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ализации. Знание правил соответствующего речевого поведения позволит 

студентам: 

– принимать основные нормы иноязычной речевой культуры и пони-

мать, что они означают, 

– уважительно относиться к иностранным культурным традициям, 

проявлять толерантность при знакомстве с нормами речевого поведения, 

несвойственными для России. 
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В статье говорится о невербальном поведении, которое объединяет в 

себе мимику, невербальные средства, дополняет и обогащает речь, усиливает 

воздействие сообщения. Для любого человека важным является не только 

умение распознавать и понимать универсальные невербальные средства, но 

и национально обусловленные. Поэтому необходимо знать особенности ис-

пользования пантомимических средств, характерных для представителей 

разных культур. 

Ключевые слова: невербальное поведение, культура, англичане, русские. 

Невербальное поведение – важный аспект коммуникации, предостав-

ляющий большую часть информации, которую говорящие обрабатывают и 

управляют в социальных взаимодействиях. Они в значительной степени по-

лагаются на невербальные сигналы, чем на словесные в определении и ин-

терпретации коммуникативных ситуаций. 

Самые важные функции невербального поведения, которые распро-

странены в культурах, включают: 

- выражение эмоций; 

- укрепление, дополнение или акцентирование словесных сообщений; 
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- замена вербальной коммуникации; 

- противоречие словесным сообщениям; 

- регулирование и управление коммуникативными ситуациями; 

 - передача сообщений в ритуализированных формах. 

Изучение соответствующей невербальной коммуникации является 

неотъемлемой частью процесса национализации членов любой конкретной 

культуры. Точная роль невербальных коммуникационных игр варьируется в 

зависимости от культуры к культуре. Как компонент культуры, это имеет 

много общего с языком – кодировка системы, которую общающиеся изучают 

и передают как часть культурного опыта. 

Есть три главных причины, почему отсутствие передачи и беспорядок 

часто возникают относительно невербального поведения в межкультурных 

взаимодействиях. Во-первых, тот же самый невербальный сигнал может по-

казать различные значения в различных культурах. Во-вторых, в большин-

стве коммуникативных взаимодействий передается больше, чем один невер-

бальный сигнал; обычно есть многократные невербальные сигналы, которые 

увеличивают возможность неуверенности в интерпретации. В-третьих, есть 

значительные изменения в невербальном поведении среди членов одной 

культуры, на основе таких факторов как возраст, пол, индивидуальность и 

контекст. Вот почему, когда представители одной культуры взаимодейству-

ют с представителями другой культуры, важно, чтобы они приобрели новые 

знания относительно того, как люди чувствуют в определенных ситуациях, 

что их поведение показывает, и как ответить на их поведение самым соот-

ветствующим способом [1, С. 149–152]. 

В качестве примеров, демонстрирующих реализацию невербального 

поведения как дифференцирующего коммуникативного кода среди предста-

вителей разных культур, рассмотрим основные черты невербального поведе-

ния русских и англичан по следующим параметрам: 

– интенсивность жестикуляции и уровень ее контролируемости; 

– расположение частей тела в процессе жестикуляции; 

– наличие физических контактов; 

– дистанция при общении. 

Интенсивность жестикуляции русских можно назвать повышенной. Уро-

вень контролируемости мимики и жестикуляции в процессе общения является не-

высоким. В процессе жестикуляции русские незначительно выбрасывают руки 

вперед и не отбрасывают их далеко от тела. Они почти не пользуются синхрон-

ными движениями обеих рук, жестикуляция осуществляется одной рукой, как 

правило, правой. В России физические контакты (рукопожатие, прикосновения) 

достаточно распространены. Принято обмениваться рукопожатиями между муж-

чинами при встрече. Дистанция общения между собеседниками – небольшая, ха-

рактерным является стремление к ее сокращению. При общении принято смот-

реть в глаза собеседнику, причем русские смотрят дольше, чем англичане. У рус-

ских считается уважительно и культурно в театре или кинотеатре проходить по 

ряду кресел к своему месту, повернувшись лицом к сидящим людям. Русским 
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свойственно заменять движения руки движениями головой, плеч. Например, ука-

зывая направление, они часто делают движение головой в нужную сторону, гово-

ря: «Вам следует идти в ту сторону», вместо слов «не знаю» пожимают плечами. 

Русские в ситуации прощания машут рукой. Ладонь обращена от себя, кисть рас-

качивается вперед и назад. При ходьбе русские предпринимают попытку избе-

жать столкновения с идущим навстречу человеком за 1,5 – 2 м [2, С. 154-155]. 

Для англичан свойственно относительно активное использование ми-

мики и жестов. Уровень контролируемости мимики и жестикуляции в про-

цессе общения – высокий. Чаще всего англичане во время беседы распола-

гают руки вдоль тела или оставляют лежать на коленях. По их мнению, руки 

всегда должны быть на виду. Англичане в театре или кинотеатре, проходя по 

ряду кресел к своему месту, стараются не нарушить уединенность сидящих и 

поэтому проходят, повернувшись лицом к сцене. Англичане при расставании 

в знак прощания машут рукой, при этом ладонь обращена от себя, а кисть 

раскачивается из стороны в сторону. Интенсивность жестикуляции – уме-

ренная. Физические контакты распространены мало и нежелательны. Ди-

станция общения – увеличенная и стремление к ее сокращению слабо выра-

жено. При ходьбе англичане предпринимают попытку избежать столкнове-

ния с идущим навстречу человеком за 3 – 4 м [2, С. 154-155]. 

Сравнение основных черт русского и английского невербального по-

ведения позволяет выделить несколько отличий: разная направленность 

движения рук и кистей при размахивании, неодинаковая величина радиуса 

при движении частей тела. Эти различия связаны с правилами речевого по-

ведения, которые предписывают англичанам быть сдержанными, и поэтому 

они своей жестикуляцией стремятся не помешать никому, не побеспокоить и 

не задеть другого человека. При выполнении жестов их руки находятся к ту-

ловищу ближе, чем у русских. Нормы русского речевого поведения допус-

кают проявление большей открытости, раскованности, поэтому жесты рус-

ских более размашистые, широкие, для их совершения используется, как 

правило, вся рука от плеча. Очевидно, что невербальное поведение связано с 

национальными традициями общения, отражает правила надлежащего рече-

вого поведения [3, С. 188]. 

На основе изложенного, можно сделать вывод о том, что применение 

невербальных средств является необходимой составляющей жизнедеятель-

ности любого человека. Каждому следует больше времени уделять анализу 

собственного невербального поведения, стремиться выразить свои мысли на 

невербальном уровне, обращать внимание на невербальные действия других 

людей, стараться понять их значение. 
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В статье рассмотрена аннотация англоязычной научной статьи как ре-

чевой жанр. Модель описания речевого жанра аннотации научной статьи 

включает следующие признаки: коммуникативная цель, концепция автора, 

концепция адресата, диктум, фактор прошлого, фактор будущего, языковая 

организация. 

Ключевые слова: аннотация, англоязычная научная статья, научный 

дискурс, речевой жанр, модель описания речевого жанра, дискурсивные 

клише. 

Одним из основных способов представления результатов исследований 

научному сообществу является научная статья. В настоящее время в между-

народном сообществе сложилось определенное представление о том, что та-

кое научная статья. Научная статья – письменный и опубликованный отчет, 

описывающий результаты оригинального исследования и удовлетворяющий 

определенным критериям. Большинство международных научных журналов 

требуют, чтобы статья, описывающая результаты оригинального экспери-

ментального исследования, состояла из следующих основных разделов: Вве-

дение, Методы, Результаты и Обсуждение (Introduction, Methods, Results, and 

Discussion – IMRAD). Иногда к аббревиатуре IMRAD добавляется буква А, 

которая обозначает Abstract (Реферат/Аннотация) (AIMRAD) [4]. 

В научно-издательской деятельности статьи принято сопровождать ан-

нотациями, требование об этом сформулировано во всех международных 

публикационных базах данных. Одним из критериев вхождения журнала в 

Перечень ВАК (высшая аттестационная комиссия) также является наличие 

аннотации. Тем не менее, на данный момент единого мнения о том, что 

именно должно содержаться в аннотации к научной статье, нет [1].  


