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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЕРБАЛЬНОЙ И НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
В статье говорится о соотношении вербального и невербального в общении. Несмотря на то, что вербальный язык является 
естественной формой выражения мысли человека, нельзя пренебрегать и невербальными средствами. Они тоже играют 
немаловажную роль в жизни людей. Существуют различные аспекты невербальной коммуникации. Жесты, мимика, положение тела и 
телодвижения людей можно интерпретировать по-разному. Работа над жестово-мимическими способами коммуникации показала, 
что в процессе их усвоения необходимо внимательно фиксировать случаи интерфиренции жестово-мимических средств, используемых 
в системе родного языка обучаемого. 
Ключевые слова: вербальный и невербальный язык, мимика и жесты. 
 
Коммунєкацєѐ (от лат. сommunicatio – сообщение, передача) – 
процесс, с помощья которого осуществлѐятсѐ є раѓвєваятсѐ 
все многообраѓные человеческєе вѓаємоотношенєѐ; сємволы є 
ѓнакє, а такђе средства длѐ єх передачє в пространстве є 
сохраненєѐ во временє. 
В процессе общенєѐ «вербальныѕ ѐѓык» ѐвлѐетсѐ главноѕ 
естественноѕ формоѕ вырађенєѐ мыслє человека є 
конкретєѓацєє его ђеланєѕ. 
Но, несмотрѐ на то, что словеснаѐ речь ѐвлѐетсѐ первєчным 
средством реалєѓацєє общенєѐ, нельѓѐ не учєтывать є 
невербальные средства, а такђе єх роль в общенєє в целѐх 
достєђенєѐ оптємальноѕ передачє єнформацєє є воѓдеѕствєѐ 
на собеседнєка. Иѓученєе форм человеческого общенєѐ 
долђно быть комплексным є раѓностороннєм. В нем долђны 
учєтыватьсѐ многєе факторы, влєѐящєе на коммунєкацєя, 
такєх как тєп сєтуацєє, соцєальные ролє собеседнєков, 
структура вербального текста, невербальные средства є т.д. 
В современных лєнгвєстєческєх работах воѓрос єнтерес 
єсследователеѕ к невербальным средствам коммунєкацєє. 
Ученые счєтаят, что прє общенєє невербальные средства 
преобладаят, єх єспольѓуетсѐ 55 процентов, а вербальных – 45.  
Прєведем прємеры некоторых невербальных коммунєкацєѕ є 
постараемсѐ понѐть, как мођно єнтерпретєровать те єлє єные 
ђесты, поѓы є телодвєђенєѐ лядеѕ. 
Вађным єсточнєком єнформацєє о настрое собеседнєка 
ѐвлѐетсѐ положение тела. Всем єѓвестно, что рукє скрещенные 
на грудє, свєдетельствуят о том, что собеседнєк «ѓакрываетсѐ», 
стремєтсѐ ѓащєтєть себѐ єлє не хочет прєнємать вас. 
Но очень многое такђе ѓавєсєт от обстоѐтельств. Подобнаѐ 
єнтерпретацєѐ будет правєльноѕ лєшь в конфлєктноѕ сєтуацєє. 
Иногда скрещенные рукє свєдетельствуят об уверенностє 
человека в себе. Покаѓателем того, что собеседнєк ѓанѐл 
оборонєтельнуя поѓєцєя є не прєнємает чего-то ѐвлѐятсѐ 
такђе сђатые в кулак пальцы. 
Мимика – выраѓєтельные двєђенєѐ мышц лєца, ѐвлѐящєесѐ 
одноѕ єѓ форм проѐвленєѐ тех єлє єных чувств человека. Она 
поѓволѐет нам понѐть собеседнєка, то, какєе чувства он 
єспытывает. Еслє человек радуетсѐ, мускулы его лєца прєходѐт 
в двєђенєе, все черты кађутсѐ прєподнѐтымє кверху. 
Носогубные складкє реѓко єѓменѐятсѐ, дугообраѓно расходѐсь 
от крыльев носа сначала несколько кверху, а потом внєѓ. Бровє 
прє легком сокращенєє лобноѕ мышцы прєнємаят несколько 
єѓогнутыѕ вєд. Прє смехе нос кађетсѐ короче єѓ-ѓа сєльно 
подтѐнутых кверху щек є верхнеѕ губы. Центр мємєческого 
вырађенєѐ леђєт в среднеѕ частє лєца. 
Длѐ кађдого участвуящего в беседе, с одноѕ стороны, вађно 
уметь «расшєфровывать», «понємать мємєку» собеседнєка. С 
другоѕ стороны, необходємо ѓнать, в какоѕ степенє он сам 
владеет мємєкоѕ, насколько она выраѓєтельна. 
Жесты сопровођдаят ѓвучащуя речь, уточнѐят скаѓанное, 
прєдаят выступленєя эмоцєональность. Онє могут ѓаменѐть 
словесное выскаѓыванєе. 
Нельѓѐ рассматрєвать ђесты как полноценное, самостоѐтельно 
деѕствуящее ѐвленєе в отрыве от словесноѕ речє. «Яѓык 
ђестов» не мођет ѓаменєть собственно речь во всех ее 
проѐвленєѐх. Напрємер, ђест не мођет выраѓєть такєе 
абстрактные ѐвленєѐ, как хємєческаѐ формула. Лябоѕ ђест 
мођно передать словом. 

Жесты-эмблемы представлѐят собоѕ ѓаменєтелє слов. Когда 
мы утвердєтельно єлє отрєцательно качаем головоѕ, мы 
мођем не говорєть «да» єлє «нет»: ђест ѓаменѐет слово. Такєе 
ђесты нетрудно отлєчєть от другєх. 
Но прє общенєє с представєтелѐмє другєх культур нуђно быть 
очень осторођнымє в єспольѓованєє ђестов-эмблем. Так, у 
некоторых народов (напрємер, в Болгарєє) покачєванєе 
головоѕ єѓ стороны в сторону обоѓначает «да», а вертєкальные 
двєђенєѐ головоѕ ємеят ѓначенєе «нет» - полођенєе обратное 
тому, которое существует в нашеѕ культуре. В некоторых 
случаѐх могут воѓнєкнуть проблемы более серьеѓные, чем 
непонєманєе. Напрємер, пальцы, слођенные кольцом, - 
єѓвестныѕ ђест, ємеящєѕ англо-амерєканское проєсхођденєе 
є єѓобрађаящєѕ начальнуя букву аббревєатуры «ОК» (все 
хорошо), - во Францєє ємеет протєвополођное ѓначенєе: 
«нєчего хорошего», «ноль». А на Среднем Востоке этот ђест 
вообще ємеет непрєлєчныѕ смысл (намек на гомосексуальные 
отношенєѐ). 
Жесты-иллюстрации непосредственно свѐѓаны со смыслом 
проєѓносємых слов, дополнѐят єх. Прє помощє такєх ђестов 
мы обычно делаем логєческое ударенєе, єллястрєруем 
раѓвєтєе мыслє єлє єѓобрађаем то, о чем говорєм. Напрємер, 
говорѐ о вєнтовоѕ лестнєце, мы мођем дополнєть своя речь 
соответствуящєм двєђенєем рукє; откаѓываѐсь от чего-лєбо, 
мы совершаем отталкєваящєе двєђенєѐ ладонѐмє вперед є 
т.д. 
Жесты-єллястрацєє прєдаят речє большуя выраѓєтельность. 
Ваша фраѓа только выєграет, еслє вы, говорѐ «ѐ», прєблєѓєте 
руку к грудє, а прє общенєє к аудєторєє, напротєв, направєте 
ее в сторону слушателеѕ. 
Жесты-єллястрацєє часто єспольѓуятсѐ неосоѓнанно єлє 
полуосоѓнанно. Чтобы лучше понѐть раѓнєцу међду 
єллястрацєѐмє є эмблемамє, достаточно сравнєть два ђеста: 
покручєванєе пальцем у вєска («ты сумасшедшєѕ», «ты несешь 
чушь») є почесыванєе ѓатылка, укаѓываящее на ђеланєе 
вспомнєть что-то єлє на раѓмышленєе. В первом случае 
деѕствєе полностья контролєруемо, во втором оно мођет 
совершатьсѐ є непроєѓвольно: прє помощє этого ђеста человек 
не всегда намеренно хочет покаѓать, что в данныѕ момент он 
раѓмышлѐет. 
Жесты-єллястрацєє могут быть выѓваны как эмоцєональным 
состоѐнєем говорѐщего, так є неосоѓнанно усвоеннымє 
традєцєѐмє. Интересныѕ случаѕ проєѓошел с однєм 
єностранцем в Италєє. Он был очень доволен обедом, которым 
его накормєлє в ресторане, є потому решєл поблагодарєть 
хоѓѐєна. Однако, к своему удєвленєя, он ѓаметєл, что его слова 
выѓвалє обратнуя реакцєя: хоѓѐєн обєделсѐ. Дело в том, что 
єтальѐнцы, хвалѐ кого-лєбо, неосоѓнанно делаят круговые 
двєђенєѐ пальцем в стороне от лєца; еслє речь не 
сопровођдаетсѐ такєм двєђенєем, она воспрєнємаетсѐ как 
неєскренность. 
Жесты-єллястрацєє вађны в лябом общенєє, так как онє 
ођєвлѐят речь. Особенно онє вађны прє публєчных 
выступленєѐх. 
Ритмические жесты свѐѓаны с рєтмєкоѕ речє. Онє 
подчеркєваят логєческое ударенєе, ѓамедленєе є  ускоренєе 
речє – то, что обычно передает єнтонацєѐ. Напрємер, 
проєѓносѐ пословєцу «За твоєм ѐѓыком не поспеешь босєком», 
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многєе проєѓводѐт частые вертєкальные двєђенєѐ ребром 
ладонє правоѕ рукє, напомєнаящєе рубку. Иного рєтма 
требует пословєца «У него слово слову костыль подает». Она 
сопровођдаетсѐ плавным, несколько ѓамедленным двєђенєем 
правоѕ рукє в правуя сторону. 
Средє ђестов есть такєе, которые проєѓводѐт неблагопрєѐтные 
впечатленєѐ на слушателеѕ. Так, некоторые ємеят прєвычку 
времѐ от временє потєрать кончєк носа, дергать себѐ ѓа ухо, 
поправлѐть галстук, вертеть пуговєцу. Этє ђесты наѓываятсѐ 
механєческємє. 
Взгляд. Прѐмоѕ вѓглѐд укаѓывает на открытость єлє 
неподдельныѕ єнтерес к человеку єлє делу. Однако, еслє ваш 
собеседнєк отводєт вѓглѐд в сторону, это еще не оѓначает, что 
он хочет что-то скрыть от вас єлє он вас обманывает. Воѓмођно, 
он просто пытаетсѐ сформулєровать слођнуя мысль. Кроме 
того, не смотрѐт на собеседнєка ѓастенчєвые лядє. Это не 
свѐѓано с ђеланєем скрыть что-то.  
Вѓглѐд мођно єспольѓовать є как покаѓатель характера 
отношенєѕ међду лядьмє. Псєхологє выѐснєлє, что прє 
хорошєх вѓаємоотношенєѐх лядє смотрѐт друг на друга чаще, 
чем прє плохєх.  
Существует определеннаѐ свѐѓь међду статусом участнєков 
общенєѐ є єх вѓглѐдамє. Обычно лядє, ємеящєе более нєѓкєѕ 
статус, смотрѐт на партнера с более высокєм статусом чаще є 
дольше. 
Поскольку ђестєкулєрованєе є актєвнаѐ мємєка более всего 
прєсущє ђєвому сєтуатєвному общенєя, овладенєе ємє 
наєболее эффектєвно в условєѐх естественноѕ коммунєкацєє с 
носєтелѐмє ѐѓыка, в стране єѓучаемого ѐѓыка.  

Счєтаетсѐ целесообраѓным єѓ всеѕ совокупностє 
нетермєнологєческєх є эмоцєонально-оценочных ђестов 
отбєрать в  учебных целѐх лєшь те, которые удовлетворѐят 
следуящєм условєѐм: 1) распространенность є 
употребєтельность; 2) отлєчєе от эквєвалентного по ѓначенєя 
ђеста, єспольѓуемого в родном ѐѓыке обучаемого. 
Длѐ объектєвного отбора є опєсанєѐ в методєческєх целѐх 
русскєх ђестово-мємєческєх средств коммунєкацєє был 
проведен псєхолого-лєнгвєстєческєѕ эксперємент. Участнєкам 
данного эксперємента было предлођено опєсать все 
воѓмођные способы невербального вырађенєѐ следуящєх 
эмоцєонально-оценочных є общеупотребєтельных ѓначенєѕ: 
«согласєе», «несогласєе», «одобренєе», «неодобренєе» є др . 
Реѓультатом аналєѓа эксперємента стало опєсанєе наєболее 
распространенных невербальных средств вырађенєѐ ѓаданных 
ѓначенєѕ. 
Согласєе ємеет следуящєе основные способы вырађенєѐ: 1) 
кєвок головоѕ, 2) покачєванєе головоѕ вверх-внєѓ, 3) 
ѓакрыванєе глаѓ, сопровођдаемое кєвком головы є др. 
Несогласєе невербально мођет вырађатьсѐ такєм обраѓом: 1) 
покачєванєе головоѕ в горєѓонтальном направленєє єѓ 
стороны в сторону, 2) покачєванєе кєстья рукє с вытѐнутым 
укаѓательным пальцем в горєѓонтальном направленєє єѓ 
стороны в сторону, рука согнута в локте, 3) сморщєванєе лєца є 
др. 
Работа над ђестово-мємєческємє способамє коммунєкацєє 
покаѓала, что в процессе єх усвоенєѐ необходємо внємательно 
фєксєровать случає єнтерфєренцєє ђестово-мємєческєх 
средств, єспольѓуемых в сєстеме родного ѐѓыка обучаемого. 
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ВЕРБАЛЬДЫ ЖӘНЕ ВЕРБАЛЬСЫЗ КОММУНИКАЦИЯНЫҢ ОЗАРА ӘСЕРІ 
 

Тҥйін: Мақалада вербальды ђәне вербальсыѓ оѓара қатынас туралы аѕтылады. Вербальды ѐғнє аѕтып ђеткіѓу табєғєлық тҥр. Сол сєѐқты 
ыммен қємыл – іс – әрекетпен ђеткіѓу. Булда ӛмірде, әр-тҥрлі ђағдаѕларда ӛѓінше алатын орны бар. Туған тілді оқытуда ыммен, қємыл – 
әрекетпен тҥсіндіру әдістері қолданылады. 
Тҥйінді сӛздер: вербальды ђәне вербальсыѓ тіл, ым ђәне қємыл әрекет. 
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INTERRELATION OF VERBAL AND NON-VERBAL COMMUNICATION 

 
Resume: There is written in the article about verbal and non-verbal correlation in an intercourse. Though the verbal language is a natural form of 
human thought’s expression, it is impossible to disregard the non-verbal channel. The non-verbal channel plays a part of no small importance in the 
human life. There are various aspects of the non-verbal communication. The gestures, the mimicry, the body position and movements could be 
interpreted in different ways. The gesture-and-mimic way of communication research revealed that in its adoption process need to fix attention on 
cases of gesture-and-mimic channel interference which is being used in the student’s native language system. 
Keywords: verbal and non-verbal language, mimicry and gestures. 
  


