-
ная обстановка, не рабочая обстановка, когда диа-
лог осуществляется в рамках организационной 
коммуникации). Такого рода сбои происходят при 
общении с использованием лишь аудиоканала, с 
выключенными камерами. Аудиоканал не дает 
информации о присутствии помех и провоцирует 
сбой информации.

к физическим помехам мы относим также пе-
редачу бессмысленной информации. В этом слу-
чае фиксируется сам факт передачи сообщения 
(вербального или семиотического), но сообщение 
не имеет никакого смысла. Это сообщения, пере-
данные не в тот чат, или не тому человеку, или 
сообщения без семантического наполнения, как в 
следующем примере, взятому из чата в Вацап:

 «А.: ??:%;№№№№№№№########@
Б.: Это что такое?

В.: Что-то сильно закодированное))))
В примере выше первое сообщение А. пред-

ставляет собой набор беспорядочно набранных 
символов, которые имеют план выражения, но не 
имеют плана содержания. Реплика В. согласуется 
с репликой Б. в силу ее осознанности, происхо-
дит вольная интерпретация того, что переслал А. 
в первом своем сообщении. 

Цифровые возможности устно-письменной 
речи и организация мессенджеров позволяют уда-
лить ошибочные сообщения, если они не прочи-
таны собеседником. Так, устно-письменная речь,  
в отличие от устной, имеет возможности «отзыва» 
сообщения.

2) помехи информационные
организационная коммуникация в больших 

корпорациях подразумевает развернутость струк-
туры и множественность подразделений, для ком-
муникации каждой из которых создан отдельный 
чат. чаты создаются также под определенные 
темы. Таким образом, у владельца смартфона и 
приложений Вацап и Телеграмм создается много 
чатов, каждый из которых нуждается в прочтении, 
требует ответа или иной реакции. каждый из ча-
тов представляет собой полилог, который имеет 
место в течение продолжительного промежутка 
времени. Сотрудник крупной организации ока-
зывается вовлеченным одновременно в большое 
число цифровых диалогов, которые требуют вни-
мания, сосредоточенности, скорости реакции, что 
оказывает влияние на восприятие информации в 
цифровых сообщениях.

есть основания полагать, что такой инфор-
мационный шум создается в результате вклю-
чения коммуникантов в большое количество 
контекстов, каждый из которых несет свою 
семантическую и коннотативную составля-
ющую, особый эмоциональный фон и семи-
отическое поле. В психологии введено по-
нятие «информационный стресс», которое 
означает состояние, возникающее в результате 
информационной перегрузки [Аксенова 2002,  
c. 97]. Под воздействием информационного 
шума человек перестает рефлексировать над 
полученной информацией, утрачивает способ-
ность к эмоциональному отклику на информа-
цию, избирательность в обращении к источни-
кам информации.

еще одна особенность, возникающая от пере-
избытка информации, заключается в том, что 
большое количество информации создает из-
лишне детализированный контекст. В чрезмерно 
обильном потоке информации человеку сложно 
найти сообщение, которое ему действительно не-
обходимо. несмотря на то, что Сообщение дости-
гает адресата физически, он не прочитывает его и 
соответственно не реагирует.

3) помехи психологические, связанные с него-
товностью одного из коммуникантов продолжать 
диалог, но неосознаваемые в полной мере другим 
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коммуникантом. В свою очередь, психологиче-
ские помехи подразделяются на помехи или ба-
рьеры, связанные с отношениями между коммуни-
кантами, и барьеры техники и навыков общения 
[Тищенко 2009, с. 25]. Так, некоторые барьеры 
присущи людям определенного склада постоянно –  
например, в силу их неспособности общаться и 
налаживать отношения. 

уникальная особенность цифровых диалогов 
сейчас – это возможность вести несколько чатов 
симультанно, с несколькими коммуникантами на 
разные темы. При этом включенность в несколько 
диалогов редко бывает полноценной. Случаются 
ошибки, когда реплика попадает не в тот чат, ино-
гда вызывая смешанную реакцию. При невозмож-
ности настроиться психологически на один диалог 
общение происходит поверхностно, формально.

4) помехи смысловые, возникающие в силу не-
полноты сообщения или его фальсификации. не-
полнота сообщения возникает по следующим при-
чинам:

– личные особенности коммуниканта. недоска-
занность, подразумевающая несколько трактовок, 
затрудняющие коммуникацию;

– недостаточность контекста, которая обуслов-
ливает неоднозначность высказывания;

– неосознаваемая разница вертикальных кон-
текстов. 

Поясним последний тип причин неполноты 
понимания. Для корпоративной культуры важны 
два вида контекстов: узкий ситуативный контекст 
(ситуация в момент разговора) и широкий верти-
кальный контекст (знания, выходящие за пределы 
непосредственного диалога). Под вертикальным 
контекстом в данном случае имеются в виду об-
щие знания о сотрудниках организации, состоянии 
дел этой организации, особенностях процессов в 
этой организации. успех коммуникации зависит от 
учета этих факторов коммуникации.

Фальсификация информации осуществляется 
различными способами, один из которых – созда-
ние дипфейков. Под дипфейком понимается внеш-
не неочевидная фальсификация новостей через 
подделку аудио- и видеоизображения [Chesney, 
Citron 2019, p. 147]. Фальсифицированный кон-
текст создается с помощью фейковых страниц  
с таким же контентом [Музыкант, Мукситх, Барек 
2022, c. 262; Chudinov et al. 2019]. Подобная фаль-
сификация моделирует имидж компании, создает 
ложные положительные отзывы о своей деятель-
ности и отрицательные отзывы о деятельности кон-
курентов. Те и другие даются на разных страницах 
в виде фальсифицированных комментариев. Тако-
го рода диалоги в цифровом формате в силу своей 
опосредованности могут быть подделкой, написан-
ной ботом [Piotrovskaya 2007; Филясова 2022].

Следует принять во внимание, что особенность 
цифрового диалога заключается в том, что пере-
численные помехи могут происходить со стороны 
только одного коммуниканта и не осознаваться 
другой стороной. например, громкий шум в зуме 
или другой программе для общения может быть 
только с одной стороны, при выключенном микро-
фоне другой коммуникант может не осознавать 
проблем со стороны своего собеседника. То же 
может быть при выключенной камере. невозмож-
ность одного из коммуникантов оценить ситуацию 
общения с позиций другого может привести к ба-
рьерам в коммуникации, вплоть до ее прекраще-
ния.

Эффективность диалогической коммуникации 
зависит от доступности контекста для коммуни-
кантов и его осознанности, т.е. знания факторов, 
составляющих семиотическое поле контекста. 
Фактически, семиотическое поле контекста име-
ет такую же знаковую природу, как и единицы 
языка. если факт (объект) существует в контек-
сте, то он объективно влияет на коммуникацию. 
кроме того, для диалогической опосредованной 
речи важна рефлексия коммуниканта о знании со-
беседника о контексте. Таким образом, достига-
ется баланс между субъективным и объективным 
в семиотическом пространстве диалога [черезова 
2021]. 

Выводы
Современные средства коммуникации созда-

ют впечатление, что контекст в диалогической 
речи является единым континуумом для комму-
никантов, но это не всегда так. Поскольку циф-
ровой формат коммуникации допускает обще-
ние в разное время и коммуниканты в момент 
общения могут находиться очень далеко друг от 
друга, их пространственно-временной контину-
ум не совпадает. коммуникация может прохо-
дить со сбоями.

Современная диалогическая коммуникация до-
пускает видимость диалога, когда его на самом 
деле может не происходить. Эффективность (т. е. 
понятность) диалога зависит от осознанности кон-
текста обоими коммуникантами. Это осознанность 
фактическая, когнитивная и эмоциональная. Под 
фактической осознанностью понимается знание 
об условиях коммуникации с обеих сторон, под 
когнитивной осознанностью понимается знание о 
фактах и объектах, которых эта коммуникация за-
трагивает. Эмоциональная осознанность включает 
в себя понимание своего эмоционального поля и 
поля собеседника. Эффективность коммуникации 
усложняется возможностями создания фейков в 
цифровом континууме, которые проверяются зна-
ния реального контекста и семиотического поля 
диалога. 
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