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ВВЕДЕНИЕ 

 

Язык, как основное средство общения, в большей степени 

взаимодействует с другими средствами невербальной коммуникации. Среди 

них мимика, позы и жесты. 

Язык имеет возможность использовать в процессе общения 

собственные средства, однако эти средства не всегда  передают смысловую 

информацию. В процессе вербальной коммуникации каждый человек 

использует жесты как дополнительное средство выражения своих эмоций и 

информации. Таким образом, жесты делают процесс коммуникации более 

эффективным и точным. Так, жестикуляция используется в рамках бытового 

диалога и делового общения.  

Данная работа посвящена изучению глаголов английского языка, 

обозначающих жестикуляцию. 

Актуальность исследования заключается в том, что глаголы 

жестикуляции являются частотными, активно используются в текстах 

художественных произведений с целью передачи эмоционального состоянии 

героев произведения, их настроения, отношения друг к другу. В современной 

британской и американской художественной литературе мимика отражена 

широким пластом лексики. Жестикуляция, отраженная в художественном 

тексте, составляет важную деталь портрета героя произведения. 

Жестикуляция делает речь более эмоциональной и выразительной. Наиболее 

активно жестикуляция используется при непосредственном общении людей, 

в диалогической речи. Таким образом, при описании бытовых диалогов в 

художественной литературе авторами обязательно отражена жестикуляция 

собеседников. 
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Объектом исследования являются глаголы и глагольные сочетания 

современного английского языка с системным значением жестикуляции, 

способные обозначать жесты на функциональном уровне.  

Предметом исследования является коммуникативно-прагматический 

потенциал английских глаголов со значением жестикуляций. 

Целью дипломной работы является изучение особенностей семантики 

и функционирования глаголов со значением жестикуляции в современном 

английском языке.  

Поставленная цель диктует следующие задачи исследования: 

1) Рассмотреть экстралингвистические основания глаголов и 

глагольных сочетаний со значением жестикуляции; 

2) Изучить понятие и основные характеристики жестов; 

3) Определить формирование – семантики глаголов и глагольных 

сочетаний, обозначающих жесты; 

4) Проанализировать коммуникативно-прагматический потенциал 

глаголов с системным значением жестикуляции; 

5) Охарактеризовать коммуникативно-прагматический потенциал 

глаголов не обладающих системным значением жестикуляции; 

6) Провести анализ использования глаголов жестикуляции в тексте 

художественного произведения. 

Теоретической базой для написания данной работы послужили 

положения, разрабатываемые в следующих отраслях лингвистической науки: 

- в рамках функционально-логического подхода к анализу лексико -

семантической структуры слова в работах Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, 

Ю.С. Степанова и др. 

- в психологии и паралингвистике – труды Г.В. Колшанского, Г.Е. 

Крейдлина, А.Н. Леонтьева, А.Пиза, С.А. Рубинштейна, и др. 
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Материалом исследования послужили примеры из современных 

художественных произведений английских и американских писателей. 

В данной работе применялись следующие методы исследования: 

- метод сплошной выборки примеров фактического материала из 

произведений художественной литературы и интернет-источников; 

- анализ словарных дефиниций; 

- логико-семантический анализ; 

- контекстуальный анализ; 

- описательный метод. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав, 

теоретической и практической, заключения и списка использованной 

литературы. В первой главе рассматривается такое явление, как 

жестикуляция, ее роль и место в процессе коммуникации, основные 

характеристики жестикуляции, привлекаются данные психологии и 

паралингвистики, лежащие в основе значения глаголов со значением 

жестикуляции. Во второй главе выделяется исследовательский корпус 

глаголов со значением жестикуляции, анализируются глаголы и глагольные 

сочетания, способные активизировать такое понятие, как «жестикуляция», а 

так же анализируются семантики глаголов и глагольных сочетаний, 

обозначающих жесты. В заключении даются выводы на основе изученного и 

проанализированного материала, а также подводятся итоги проведенного 

исследования. 
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ГЛАВА I. Теоретические основы исследования глаголов со 

значением жестикуляции в английском языке 

1.1.Экстралингвистические основания глаголов и глагольных 

сочетаний со значением жестикуляции 

 

Язык, являясь самодостаточной системой вполне способен только 

своими внутренними средствами выразить всю картину отражаемой 

действительности, в том числе эмоции, чувства, описать любое явление 

объективного мира. Однако, функционируя в качестве основного средства 

общения, язык тесно соприкасается, взаимодействует и часто даже сливается 

с другой, ближайшей к нему системой - кинесической, включающей 

коммуникативно значимые движения человеческого лица и тела. 

Неотъемлемой характеристикой устной речи является интенсивное 

использование невербальных компонентов коммуникации вообще и жестов в 

частности, которые уточняют, дополняют, а иногда и заменяют отдельные 

слова и предложения, придают эмоциональную окраску речи говорящего, 

несут дополнительную информацию о его социальном положении, характере, 

уровне общей культуры и т. д. Наиболее активно жесты используются при 

непосредственном общении людей, в диалогической речи. 

Невербальной коммуникацией называют «язык чувств». Это -  

общение, когда обмен информации происходит без использования слов, в 

свою очередь усиливается эффект при речевом общении. 

К невербальной коммуникации относят и несловесную характеристику, 

к которой относят тон, тембр и темп речи. Также к невербальным 

коммуникациям относятся: 

-характеристика движения, 

-манеры, 
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-имидж и стиль в одежде, 

-прическу, внешность, 

-одежда. 

Собеседником «читается» невербальный репертуар, который 

впоследствии влияет на достижение взаимопонимания. 

Формула эффективного общения – это не только понятная речь, но и 

умение правильно понимать визуализацию той информации, которую 

получают при взаимном общении. 

Именно невербальная коммуникация передает все то, о чем думает 

собеседник. 

Получение такой информации в ходе любого разговора может 

вооружить сведениями о морально-личностном потенциале партнера, о его 

внутреннем мире, настроении, чувствах, намерениях и ожиданиях, степени 

решительности или отсутствии таковой.  

Мир чувств, внутреннее содержимое человека, его мысли, а также язык 

тела и жестов тесно взаимосвязаны. 

Рефлекторная природа большинства реакций человека не позволяет 

ему в полной мере контролировать собственные жесты, позу и мимику. Люди 

не так часто задумываются о том, что их движения при речи могут выдать их 

намерения, поскольку бывают ситуации, когда слова не совпадают с языком 

жестов, мимикой и взглядом (Галичев, 1987: 11). 

Эксперт по невербальной коммуникации А.Мехрабиан, привел цифры, 

свидетельствующие о том, что 93% наших отношений выражено 

посредством непроизносимых посланий и только 7% являются результатом 

словесного воздействия. 

Невербальная коммуникация: 

1) оптико-кинесический; 

2) пара- и экстралингвистический; 
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3) блок по организации пространств и времени при коммуникативных 

процессах; 

4) визуальный контакт. 

Кинесические средства - зрительно воспринимаемые движения других 

людей. К кинесике относяттемпераментное движение, проявляющееся в 

мимике, позе, жесте, взгляде и виде походки. 

Кинесика как наука занимается исследованием языка тела. 

Первоначально исследования в этой области были осуществлены еще Ч. 

Дарвиным, который в свою очередь изучал проявление эмоций у человека и 

животных. Именно общая моторика различных частей тела отображает 

эмоциональные реакции человека. 

Г.В. Колшанский (1973) выделяет две основные функции 

паралингвистических средств вообще, и кинесикив частности: 

1) Функция достижения однозначности коммуникации ввиду 

обобщенного и полисемантического характера собственно языковых средств. 

А.В. Блинова (1994) также указывает на способность кинем снимать 

языковую избыточность, выступать хранителями «свернутой  информации». 

2) Функция компенсации элиминированных избыточных языковых 

средств в реальном процессе коммуникации (Блинова, 1994: 5). 

Из всех невербальных средств коммуникации наибольшую роль в 

нашем общении играют первичные, естественные невербальные языки – 

жесты, мимика – язык тела, различные сигнальные и знаковые системы. 

В первичных языках сигналы непосредственно обозначают смыслы 

(мимика, жесты, индийский язык танца). Во вторичных языках сигналами 

закодированы определенные слова, а уже за словами понимаются смыслы. 

Например, мимика – это первичный язык, мимические сигналы нашего лица 

сразу обозначают какое-то состояние, сообщение. Азбука Морзе является 

вторичным языком, поскольку эти знаки могут передать буквы, слова, а с 
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помощью них нужный смысл. Вторичные невербальные языки: системы 

языка глухонемых людей, ноты, языки программирования, системы 

сигнализации флажками на флоте, системы дымовой сигнализации, система 

оповещения гражданской обороны и т.п. Естественные языки первичны, 

искусственные языки – вторичны (Крейдлин, 1998: 174). 

Язык тела может многое рассказать о чувствах и намерениях 

коммуникантов, он восходит к коммуникативному поведению животных. 

Животные различают друг у друга позы и жесты устрашения, примирения, 

любовных намерений. Точно так может «говорить» своим телом и человек. 

Например, женщины при ходьбе отставляют в сторону запястья, а мужчины – 

локти, потому что женщинам нужно балансировать более тяжелый 

бедренный пояс, а мужчинам – более тяжелый плечевой. Но иногда можно 

наблюдать, как мужчины, особенно некрупной комплекции, излишне при 

ходьбе оставляют локти специально дальше от туловища, будто бы их 

плечевой пояс настолько мощный, что нуждается в усиленной балансировке. 

Это подсознательный сигнал, с помощью которого мужчина старается 

дополнительно акцентировать свою мужественность, придать фигуре более 

внушительный вид. Моделей, демонстрирующих одежду, учат правильно 

дефилировать развернутыми запястьями, поскольку это имеет скрытый 

смысл в форме дополнительного сигнала о женственности. 

К языку тела относят следующие способы передачи информации: 

1. жест; 

2. мимику; 

3. положение тела; 

4. тактильную коммуникацию (Филиппов, 1975: 19). 

Жесты, мимика, позы, интонации и другие формы дополнительной 

коммуникации могут рассказать о собеседнике не меньше, чем слова. С их 

помощью выражается душевная энергия человека: движения, симптомы 
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(например, побледнение или покраснение кожных покровов и т. п.) выдают 

скрытую мысль или эмоции. Распознать собеседника позволяет внимание, 

часто неосознаваемое, к мелким небольшим сигналам, умение их читать и 

отмечать несовпадение со словами. Именно с древних лет произошло слово 

«интуиция»,  означающее «внимательно смотреть» (Смирнова, 1973: 32). 

В данном исследовании мы остановимся на таком понятии как 

жестикуляция и рассмотрим основные способы ее вербализации в 

английском языке. 

 

 

 

1.2. Понятие и основные характеристики жестов 

 

 

«Жестикуляция» рассматривается в качестве того когнитивного 

ориентира, соответствие которому позволяет определять глаголы как 

передающие значение жестикуляции. Термин «Жестикуляция» раскрывает, 

какие внутренние механизмы формируют значение лексической единицы. 

Понятие жеста трактуется учёными неоднозначно. Вслед за А.В. 

Дементьевым (1985) под жестами мы понимаем коммуникативно значимые 

движения тела, головы, конечностей.  

Жест отличается от идентичного в физическом отношении 

самодостаточного движения тела наличием семиотического значения и 

обладает знаковым характером. 

Жест, как и всякий знак, имеет означающее и означаемое, связь между 

которыми носит в большинстве случаев конвенциональный (условный) 

характер. Так, движениями, а не жестами, являются, например, гримасы 
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боли, смахивание крошек со стола и т.д. Все эти движения следует отличать 

от жестов, имеющих ту же биологическую природу, но при этом служащих 

для выражения некоторого нетривиального смысла (Шевченко, 1987: 23). 

Интерпретация движения как жеста или физиологического движения входит 

в функцию адресата актуальной ситуации общения. 

При исследовании жестикуляции ученые столкнулись с проблемой, как 

классификация жестов и определение значения, которое им приписывают 

люди. 

Результаты анализа жеста как средства выражения показывают, что: 

1) с помощью жеста как одного единственного движения человек 

может передать такое количество информации, которое он не смог бы 

передать с помощью одного слова, а лишь с помощью достаточно большого 

количества слов; 

2) на подготовку жеста у человека уходит значительно меньше времени 

и когнитивных усилий, чем на подготовку соответствующего вербального 

выражения; 

3) жест - это безмолвное действие, которое не прерывает речь и не 

служит для нее помехой; с помощью жеста можно выразить обратную связь 

отправителю сообщения, не прерывая его и не претендуя на право 

высказаться; 

4) жест может прояснить потенциальную неоднозначность 

высказывания, разъясняя, о чем именно идет речь; 

5) жест можно использовать в ситуации, когда вербальное 

взаимодействие невозможно; с помощью жеста можно выразить элементы 

опыта или переживания, которые трудно адекватно передать словами; 

6) жест обеспечивает непосредственную связь с предметом 

коммуникации, жест легче воспринять и затем вспомнить (Крейдлин, 1998: 

179). 
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Жесты, которые человек совершает во время высказывания, 

контролирует тот же механизм, который организует речь. Эти жесты 

выполняют коммуникативную функцию в ее непосредственном значении. 

Они обогащают, дополняют, систематизируют информацию, которую 

человек передает с помощью речи, и тем самым облегчают задачу получателя 

- внимательно следить и понимать то, что до него хотят донести. Кендон, 

ссылаясь на работу Кондона и Онгстона, утверждает, что жест и речь - это 

два независимых способа выражения, но они согласованы, поскольку служат 

для достижения одной общей цели - создать модель действий для выражения 

значения. 

Подготавливающие Aре жестEыA служат для Aре выражениEяA вовне Aре когнитивныEхA 

процессов, Aре непосредственнEоA участвующих в Aре подготовкEеA высказывания и 

Aре предшествующиEхA ему. В Aре этоEмA смысле Aре жесEтA представляет Aре собоEйA переходный 

Aре элементE,A выражение Aре идеEиA в Aре движениEиA облегчает ее Aре формулированиEеA в 

Aре словаEхA (Бекетова, Aре 2002E:A 63). 

Таким Aре образомE,A жестикуляция Aре выполняеEтA разные Aре функциEиA по 

Aре отношениEюA к Aре речиE,A которую она Aре сопровождаетE.A С Aре одноEйA стороны, 

Aре существуюEтA движения, Aре подготавливающиEеA речь, а с Aре другоEйA - Aре движенияE,A 

которые Aре прямEоA ее Aре сопровождаютE,A то Aре естEьA следуют Aре параллельнEоA речи. 

Коммуникативную Aре функциEюA приписывают Aре жестEуA как Aре сознательномEуA 

действию, Aре направленномEуA на Aре получателяE,A и Aре состоиEтA она в Aре передачEеA 

информации. 

В Aре своеEйA психологической Aре функциEиA жест Aре выражаеEтA эмоции и 

Aре ментальныEеA репрезентации, не Aре преследуEяA цель - Aре произвестEиA впечатление на 

Aре получателяE. 

В Aре некоторыEхA случаях Aре жесEтA выполняет Aре сразEуA обе Aре функцииE,A и 

Aре независимEоA от Aре тогоE,A для Aре чегEоA его Aре использоваEлA отправитель, Aре именнEоA 

собеседник Aре присваиваеEтA жесту Aре определенноEеA значение. 
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В Aре большинствEеA случаев Aре жестEыA не Aре толькEоA служат Aре показателямEиA 

принадлежности Aре человекEаA к Aре томEуA или  иномy Aре социальномEуA классу и 

Aре культуреE,A но и Aре представляюEтA собой Aре самыEеA настоящие Aре жестовыEеA фразы, 

Aре которыEеA подготавливают, Aре предвосхищаютE,A сопровождают или Aре расширяюEтA 

вербальное Aре содержаниеE.A И Aре еслEиA получатель Aре внимателеEнA к Aре жестикуляциEиA 

собеседника, он Aре можеEтA лучше Aре понятEьA то, что ему Aре хочеEтA сказать Aре собеседникE. 

Кроме Aре тогоE,A жесты Aре стимулируюEтA создание Aре ментальныEхA образов, 

Aре которыEеA участвуют в Aре планированиEиA речи и Aре помогаюEтA отправителю Aре найтEиA 

адекватные Aре лингвистическиEеA средства для Aре выражениEяA собственных Aре идейE. 

Наконец, Aре жестикуляцияE,A синхронная с Aре речьюE,A облегчает Aре выражениEеA 

ментальных Aре репрезентациEйA в Aре словахE. 

Во Aре времEяA вербального Aре взаимодействиEяA человек Aре используеEтA жесты, 

Aре чтобEыA сделать Aре своEюA коммуникацию Aре болеEеA эффективной. Aре ЕслEиA 

использование Aре жестоEвA в Aре определенноEйA ситуации Aре невозможнEоA или 

Aре недопустимоE,A человек Aре изменяеEтA стиль и Aре структурEуA своей Aре речEиA (Антипова, 

Aре 1989E:A 62). 

В Aре ходEеA исследования Aре жестоEвA возникают Aре трудностEиA с их 

Aре классификациейE,A поскольку Aре разныEеA ученые Aре выдвигалEиA разные Aре предложениEяA 

о Aре томE,A как Aре нужнEоA категорировать Aре жестыE.A Таким Aре образомE,A эти Aре трудностEиA в 

Aре основноEмA связаны с Aре темE,A что нет Aре общегEоA мнения, по Aре какиEмA критериям 

Aре нужнEоA классифицировать Aре жестыE. 

Кендон Aре утверждаетE,A что Aре многочисленныEеA классификации, 

Aре сформулированныEеA разными Aре ученымиE,A можно Aре сгруппироватEьA в две Aре большиEеA 

категории: Aре семиотическуEюA и Aре функциональнуюE. 

Семиотические Aре классификациEиA группируют Aре жестEыA в Aре зависимостEиA от 

их Aре значенияE.A Функциональные Aре классификациEиA группируют Aре жестEыA в 

Aре зависимостEиA от Aре тогоE,A как они Aре соотносятсEяA с Aре речьюE,A которую Aре сопровождаютE. 
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Экман Aре EиA Фризен Aре предложилEиA смешанную Aре классификациюE,A где 

Aре выделилEиA 5 Aре категориEйA жестов в Aре зависимостEиA от Aре условиEйA их Aре примененияE,A 

происхождения и Aре кодировкиE.A Эта Aре классификациEяA была Aре разработанEаA без 

Aре учетEаA жестов, Aре которыEеA могут Aре заменитEьA речь Aре EиA представляют Aре собоEйA систему 

Aре знаковE,A которая Aре принятEаA как Aре языEкA глухонемых. 

Согласно Aре этоEйA классификации Aре существуюEтA следующие Aре типEыA жестов: 

 Символические Aре жестEыA люди Aре используюEтA сознательно, Aре чтобEыA 

сообщить Aре значениеE,A разделяемое и Aре узнаваемоEеA в Aре определенноEмA 

социальном и Aре культурноEмA кругу. Эти Aре жестEыA человек Aре можеEтA 

демонстрировать Aре независимEоA от Aре речиE,A это Aре достаточнEоA 

эффективная и Aре совершеннаEяA форма Aре коммуникацииE.A Вследствие 

Aре этогEоA Кендон Aре определиEлA символические Aре жестEыA как Aре автономныеE. 

 В Aре зависимостEиA от Aре выполняемыEхA функций, Aре символическиEеA жесты 

Aре классифицируюEтA на Aре жестEыA внешней Aре регуляцииE,A направленные 

на Aре контролEьA собеседника, Aре жестEыA комментирования Aре действиEйA 

получателя и Aре жестыE,A выполняющие Aре репрезентативнуEюA функцию. 

 Символические Aре жестEыA используются, Aре напримерE,A когда с 

Aре помощьEюA знаков Aре человеEкA зовет Aре кого-либоE,A пожимает Aре рукEуA в 

Aре знаEкA приветствия или Aре указываеEтA на Aре объекEтA или Aре направлениеE. 

 Символические Aре жестEыA используют Aре вместEоA слов или Aре чтобEыA 

повторить то, что Aре выраженEоA в Aре словахE,A а Aре такжEеA для Aре регуляциEиA 

ритуального Aре взаимодействиEяA в Aре случаEеA приветствия и Aре прощаниEяA 

(Бернштейн, Aре 1990E:A 113). 

С Aре помощьEюA жестов Aре человеEкA может Aре передатEьA информацию Aре быстрееE,A 

чем с Aре помощьEюA слов. Aре ЖестEыA можно Aре использоватьE,A не Aре сопровождаEяA их 

Aре словамиE,A например, в Aре случаеE,A когда Aре вербальнаEяA коммуникация Aре затрудненаE. 

Джонсон, AреE AЭкман Aре EиA Фризен, Aре исследуEяA онтогенез Aре символическиEхA жестов 

Aре (эмблем),EEA стремятся Aре выяснитьE,A когда их Aре впервыEеA начинает Aре использоватEьA 
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ребенок; как Aре связанEыA овладение Aре речьEюA ребенком с Aре использованиеEмA эмблем и 

как Aре ребеноEкA декодирует и Aре кодируеEтA эмблемы. 

Можно Aре предположитьE,A что Aре открытаEяA рука Aре ребенкEаA на Aре грудEиA матери – 

это Aре одиEнA из Aре врожденныEхA высвобождающих Aре механизмоEвA (ВВМ). 

Открытая Aре рукEаA на Aре телEеA матери Aре означаеEтA просьбу о Aре помощEиA или  

сигнализирует Aре EоA страхе, Aре которыEйA испытывает Aре ребенокE,A опасаясь Aре чего-либоE.A 

Это Aре жесEтA социального Aре контактаE,A выражающий Aре потребностEьA в Aре безопасностиE,A 

уверенности Aре EвA Aре критическиEйA момент Aре приемEаA пищи. 

Этот Aре жесEтA так же Aре выражаеEтA удовольствие Aре самEоA по Aре себEеA (то Aре естEьA 

испытываемое в Aре результатEеA удовлетворения Aре потребностиE)A и Aре являетсEяA 

эмоциональным Aре жестомE,A который Aре отражаеEтA удовольствие от Aре контактаE. 

Следовательно, Aре можнEоA утверждать, что Aре жесEтA контакта Aре отражаеEтA 

главным Aре образоEмA удовольствие от Aре удовлетворенияE,A как Aре основноEйA 

потребности, так и Aре социальноEйA потребности. 

Так, Aре ребеноEкA 4-5 Aре месяцевE,A который Aре пьеEтA со Aре стаканчикEаA и Aре держиEтA 

открытую Aре рукEуA на Aре грудиE,A тем Aре самыEмA «говорит» «Я», «Мое». Aре РукEаA с 

Aре ладоньюE,A открытой Aре вовнеE,A обозначает «Остановись», «Не подходи».  

Иллюстрирующие Aре жестEыA - это Aре движениEяA тела, в Aре особенностEиA рук, с 

Aре помощьEюA которых Aре человеEкA разъясняет, Aре дополняеEтA то, что он Aре выражаеEтA или 

Aре выразиEлA в Aре словахE,A расставляет Aре акцентыE,A подчеркивает Aре главноEеA или 

Aре усиливаеEтA вербальное Aре высказываниEеA (Верещагин, Aре 2004E:A 58). 

Их Aре используюEтA докладчики и Aре ораторыE,A чтобы Aре выделитEьA главное, 

Aре увеличитEьA количество или Aре влияниEеA информации в Aре высказыванииE. 

Иллюстрирующие Aре жестEыA используют  интенционально Aре (иногдEаA даже 

Aре неосознанно)E.A Их Aре использованиEеA обусловлено  социокультурными 

Aре факторамиE.A Эти Aре жестEыA следует Aре отличатEьA от Aре символическиEхA жестов, 

Aре посколькEуA они Aре теснEоA связаны с Aре речьюE. 
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Экспрессивные Aре жестыE,A которые Aре используеEтA человек, Aре указываюEтA на то, 

в Aре какоEмA эмоциональном Aре состояниEиA он Aре находитсEяA или Aре какиEеA межличностные 

Aре отношениEяA существуют Aре междEуA ним и его Aре собеседникомE. 

Например, Aре когдEаA человек Aре начинаеEтA испытывать Aре тревогEуA или 

Aре эмоциональнEоA напряжен, его Aре движениEяA меняются, что Aре проявляетсEяA в 

Aре используемыEхA им Aре экспрессивныEхA жестах. 

Переживание Aре грустEиA и Aре скукEиA отражается в Aре медленноEйA и «тяжелой» 

Aре жестикуляцииE.A Часто Aре плечEиA человека Aре согнутыE,A а Aре рукEиA сложены на Aре грудиE.A 

Радость, Aре наоборотE,A проявляется в Aре оживленноEйA жестикуляции. 

Также Aре жестEыA застенчивости и Aре смущениEяA одинаковы для Aре разныEхA 

культур. 

Экспрессивные Aре жестыE,A так же, как Aре символическиEеA и Aре мимикуE,A человек 

Aре можеEтA целенаправленно Aре контролироватьE,A чтобы Aре сдержатEьA интенсивность 

Aре движенийE. 

Человек, Aре которыEйA сознательно Aре хочеEтA скрыть Aре своEиA подлинные Aре чувстваE,A 

не Aре ведаEяA того, Aре проявляеEтA их в Aре своиEхA жестах. Aре НапримерE,A человек, 

Aре прикрывающиEйA лицо Aре рукамиE,A тем Aре самыEмA невольно Aре выдаеEтA свой Aре стыEдA и 

Aре смущениеE,A удар Aре кулакоEмA по Aре столEуA выдает Aре гневE,A а Aре прикосновени EяA к Aре своемEуA 

носу Aре сигнализируюEтA о Aре томE,A что Aре человеEкA боится Aре бытEьA разоблаченным в 

Aре обманеE. 

Экспрессивные Aре жестEыA — это Aре жестыE,A которые Aре человеEкA обычно не 

Aре сдерживаетE.A Это Aре жестEыA контакта, с Aре помощьEюA которых Aре человеEкA проявляет 

Aре своEиA чувства, Aре которыEеA он Aре испытываеEтA к Aре другомEуA человеку. Aре НапримерE,A 

дружеские Aре чувствEаA проявляются в Aре такиEхA жестах, как Aре прикосновени EяA к Aре плечEуA 

другого Aре человекаE,A заключение его в Aре своEиA горячие Aре объятиEяA и Aре крепкоEеA 

рукопожатие. И Aре наоборотE,A жесты, Aре выражающиEеA неприязнь и Aре враждебностEьA 

или Aре дажEеA открытое Aре противостояниEеA — это Aре сжатыEеA кулаки, Aре скрещенныEеA на 

Aре грудEиA руки и Aре т.дE.A (Красильникова, Aре 1983E:A 215). 
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Так, Aре подниманиEеA рук, как Aре знаEкA для Aре собеседникаE,A чтобы он Aре прерваEлA 

свою Aре речьE,A или Aре киваниEеA головой, Aре стимулирующеEеA собеседника Aре продолжатEьA 

свою Aре речьE,A - это Aре регулирующиEеA жесты, Aре которыEеA зачастую Aре человеEкA 

использует Aре одновременнEоA с Aре вербальнымEиA сообщениями. 

Спешка Aре илEиA невозможность Aре остановитьсяE,A прежде чем Aре найдуEтA 

выражение в Aре словахE,A проявляются в Aре активноEйA жестикуляции. 

Жесты Aре адаптациEиA или Aре управлениEяA собой Aре усваиваюEтA преимущественно 

в Aре детствEеA и Aре используюEтA с Aре цельEюA саморегуляции. 

Жесты Aре адаптациEиA человек Aре используетE,A чтобы Aре удовлетворитEьA свои 

Aре потребностиE,A мотивы и Aре эмоцииE.A Это Aре такиEеA жесты, с Aре помощьEюA которых 

Aре человеEкA управляет Aре различнымEиA частями Aре своегEоA тела или Aре окружающимEиA 

объектами. 

 

 

1.3. Формирование семантики глаголов и глагольных сочетаний, 

обозначающих жесты 

 

Глагол Aре E–A знаменательная Aре частEьA речи, Aре котораEяA называет Aре действиEеA или 

Aре состояниEеA как Aре процесEсA и Aре выражаеEтA это Aре значениEеA с Aре помощьEюA вида, Aре залогаE,A 

наклонения, Aре временEиA и Aре лицаE.A Также Aре категориямEиA числа и Aре родEаA (в Aре формаEхA 

прошедшего Aре временEиA единственного Aре числEаA и в Aре формаEхA сослагательного 

Aре наклонениEяA единственного Aре числаE)A и Aре падежEаA у Aре причастийE. 

Функционируя Aре EвA качестве Aре основногEоA средства Aре общенияE,A язык Aре теснEоA 

взаимодействует с Aре невербальнымEиA компонентами Aре коммуникацииE,A 

включающими  коммуникативно Aре значимыEеA движения Aре человеческогEоA лица и 

Aре телаE,A мимику и Aре жестыE.A Наиболее Aре активнEоA жесты Aре используютсEяA при 

Aре непосредственно EмA общении Aре людейE,A в Aре диалогическоEйA речи.  
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Рассматриваемые Aре лексическиEеA единицы Aре изучаютсEяA нами с Aре позициEйA 

когнитивной Aре лингвистикиE,A одним из Aре основныEхA положений Aре котороEйA является 

Aре междисциплинарныEйA характер, Aре предполагающиEйA необходимость Aре учётEаA 

экстралингвистических Aре данныEхA при Aре описаниEиA значения Aре словE.A Таким 

Aре образомE,A нами Aре будуEтA привлечены Aре данныEеA семиотики и Aре психологииE,A лежащие 

в Aре основEеA значения Aре глаголоEвA и Aре глагольныEхA сочетаний, Aре обозначающиEхA жесты.   

Вслед AEA А.В. AEA AпоEдA Aре AжестамиEEAA мы Aре AподразумеваемEEAA коммуникативно 

AAEAрезначимыEеA движения AEA AголовыE,A Aре Aконечностей.EEAA Нами AAEAреисключаетсEяA из 

AAEAрерассмотрениEяA лексика, AEA AпозыE,A Aре Aмимику,EEA A выражения AAEAрелицаE.A Мы AAEAреразделяеEмA 

точку AEA AГ.ВE.A  Колшанского, AAEAреН.ИE.A Смирновой, AEA AКрейдлинаEиA Aре AдругихEEAA учёных, 

AAEAрезанимавшихсEяA вопросами AEA AневербальногEоA и Aре AязыковогоEEAA способов AAEAреобщениEяA и 

AAEAресчитающихE,A что AEA AявляетсEяA Aре AважнейшимEEAA средством AAEAречеловеческогEоA общения, 

а Aре внеязыковыEеA факторы Aре лишEьA сопутствуют Aре речиE,A но не Aре заменяюEтA её. 

Aре ВыступаEяA совместно с Aре речьEюA в Aре качествEеA вспомогательного Aре компонентEаA 

коммуникации, Aре жестEыA выполняют Aре многочисленныEеA функции.   

Глаголы жеста по AвсеEмA приметам их системной и AфункциональноEйA 

значимости, способны не AтолькEоA представлять жестикуляцию и AмимикEуA в 

языковой системе, но и AактивнEоA участвуют в формировании AязыковоEйA 

модели мира, AтакжEеA как и всесторонне AизученнаEяA лексико-семантическая 

группа, с AодноEйA стороны, дают AматериаEлA для решения AсамыEхA актуальных 

вопросов AсистемноEйA организации языка и AегEоA лексико-семантической 

системы A(проблеEмA межуровневого взаимодействия Aлексико-семантическоEйA 

группы, функционирование AединиEцA одной микросистемы и Aт.д.),EEA с другой 

стороны - AсамEиA требуют нового AвзглядEаA на них, учитывая AмногочисленныEеA 

противоречивые точки AзрениEяA на природу и структурную AорганизациEюA этой 

группы, и AвыработкEиA объективных критериев их AопределениEяA и ограничения 

(Левицкая, A1981E:A 180). 
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Изучение лексико-семантической AсистемEыA языка предусматривает 

AисследованиEеA слов как AсамостоятельныEхA словарных единиц и в AкомплексEеA их 

разнообразных связей и AвзаимоотношенийE.A Смысловые связи AслоEвA 

обусловлены прежде AвсегEоA их спецификой, так AкакE,A отражая в общей AформEеA 

разные стороны AпредметоEвA и явлений материального AмирEаA в их реальных 

многочисленных AсвязяхE,A слово входит в AсоотносительныEеA связи с другими 

AсловамиE.A По характеру своих AзначениEйA и употреблении слово AявляетсEяA 

компонентом многочисленных Aпредметно-смысловыEхA и стилистических 

групп, AсинонимическиEхA объединений и семантических AполеEйA (Комиссаров, 

2002: A28E)A. 

Семантический AаналиEзA глаголов  жеста AобнаруживаеEтA природу 

языковой AобщностEиA глаголов мимики и AжестEаA - лексико-семантическую 

группу. AСтруктурEуA лексико-семантической группы AглаголоEвA мимики и жеста 

AобразуюEтA подгруппы и микрогруппы. AНекоторыEеA из микрогрупп 

структурируются на AсемантическиEеA ряды. Свойства Aлексико-семантическоEйA 

группы исследуемых AглаголоEвA проявились в наличии AединоEйA 

интегрирующей категориально-лексической AсемEыA «выражать 

коммуникативно-значимое AповедениEеA через мимику и AжесEтA» и в 

существовании парадигматических AотношенийE,A образующих семантические 

AоппозицииE. 

Глаголы AисследуемоEйA нами лексико-семантической AгруппыE,A которая 

ранее AникеEмA не выделялась, имеют AсвязEиA с другими лексико-семантическими 

AгруппамEиA глаголов. Однако AобщаEяA для исследуемых AглаголоEвA сема 

«выражать AмимикоEйA и жестом коммуникативно-значимое AповедениEеA» 

позволяет объединить AглаголEыA в лексико-семантическую группу AмимикEиA и 

жеста (Миккин, A1975E:A 141). 
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Кинесика  - AсовокупностEьA телодвижений (жестов, Aмимики),EEA 

применяемых в процессе AчеловеческогEоA общения (за AисключениеEмA движений 

речевого Aаппарата)E.A Изучает паралингвистика A(ВерещагинE,A 1981: 7). 

Термин кинесика AбыEлA предложен для AисследованиEяA общения 

посредством AдвижениEйA тела. Кин - AмелкаEяA единица движения, из AниEхA 

складывается поведение. AТаEкA же как речь AскладываетсEяA из слов, 

предложений и AфразE.A Считывая кинемы, AможнEоA интерпретировать 

сообщения, AпередаваемыEеA через жесты и AостальныEеA телодвижения. 

Элементами AкинесикEиA являют жесты, AмимикаE,A позы и взоры, AкоторыEеA имеют 

как AфизиологическоEеA происхождение (например, AзевотаE,A потягивание, 

расслабление и Aдр.),EEA так и социокультурные A(обширнEоA раскрытые глаза, 

AсжатыEйA кулак, символ AпобедEыA и т. п.) (Новиков, A2002E:A 36). 

Согласно Толковому AонлайEнA словарю русского AязыкEаA жест - это 

«AтелодвижениеE,A преимущественно движение AрукойE,A сопровождающее речь 

AдлEяA усиления её выразительности AилEиA имеющее значение Aкакого-либEоA 

сигнала, знака и Aт.пE.A» (Ожигов, 1984: A152E) 

В онлайн AверсиEиA Толкового словаря AВ.И.ДалEяA жест определяется AкаEкA 

«телодвижение человека, AнемоEйA язык вольный AилEиA невольный; обнаружение 

AзнакамиE,A движениями чувств, AмыслеEйA» (Даль, 1996: A132E)A. 

В Толковом словаре AТ.Ф.ЕфремовоEйA жест - это «AтелодвижениеE,A 

особенно движение AрукойE,A сопровождающее речь с AцельEюA усиления ее 

выразительности AилEиA имеющее значение Aкакого-либEоA сигнала» (Ефремова, 

A2003E:A 269). 

Толковый AсловарEьA С.И.Ожегова приводит AследующеEеA значение 

«жеста»: «AДвижениEеA рукой или AдругоEеA телодвижение, что-нибудь 

AвыражающеEеA или сопровождающее AречEьA» (Ожигов, 1984: A208E)A. 

AСогласнEоA онлайн словарю AOxforEdA English Dictionary AжесEтA - это 

«движение AчастьEюA тела, особенно AрукEиA или головы, AдлEяA выражения мысли 
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AилEиA передачи смысла; AдействиEеA совершенное, чтобы AпередатEьA чьи-либо 

чувства AилEиA намерения». 

AЖестEыA - это различного AродEаA движения тела, AруEкA либо кистей AрукE,A 

сопровождающие в процессе AкоммуникациEиA речь человека и AвыражающиEеA 

отношение человека AконкретнEоA к собеседнику, к какому-то AсобытиюE,A 

другому лицу, Aкакому-либEоA предмету, свидетельствующие о AжеланияEхA и 

состоянии человека A(ОсиповE,A 1970: 52). AЖестEыA могут быть AслучайнымEиA и 

непроизвольными, культурно AобусловленнымEиA и физиологичными. Так, 

AзевотEаA либо почесывание - AфизиологичныE.A Это так AназываемыEеA жесты-

адапторы - движения AрукE,A нацеленные на себя, AлибEоA на внедрение 

физических AобъектоEвA (потирание рук, AверчениEеA карандаша в руках). Но 

AкрупнаEяA часть жестов AкультурнEоA обусловлена, они AявляютсEяA знаками и носят 

AконтрастныEйA характер (Мудрая, A2005E:A 191). Их можно AклассифицироватEьA 

следующим образом: 

1. AИллюстраторEыA - описательно-изобразительные и выразительные 

AжестыE,A сопровождающие речь и AвнEеA речевого контекста, AтеряющиEеA смысл. С 

их помощью AговорящиEйA старается более AглубокEоA раскрыть смысл 

AвысказыванияE,A сопровождают идущий в AданныEйA момент разговор, AболеEеA 

подробно раскрывая AегEоA содержание, к примеру, AиллюстраторEыA имеют 

свойство AусиливатьсяE,A когда увеличивается AинтереEсA говорящего, либо AкогдEаA 

кажется, что AслушающиEйA не понимает говорящего. 

2. Конвенциональные жесты, AлибEоA эмблемы употребляются AпрEиA 

приветствии, либо AпрощанииE,A приглашении, запрещении, AоскорблениEиA и т. 

п. Они могут AбытEьA прямо переведены в AсловаE,A употребляются сознательно и 

AявляютсEяA условными движениями. AЧастEоA их употребляют вместо AсловE,A 

которые неудобно AвысказатEьA вслух. Поэтому, AвсEеA неприличные жесты 

AпопадаюEтA в эту категорию. 
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3. AМодальныEеA жесты - жесты AодобренияE,A неудовольствия, иронии, 

AнедоверияE,A неуверенности, незнания, AстраданияE,A раздумья, 

сосредоточенности, AрастерянностиE,A смятения, подавленности, 

AразочарованияE,A отвращения, радости, AвосторгаE,A удивления. Они AвыражаюEтA 

эмоциональное состояние AчеловекаE,A его оценку AокружающегоE,A отношение к 

предметам и AлюдямE,A сигнализируют об изменении AактивностEиA субъекта в 

ходе AкоммуникацииE. 

4. Жесты, AиспользуемыEеA в разных обрядах A(христианEеA крестятся, 

мусульмане в AконцEеA молитвы проводят AдвумEяA ладонями по лицу AсверхEуA вниз 

и др.) A(НовиковE,A 1970: 23). 

Поскольку AвсEеA эти жесты AкультурнEоA обусловлены, в различных 

AкультураEхA одни и те же жесты AмогуEтA иметь различное AзначениеE.A Это часто 

AсоздаеEтA огромные трудности в AмежкультурноEйA коммуникации. 

При AконтактаEхA с представителями остальных AкультуEрA во многих 

ситуациях AвозникаеEтA впечатление, что AлюдEиA ведут себя AнеестественноE.A Лишь 

в XX столетии AрукопожатиEеA стало приемлемым во AвсеEмA мире. В прошедшем, 

AтакоEйA прямой физический AконтакEтA считался во многих AкультураEхA 

неприличным. 

Телодвижения AмогуEтA также употребляться AдлEяA выражения желания 

AокончитьE,A либо начать AразговорE.A Например: 

1) AнаклонитьсEяA вперед; 

2) закончить AглядетEьA собеседнику в глаза; 

3) AпоменятEьA позу; 

4) AучащеннEоA кивать головой; 

5) касаться AобеимEиA ногами пола. 

Эти тонкие AнамекEиA имеют, как AправилоE,A эффект и меняют AхарактеEрA 

общения. Эти AсигналEыA традиционно говорят о AтомE,A что человеку AнужнEоA 

идти. 
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Существенным аспектом AкинезисEаA является поза - AположениEеA 

человеческого тела и AдвиженияE,A которые воспринимает AчеловеEкA в процессе 

коммуникации. AЭтEоA одна из наименее AподконтрольныEхA сознанию форм 

AневербальногEоA поведения, поэтому AпрEиA наблюдении за ней AможнEоA получить 

значимую AинформациEюA о состоянии человека. По AпозEеA можно судить, 

AнапряжеEнA человек, либо AраскованE,A настроен на беседу, AлибEоA желает поскорее 

AуйтиE. 

AПринятEоA около 1000 AразныEхA устойчивых положений, AкоторыEеA 

способно воспринимать AчеловеческоEеA тело. В коммуникативистике AпрEиA 

общении принято AвыделятEьA три группы AпозE: 

1) AВключениеE,A либо исключение из AситуациEиA (открытость, либо 

AзакрытостEьA для контакта). AЗакрытостEьA достигается скрещиванием на AгрудEиA 

рук, сплетенными в AзамоEкA пальцами, AфиксирующимEиA колено в позе «AногEаA на 

ногу», отклонение AспинEыA назад и др. AПрEиA готовности к общению AчеловеEкA 

улыбается, голова и AтелEоA повернуты к партнеру, AтуловищEеA наклонено 

вперед. 

2) Доминирование, AлибEоA зависимость. Доминирование AпроявляетсEяA в 

«нависании» над AпартнёромE,A похлопывании его по AплечуE,A руке на плече 

AсобеседникаE.A Зависимость - взор AснизEуA вверх, сутулость. 

3) Противостояние, либо AгармонияE.A Противостояние проявляется в 

AследующеEйA позе: сжатые AкулакиE,A выставленное вперед AплечоE,A руки на боках. 

AГармоничнаEяA поза постоянно AсинхронизированEаA с позой собеседника, 

AоткрытEаA и свободна (Осипов, A1977E:A 169). 

AКаEкA и остальные элементы AкинезисаE,A позы различаются не в 

AразличныEхA культурах, а в рамках AодноEйA культуры в социальных и 

AполовозрастныEхA группах. Так, AпрактическEиA все западные AлюдEиA посиживают 

на стуле, AположиEвA ногу на ногу. Но AеслEиA этот человек, AнаходясEьA в Таиланде, 

сядет AтаEкA и направит свою AногEуA на тайца, тот AпочувствуеEтA себя униженным и 
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AобиженнымE.A Дело в том, AчтEоA тайцы считают AногEуA самой противной и AнизкоEйA 

частью тела. AЕслEиA североамериканский студент AможеEтA посиживать перед 

AдоктороEмA так, как AемEуA комфортно, в африканских и AазиатскиEхA культурах это 

AсочтуEтA за отсутствие уважения и AпочтительностEиA (Мудрая, 2005: A143E)A. 

Таким образом, AлюбоEеA явление действительности, AреальноEеA или 

виртуальное, AкотороEеA существует только в AсознанииE,A связано с конкретным 

AпонятиеEмA или конкретным AчувственныEмA опытом. Это AявлениEеA должно 

получить AконкретноEеA наименование в языковой AсистемEеA и иметь 

соотношение с AотдельноEйA языковой единицей A(словомE,A словосочетанием, 

лексемой и Aт.д.)E.A Следовательно, если AестEьA явление, действие, AпредметE,A 

процесс, признак и Aт.д.E,A то и есть название AдлEяA него в любой AязыковоEйA 

системе: русской, AанглийскоEйA и т.д. Мы можем AвидетьE,A что словарь AязыкEаA не 

является хаотическим AнагромождениеEмA единиц. Его AсистемныEйA характер 

обнаруживается в AраспределениEиA слов по их лексическим AзначенияEмA на 

группы слов. AСтоиEтA отметить, что Aлексико-семантическаEяA группа глаголов 

AмимикEиA и жеста дает AнаEмA возможность глубже AисследоватEьA когнитивный 

аспект AноминативныEхA процессов. Вычленение в Aлексико-семантическиEхA 

группах глаголов, AкоторыEеA обозначают мимику и AжестыE,A объясняет 

особенное AсвойствEоA языковой семантики, ее AнесимметричностEьA и 

многогранность. Благодаря AэтомуE,A через призму AязыковоEйA картины мира 

AраскрываетсEяA суть кинесики, AкаEкA совокупности телодвижений A(жестовE,A 

мимики), применяемых в AпроцессEеA человеческого общения. 

 

 

 

 

 

Выводы по ГЛАВЕ I 
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Семантика жестовых глаголов и глагольных сочетаний отличается от 

семантики глаголов и глагольных сочетаний, обозначающих 

самодостаточные движения тела, наличием 'символических' сем, количество 

которых позволяет судить о степени очевидной выраженности значения 

жестикуляции в семантической структуре глагольной лексемы и является 

критерием ее отнесения к той или иной зоне в классификации жестовых 

глаголов и глагольных сочетаний, организованной по прототипическому 

принципу. 

Семантика глаголов со значением жестикуляции обусловлена 

экстралингвистическими данными о таком явлении, как жест. Поэтому для 

исследования были привлечены данные психологии об эмоциях и способах 

их выражения с помощью жестов. Естественной сферой проявления 

жестикуляци, является живое общение людей. Наиболее характерным 

является использование жестикуляции в рамках бытового диалога, где, 

сопровождая речь собеседников, жестами уточняет ее, делая более 

эмоциональной.В современном английском языке выделяется группа 

глаголов и глагольных сочетаний с системным значением жестикуляции, 

такие как nod, wave, shake one's head, shrug, hug, shake hands, bow, tremble, 

shudder, shiver, nudge, beckon, kneel, point, applaud, take one's hat off. 

Лексические значения глаголов, являющихся объектом нашего 

исследования, не только отражают концептуальную информацию о 

жестикуляции (жест рассматривается нами как знак, единство означающего и 

означаемого), но и способны обобщенно представлять ситуацию 

использования того или иного жеста в процессе коммуникации. Сцены, 

стоящие за лексическими значениями жестовых глаголов, включают 

участников ситуации и связывающие их отношения. 
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ГЛАВА II. Анализ глаголов со значением жестикуляции в текстах 

художественных произведений 

 

2.1. Коммуникативно-прагматический потенциал глаголов с 

системным значением жестикуляции 

 

 

Глаголы коммуникации актуализируют одно из основополагающих 

свойств речи – динамическую системность дискурса – посредством контроля 

и моделирования вербального взаимодействия на каждом этапе создания 

высказываний; распределения ролей коммуникативного акта; формирования 

и обеспечения связности пропозициональной структуры и создания 

прагматической динамики повествования, что отражает способность этих 

глаголов моделировать коммуникативную деятельность, управлять самой 

коммуникативной деятельностью, организовывать ее определенным образом. 

Наиболее многочисленным и разнообразным по составу является класс 

глаголов и глагольных сочетаний, обозначающих коммуникативные жесты. В 

большинстве своём рассматриваемые лексические единицы многозначны и, 

вербализуя самые разнообразные идеи, могут обозначать жесты разных 

подклассов (общие, этикетные, дейктические) в рамках класса 

коммуникативных жестов. Лексическое значение глагола или глагольного 

сочетания с системным значением жестикуляции соотносится со значением 
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«жестикуляция» посредством фокусировки внимания на той или иной 

символической семе. В зависимости от того, какая из символических сем 

глагола или глагольного сочетания оказывается в фокусе внимания, 

происходит реконструкция всей невербальной структуры: одни признаки 

выдвигаются на первый план, а другие уходят на уровень фона или вообще 

как бы исчезают из поля зрения.  

Семантика этого класса глаголов обладает следующими чертами: 

одна — говорения, не имеющего поверхностного выражения, а другая 

отражает жесты говорящего: ‘Damn me, he was excited (Mr. Western), if I ever 

get on these damn stretchers!’  

Shrug sth. off – dismiss harmon it as not deserving attention rather, as smth. 

Scarlett shrugged negligently (выражение bend безразличия). 

А. Вежбицкая описывая английские глаголы жестикуляции понимает 

семантику данного класса несколько шире. Она относит сюда также такие 

глаголы, как: add, deduce, defend и т.п. Вежбицкая, похоже, не ограничивает 

возможность отнесения к глаголам речи лексем типа ‘добавлять’, ‘делать 

вывод’, ‘защищать’ — добавлять можно мысленно, защищать — физически 

и т.п. Например, глагол wonder ‘удивляться’, который относится к классу 

пересекающихся глаголов речи  также рассмотрен в словаре глаголов 

говорения А. Вежбицкой и включен в группу глаголов жестикуляции. 

Согласно А. Вежбицкой, глагол wonder родствен глаголу ask, который может 

быть перефразирован примерно как ask oneself, то есть спрашивать себя, 

задаваться вопросом. В данном случае глагол wonder выполняет функцию 

глагола ask и, следовательно, используется в качестве глагола речи, который 

предполагает, что адресат знает и сможет дать ответ на поставленный 

вопрос. Один из компонентов толкования включает конструкцию I say this 

because I want to say what I am thinking about. 
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Ю.В. Голубева в своем диссертационном исследовании разделила все 

глаголы и глагольные сочетания, обозначающие жестикуляцию на 

следующие группы: 

– раскрывающие семиотическое значение жеста: 

Whats the wave for tonight bigg baby?  

– описывающие форму жеста. 

I can't believe I got 3Tfired3T today. I'm so ready to go home so I can catch 

dat wave!  

Активизация такими глаголами и глагольными сочетаниями является 

результатом пересечения  «жестикуляция» и смежных с ним, чаще всего  

«движение» и «обозначение».  «Жестикуляция» также может пересекаться и 

с другими понятиями в зависимости от заполнения такого вершинного узла 

как семиотическое значение жеста, например,  «отказ» (refuse), 

«отстранение» (dismiss) и т.д., так как при помощи жестов могут 

передаваться самые разнообразные идеи. В случае пересечения смежных 

понятий отсутствующий в семантической структуре глагола облигаторный 

компонент восстанавливается эксплицитно выраженными в предложении-

высказывании модификаторами смысла (жестовой природы обозначаемого 

глаголом действия). Неустойчивые глагольные сочетания, представляющие 

собой описания движений тела, головы, конечностей, также способны 

обозначать жесты при введении в состав предложения-высказывания 

модификаторов смысла, эксплицитно выражающих абстрактные идеи  

(Колшарский, 1973, 22). 

 

 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=fired
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=ready%20to%20go
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=wave
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2.2. Коммуникативно-прагматический потенциал глаголов не 

обладающих системным значением жестикуляции 

 

Перейдём к рассмотрению глагольных лексем, не имеющих в своих 

словарных дефинициях значения «жестикуляция», включающего, как нами 

указывалось ранее, сему ‘телодвижение’ и ‘символические’ семы. Эти 

глагольные лексемы способны обозначать понятие «жестикуляция» лишь в 

определенной речевой ситуации, при введении в состав предложения или, в 

некоторых случаях, в прилегающий контекст указателей жестовой природы 

обозначаемого глаголом действия. В тезаурусе Роже (в разделе Indication в 

статье Gesticulate) помимо глаголов и глагольных сочетаний с системным 

значением жестикуляции, приведены некоторые глаголы других 

семантических групп и неустойчивые глагольные сочетания, способные 

обозначать жесты в определенном контексте.  

Глаголы и глагольные сочетания, обозначающие движения тела, 

головы, конечностей (например, saw the air, thumb, jog, poke, snap и др.), 

могут быть средствами обозначения жестов, если в предложении или 

прилегающем кон тексте выражена абстрактная идея, закрепленная за этими 

движениями. Если в семантической структуре глагола содержится идея 

обозначения чего-либо, а в предложении описывается движение 

человеческого тела, с помощью которого данная идея передаётся партнёру по 

коммуникации, то этот глагол также может быть идентифицирован как 

жестовый. Значение жестикуляции у таких глаголов и неустойчивых 

глагольных сочетаний является контекстно обусловленным.  

Средствами обозначения жестов, раскрывающих их семиотическое 

значение, на функциональном уровне выступают некоторые глаголы 

указания, например, глагол indicate. 
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 В словаре Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 

indicate определяется как ‘point to; point out; make known; be sign of; show the 

need of; state briefly’. В словарной дефиниции indicate не обозначено то, что 

идея указания доводится до партнера по коммуникации с помощью того или 

иного движения человеческого тела. Indicate приобретает значение 

жестикуляции, когда в состав предложения или в прилегающий контекст 

вводятся указатели того, что обозначаемая глаголом абстрактная идея 

доводится до партнера по коммуникации с помощью жеста. Например:  

- She threw her finished cigarette into the flames … . The gesture indicated 

dis gust and disbelief;  

- ‘They grow yonder.’ With his free hand he indicated the tall palisade 

called Plover Cliff about halfmile down the coast; 

-  That clumsy shrug of her shoulders indicated that she didn’t care (BNC).  

В первом из приведенных выше примеров указателем жестовой 

природы действия, выраженного глаголом indicate, является введённое в 

предложение существительное gesture.  

Во втором и третьем примерах указан инструмент исполнения жеста 

словосочетаниями  with his free hand и that clumsy shrug of her shoulders. То, 

что indicate во втором предложении обозначает указательный жест, делает 

очевидным и словосочетание the tall palisade called Plover Cliff. Глаголом 

указания, способным обозначать жест на функциональном уровне, является 

также show. Например:  

- This friendly goodbye sort of bow showed pleasure for he had company for 

dinner;  

- Sister St Joseph by the way she stood, by every small gesture and the 

intonation of her answers, had shown the deep submission in which she held 

herself; and Waddington, frivolous and impertinent, had shown by his tone that he 

was not quite at his ease (BNC).  
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В обоих предложениях глагол show употреблен в значении ‘give 

evidence or proof of having or being’. На то, что данная абстрактная идея 

доводится до партнёров по коммуникации посредством жестов, указывают 

словосочетания  friendly goodbye sort of bow (в первом примере), by the way 

she stood, by every small gesture (во втором примере). Эти словосочетания и 

являются модификаторами смысла в данном случае. Таким образом, show 

приобретает значение жестикуляции. Обозначать жест в определенных 

контекстуальных условиях способен также глагол указания signal.  

Например: He signalled to a car, going along the dark, narrow street. ‘Do 

we have any more time?’ He glanced at his watch and, shaking his head, signalled 

we didn’t (BNC).  

В обоих примерах глагол signal выступает в значении ‘make a signal or 

signals to’. В первом предложении на жестовую природу обозначаемого 

глаголом signal действия указывает контекст, поскольку заставить 

автомобиль остановиться в описанной ситуации можно было только жестом. 

Во втором примере на жестовый характер действия, выраженного глаголом 

signal, указывает устойчивое глагольное сочетание shake one’s head, 

обозначающее движение головы.  

Средством вербализации жеста на функциональном уровне может 

выступать глагол sign. Глагол sign способен выступать номинатом жеста на 

функ циональном уровне, приобретая значение жестикуляции при наличии в 

предложении или прилегающем контексте указателей того, что действие 

осуществляется посредством телодвижения.  

Например: Corman’s raised hand signed to his men he was ready to get 

started; His hand, put on her arm, signed she had to be brave, she had to be 

prepared for the worst (BNC).  

В приведенных примерах глагол sign употреблен в значении ‘make 

known (to sb) an order or request by making signs’.  
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В словарной дефиниции отражена лишь идея обозначения (make known 

(to sb) an order or request). В данных примерах таким указателями жестовой 

природы обозначаемых глаголом sign действий выступает существительное 

hand, называющее инструмент исполнения жеста. Таким образом, в 

предложениях sign – жестовый глагол. В качестве средства обозначения 

жестовых кинем на функциональном уровне могут выступать не только 

глаголы указания, но и глаголы других семантических групп при условии 

выражения в предложении или прилегающем контексте формы жеста или 

какого либо указания на то, что обозначаемая глаголом абстрактная идея 

доводится до восприятия партнера по коммуникации телодвижением. 

Например: Other kids made ‘tsk’ noises and capping their hands to their heads 

expressed great frustration; With a wave of his hand he dismissed the servant  ; 

Kate’s hand on my arm stopped me; Crossed her arms across her chest, she 

refused to discuss the subject; Gesturing, he directed me to drive into the 

churchyard; Then suddenly she withdrew from the pressure of his arm, what 

revealed her irritation; With a nod he silenced them both; With a wave of her hand 

she let them in; Lucy wanted to explain everything, but with a shake of his hand he 

just waved it off (BNC).  

Перейдём к рассмотрению лексических единиц, описывающих 

движения тела, которые приобретают значение жестикуляции, если в 

предложении или прилегающем контексте выражена абстрактная идея, 

закрепленная за этими движениями. К таким лексическим единицам 

относятся, прежде всего, неустойчивые глагольные сочетания, под которыми 

нами понимаются глагольные сочетания, не зафиксированные в словарях в 

качестве средства обозначения жестов. Они создаются для обозначения 

жестов, не являющихся распространёнными, общепринятыми, типичными 

для людей той или иной культуры. Это могут быть некоторые 

индивидуальные жесты (Крейдлин, 2001: 168).  
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Например: They hammered down their instruments and stamped their feet 

in approval as applause .  

Глагольное сочетание stamp one’s foot обозначает жест в данном 

примере. Значение жестикуляции данное неустойчивое глагольное сочетание 

приобрело благодаря введению в предложение словосочетания in approval as 

applause, объясняющего семиотическое значение описанного жеста. Leach 

clenched his fists in irritation. ‘You know damned well what I’m talking about’  . 

Неустойчивое глагольное сочетание clench one’s fists обозначает жест в 

данном примере. Значение жестикуляции данное неустойчивое глагольное 

сочетание приобрело благодаря введению в предложение словосочетания in 

irritation, объясняющего семиотическое значение, закреплённое за данным 

жестом.  

-’You see what I’m saying?’ ‘What’s that?’ Roman cupped a hand behind 

his ear to show he couldn’t hear quite well (BNC).  

Неустойчивое глагольное сочетание to cup a hand behind one’s ear 

обозначает жест в приведенном примере. Значение жестикуляции данное 

неустойчивое глагольное сочетание приобрело благодаря введению в 

предложение при даточного дополнительного he couldn’t hear quite well, 

объясняющего семиотическое значение, закреплённое за данным жестом.  

- ‘You remember what we talked about,’ his father said and patted Sean’s 

shoul der in dismissal (BNC). 

 Неустойчивое глагольное сочетание patter one’s shoulder обозначает в 

данном предложении жест. На языковом уровне семиотическое значение 

жеста выражено предложным сочетанием in dismissal. Это предложное 

сочетание и является указателем жестовой природы движения, 

обозначаемого глагольным сочетанием.  
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- Whitey looked back over his shoulder as Sean approached, and shook his 

head, jerked his thumb at the assistant M.E. ‘Souza,’ he called. ‘Yeah?’ ‘Get some 

information to check the trial leading up here …’ (BNC).  

Приведенном отрывке жест, обозначенный неустойчивым глагольным 

сочетанием to jerk one’s thumb, используется с целью привлечь внимание 

собеседника, обратить внимание собеседника на что-либо. Сделать вывод о 

семиотическом значении жеста нам позволяет прилегающий контекст.  

- ‘There are many foolish people in the world and when a man in a rather 

high position puts on no frills, slaps them on the back, and tells he’ll do anything 

in the world for them, they are very likely to think him clever (BNC).  

В приведенном примере жест, обозначенный неустойчивым 

глагольным сочетанием to slap smb. On one’s back, используется для 

выражения дружеского отношения, расположения к кому-либо. 

 Сделать вывод о семиотическом значении жеста нам позволяет 

прилегающий контекст.  

- ‘I was angry when Mommy wouldn’t let me have a cookie.’ ‘Right’ ‘And I 

slammed the door and I didn’t let her come in’ (BNC). 

 В приведенном примере to slam the door обозначает жест, который ис 

пользуется для выражения отрицательных эмоций (а именно, раздражения, 

злости). Сделать вывод о семиотическом значении жеста нам позволяет 

прилегающий контекст, описывающий способы выражения ребёнком своего 

недовольства, обиды на мать.  

- She covered her face with her hands. ‘Oh, Mother, you make me ashamed’ 

(BNC).  

Глагольное сочетание cover one’s face with one’s hands обозначает жест, 

выводящий вовне эмоциональное состояние (стыд) героини произведения. 

Семиотическое значение жеста выражено в прилегающем контексте.  
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- Once more I gave Kitty a long, searching, and sagacious look. Then she 

laid her hand gently on her arm. ‘You know, my dear child, that one cannot find 

peace in work or in pleasure, in the world or in the convent, but only in one’s soul’ 

(BNC).  

Неустойчивое глагольное сочетание to lay one’s hand on one’s arm 

обозначает в данном случае жест доброжелательного отношения, сочувствия 

и симпатии к собеседнику, на что указывает прилегающий контекст, 

описывающий задушевную беседу двух женщин. 

-  Joyce kicked her under the table to make her stop laughing (BNC).  

Неустойчивое глагольное сочетание to kick smb. under the table в 

данном примере обозначает жест, на что однозначно указывает описание 

семиотического значения, закреплённого за телодвижением, а именно – to 

make her stop laughing.  

-’Raise your hand if you have any questions’(BNC).  

Неустойчивое глагольное сочетание to raise one’s hand в данном 

предложении обозначает жест, на что указывает описание семиотического 

значения, закреплённого за телодвижением, а именно – you have any 

questions.  

- She clenched her hands, trying with all her might to control herself, for she 

saw two tears run slowly down his wasted cheeks; She clenched her hands in order 

to prevent herself from telling him to hold his silly tongue. She was in black rage 

(BNC).  

Глагольное сочетание to clench one’s hands в данных примерах 

обозначает жесты, на что указывают введённые в состав предложений 

описания семиотического значения движения тела (сжимания рук в кулаки), 

а именно – trying with all her might to control herself (попытка подавить в себе 

проявление эмоций), in order to prevent herself from telling him to hold his silly 

tongue (попытка удержаться от оскорблений). Список глагольных сочетаний, 
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описывающих различные движения человеческого тела, которые на 

функциональном уровне могут приобретать значение «жестикуляция», 

может быть продолжен. Поскольку любое движение человеческого тела 

может быть идентифицировано как жест при условии закрепления за ним 

определенного семиотического значения, то и глагольная лексема, 

обозначающая соответствующее движение, может определяться как 

номинация жеста в определенном контексте, описывающем использование 

жестов в процессе к коммуникации. 

 

 

2.3. Анализ использования глаголов жестикуляции в тексте 

художественного произведения 

 

Жестовая образность AкаEкA эквивалент вербальных AзнакоEвA зачастую 

выполняет AролEьA смыслового подтекста: AязыкE,A как совокупность AзнакоEвA для 

мышления и AдлEяA выражения мыслей и AчувствованийE,A является не только 

AязыкоEмA слов, то есть AматериаломE,A для которого AслужаEтA звуки речи, но AтакжEеA 

может быть и AязыкоEмA жестов и мимики, и AтакоEйA язык существует в 

AчеловечествEеA рядом с языком AсловE. 

К паракинесическим средствам AотносяEтA жесты (движения AрукE,A головы, 

плеч, AногE,A поцелуй и др.), AмимикEуA (выражение лица, AвзглядаE,A глаз, другие 

AмимическиEеA проявления), телодвижения A(поворотEыA корпуса, поклон, 

AобъятиеE,A коленопреклонение, дрожь), AпоходкуE,A позы, к дермальным 

A(кожнымE)A реакциям - покраснение и AбледностьE. 

Описание параязыковых AсредстEвA в художественном тексте 

AспособствуеEтA адекватному восприятию AчитателеEмA произносимых героем 

AреплиEкA и служит изобразительным AсредствомE.A В художественных текстах 
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AпутеEмA описания различных AжестоEвA и телодвижений, мимики и AфонациEиA 

передаются привычки AгероевE,A их национальные и индивидуальные 

AособенностиE,A манера говорения, AкультурEаA общения и другие AхарактеристикиE. 

Нами AбыEлA проанализирован роман AМаркEаA Твена «Принц и AНищийE»A 

(The Prince AanEdA The Pauper). В AданноEмA романе активно AиспользуютсEяA 

глаголы жестикуляции. AНапримерE: 

1) склониться AблагоговейнEоA – salaaming 

2) обнажить A(головы),EEA преклониться – to snatch AofEfA (hats) ('сорвать 

AшапкEиA с голов') 

3) отдать AчестEьA – to present arms A('отдатEьA честь') 

4) AпоздороватьсEяA за руку – to join AhandEsA with smb A('поздороватьсEяA за 

руку') 

5) отстранить (движением AрукиE)A – to wave aside A(witEhA a gesture) 

('отстранить') 

6) топнув A(ногойE)A – stamping (foot) A('топнув'E) 

7) кланяться – to do reverence A('сделатEьA реверанс') 

8) AупастEьA на колени – to drop AupoEnA knees ('опускаться на Aколени'E) 

Обратимся к контекстам на AрусскоEмA и английском языках: 

1. «Люди, AедвEаA знакомые между AсобоюE,A встречаясь в тот AденьE,A 

обнимались, целовались и AплакалEиA» (Твен, 1981: A48E)A. 

«Mere AacquaintanceEsA hugged and AkisseEdA each other AanEdA cried» (Twain, 

A1981E:A 49). 

2. AПринцEыA жили в огромных AдворцахE,A где слуги AблагоговейнEоA 

склонялись перед AнимEиA или летели AвыполнятEьA их приказания (Твен, A1981E:A 

71). 

«Who lived in AvasEtA palaces, and AhaEdA servants salaaming AbeforEeA them or 

flying to AexecutEeA their orders» (ATwainE,A 1981: 72). 
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3. A«ПосмотрелEиA бы вы, как AпреклониласEьA пред ним AизменчиваEяA 

ветреная толпа, AкаEкA обнажились все AголовEыA!» (Твен, 1981: A38E)A. 

«AYoEuA should have AseeEnA that fickle AcrowEdA snatch off AtheiErA hats then» 

(ATwainE,A 1981: 40). 

4. «Солдаты AотдалEиA честь алебардами, AотворилEиA ворота и снова 

AотдалEиA честь, когда AмимEоA них прошел AпринEцA Нищеты в развевающихся 

AлохмотьяEхA и поздоровался за руку с AпринцеEмA Несметных Богатств». (AТвеEнA, 

1981: 64) 

«AThEeA soldiers presented AarmEsA with their AhalberdsE,A opened the AgatesE,A and 

presented AagaiEnA as the little APrincEeA of Poverty passed AinE,A in his fluttering AragsE,A to 

join hands AwitEhA the Prince of ALimitlesEsA Plenty» (Twain, A1981E:A 66). 

5. «Но AпринEцA отстранил их истинно AкоролевскиEмA движением руки, и 

AонEиA мгновенно застыли на AместеE,A как статуи» (AТвенE,A 1981: 40). 

«ABuEtA they were AwaveEdA aside with a ArighEtA royal gesture, AanEdA they stopped 

AstocEkA still where AtheEyA were like so AmanEyA statues» (Twain, A1981E:A 41). 

6. A«ВоскликнуEлA маленький принц, AтопнуEвA босой ногой» (AТвенE,A 1981: 

84). 

«Сried the AlittlEeA prince, stamping AhiEsA bare foot» (ATwainE,A 1981: 84). 

7. «AКланяйтесEьA его королевской AособEеA и его королевским Aлохмотьям!E»A 

(Твен, 1981: A37E)A. 

«Do reverence to AhiEsA kingly port AanEdA royal rags!» (ATwaiEnA, 1981: 38). 

8. «И с AбуйныEмA весельем они AвсEеA упали на колени, AвоздаваEяA своей 

жертве AглумливыEеA почести» (Твен, A1981E:A 55). 

«AWitEhA boisterous mirth AtheEyA dropped upon AtheiErA knees in a body AanEdA did 

mock AhomagEeA to their prey» (ATwainE,A 1981: 56). 

Также AнамEиA были выявлены AследующиEеA жестовые глаголы: 

1) обниматься – to AhuEgA ('обниматься') 

2) целоваться – to AkisEsA ('целоваться') 
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3) AсклонитьсEяA благоговейно – salaaming A('благоговейнEоA склониться) 

4) AотдатEьA честь – to present AarmEsA ('отдавать честь') 

5) AпоздороватьсEяA за руку – to join AhandEsA with smb A('поздороватьсEяA за 

руку с кем-либо') 

6) отстранить (движением AрукиE)A – to wave aside A(witEhA a gesture) 

('отстранить') 

7) AупастEьA (на колени) – to AdroEpA (upon knees) A('упасть'E) 

8) AпнутEьA (ногой) – to spurn A(witEhA foot) ('пинать') 

9) качать (головами) – AshakEeA (heads) ('качать') 

A10E)A поцеловать – to kiss A('поцеловать'E) 

AОбратимсEяA к контекстовым реализациям: 

1. «Люди, едва AзнакомыEеA между собою, AвстречаясEьA в тот день, 

AобнималисьE,A целовались и плакали» (AТвенE,A 1981: 184). 

«Mere acquaintances AhuggeEdA and kissed AeacEhA other and AcrieEdA» (Twain, 

1981: A185)E. 

2. «Принцы AжилEиA в огромных дворцах, AгдEеA слуги благоговейно 

AсклонялисEьA перед ними AилEиA летели выполнять их AприказанияE»A (Твен, 1981: 

A170E)A. 

«AWhEoA lived in vast ApalacesE,A and had AservantEsA salaaming before AtheEmA or 

flying to execute AtheiErA orders» (Twain, A1981E:A 171). 

3. «Солдаты AотдалEиA честь алебардами, AотворилEиA ворота и снова 

AотдалEиA честь, когда AмимEоA них прошел AпринEцA Нищеты в развевающихся 

AлохмотьяEхA и поздоровался за руку с AпринцеEмA Несметных Богатств» (AТвенE,A 

1981: 198). 

«AThEeA soldiers presented AarmEsA with their AhalberdsE,A opened the AgatesE,A and 

presented AagaiEnA as the little APrincEeA of Poverty passed AinE,A in his fluttering AragsE,A to 

join hands AwitEhA the Prince of ALimitlesEsA Plenty» (Twain, A1981E:A 199). 
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4. «Но AпринEцA отстранил их истинно AкоролевскиEмA движением руки, и 

AонEиA мгновенно застыли на AместеE,A как статуи» (AТвенE,A 1981: 60). 

«ABuEtA they were AwaveEdA aside with a ArighEtA royal gesture, AanEdA they stopped 

AstocEkA still where AtheEyA were like so AmanEyA statues» (Twain, A1981E:A 61). 

5. «И с буйным весельем AонEиA все упали на AколенEиA, воздавая своей 

AжертвEеA глумливые почести» (AТвенE,A 1981: 88). 

«With boisterous AmirtEhA they dropped AupoEnA their knees in a AbodEyA and did 

AmocEkA homage to their ApreEyA» (Twain, 1981: A89)E. 

6. A«ПринEцA пнул ближайшего AмальчишкEуA ногой и с негодованием 

Aсказал…E»A (Твен, 1981: A88)E. 

«AThEeA prince spurned AthEeA nearest boy AwitEhA his foot, AanEdA said fiercely…» 

(ATwaiEnA, 1981: 89). 

7. A«ПоверяEтA ли они его AчудесныEмA рассказам, когда он AвернетсEяA домой, 

или AбудуEтA качать головами и AприговариватьE,A что от чрезмерно 

AразыгравшегосEяA воображения он в конце AконцоEвA лишился рассудка?» (AТвеEнA, 

1981: 82). 

«He wondered if they AwoulEdA believe the AmarvelouEsA tale he should AtelElA when 

he got AhomeE,A or if they would AshakEeA their heads» (ATwainE,A 1981: 83). 

8. «– Поцелуй меня, AмоEйA принц! – сказал AонE»A (Твен, 1981: A71E)A. 

«Kiss me, my AprincEeA» (Twain, 1981: A72E)A. 

Мы выявили 19 случаев AиспользованиEяA жестовых глаголов AимеющиEхA 

близкий по значению AпереводE: 

1) AприжатьсEяA (к решетке) – to have (a AfacEeA against the Agate-barsE)A  

2) застыть (на AместEеA) – to stop (stock-still)  

3) протянуть (руку) - to AflEyA (hand)  

4) сжав (AвискEиA между ладонями) – to AtakEeA (face between AhandsE)A  

5) притянуть (голову) – to ApresEsA (head)  

6) AоткинутьсEяA (назад) – to fall A(backE)A  
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7) AотстранитEьA – to put (aside)  

8) поднести – to offer  

9) AкачаEяA (головами) – with AheadshakinEgA  

A10E)A приподнять (шапочку) – to AdofEfA (his cap)  

A11E)A броситься на колени – to AsinEkA upon knees  

A12E)A ударяя шпагой по AплечEуA – giving the AaccoladEeA with sword  

13) AсжатEьA руку – a sharp ApressurEeA upon arm  

14) AтеретEьA (лоб в замешательстве) – to AstrokEeA (brow)  

A15E)A упасть (на AколениE)A – to kneel  

16) поникнуть A(головойE)A – to drop face  

17) припасть A(головоEйA к полу) - to bow AfacEeA  

18) остановить (AзнакоEмA) – to give a sign to AwaiEtA  

19) AотвечатEьA легким наклонением AголовEыA – to acknowledge greeting 

AwitEhA slight inclination of AheadE. 

Обратимся к AконтекстовыEмA реализациям: 

1. «Не сознавая, AчтEоA делает, он прижался к AрешеткEеA ворот». (Твен, 

A1981E:A 44) 

«Before he AkneEwA what he was AaboutE,A he had his AfacEeA against the Agate-barEsA» 

(Twain, 1981: A45)E. 

2. «Но принц AотстраниEлA их истинно королевским AдвижениеEмA руки, и 

они AмгновеннEоA застыли на месте, AкаEкA статуи» (Твен, A1981E:A 196) 

«But AtheEyA were waved AasidEeA with a right AroyaElA gesture, and AtheEyA stopped 

stock AstilElA where they AwerEeA like so many AstatueEsA» (Twain, 1981: A198)E. 

3. «Лицо AпринцEаA вспыхнуло гневом, он AпривычныEмA жестом протянул 

AбылEоA руку к бедру, но AничегEоA не нашел» (Твен, A1981E:A 79). 

«The Aprince'EsA face flushed AwitEhA anger, and AhiEsA ready hand AfleEwA to his hip, 

AbuEtA there was AnothinEgA there» (Twain, A1981E:A 81). 
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4. «Сжав AегEоA виски между AладонямEиA, король любовно и AпристальнEоA 

вглядывался в его AиспуганноEеA лицо, как бы AищEаA утешительных признаков 

AвозвращающегосEяA рассудка, потом AпритянуEлA к груди кудрявую AголовEуA 

мальчика и нежно AпотрепаEлA ее рукой» (Твен, A1981E:A 93). 

«The king AtooEkA the frightened AfacEeA between his AhandEsA, and gazed AearnestlEyA 

and lovingly AintEoA it awhile, as if seeking AsomEeA grateful sign of AreturninEgA reason 

there, AtheEnA pressed the AcurlEyA head against AhiEsA breast, and ApatteEdA it tenderly» 

(Twain, A1981E:A 94). 

5. A«КоролEьA откинулся назад, на AподушкиE»A (Твен, 1981: A49)E. 

«The AkinEgA fell back AupoEnA his couch» (ATwainE,A 1981: 50). 

6. «Несколько слуг AбросилисEьA ему на помощь, но он AотстраниEлA их и 

сказал…» (Твен, A1981E:A 173). 

«The AattendantEsA flew to his AassistanceE;A but he put AtheEmA aside, and Asaid…E»A 

(Twain, 1981: A174E)A. 

7. A«ПервыEмA движением Тома AбылEоA протянуть руку к AчашEеA воды, но 

бархатно-шелковый AпаEжA тотчас же схватил AчашуE,A опустился на одно AколенEоA 

и поднес ее принцу на AзолотоEмA блюде» (Твен, A1981E:A 62). 

«Tom's first AmovemenEtA there was to AreacEhA for a cup of AwaterE;A but a silk-

and-velvet AservitoErA seized it, AdroppeEdA upon one AkneeE,A and offered it to AhiEmA on a 

golden salver» (ATwainE,A 1981: 63). 

8. «Некоторое время AобEаA молчали, в раздумье AкачаEяA головами и шагая 

по AкомнатеE»A (Твен, 1981: A78E)A. 

«They mused AawhileE,A with much AheadshakinEgA and walking AthEeA floor, then 

ALorEdA St. John Asaid…E»A (Twain, 1981: A79E)A. 

9. «Он AповернулсяE,A приподнял шапочку с AперьямиE,A изогнул стан в 

AнизкомE,A почтительном поклоне и AначаEлA спускаться спиною к AтолпEеA, 

кланяясь на каждой AступенькеE»A (Твен, 1981: A50E) 
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«He AturnedE,A doffed his AplumeEdA cap, bent AhiEsA body in a low AreverenceE,A and 

began to AsteEpA backward, bowing at AeacEhA step» (Twain, A1981E:A 51). 

A10E.A «Словно по команде, AвсEеA склонили головы на AгрудEьA и несколько 

мгновений AоставалисEьA в полном молчании, AпотоEмA бросились на колени AпереEдA 

Томом, простирая к AнемEуA руки с оглушительными AкрикамиE,A от которых, 

казалось, AзадрожалEоA все здание…» (AТвеEнA, 1981: 17). 

«The AgreaEtA assemblage bent AtheiErA heads upon AtheiErA breasts with AonEeA accord; 

remained AsoE,A in profound silence, a AfeEwA moments, then AalElA sunk upon AtheiErA knees 

in a body, AstretcheEdA out their AhandEsA towards Tom, AanEdA a mighty shout AbursEtA forth 

that seemed to AshakEeA the building…» (ATwaiEnA, 1981: 18). 

A11E.A «С важностью произнес AкорольE,A ударяя его по AплечEуA его же шпагой, 

– AвстанEьA и садись» (Твен, A1981E:A 63). 

«Said AthEeA king, gravely - AgivinEgA the accolade AwitEhA Hendon's sword» 

A(TwainE,A 1981: 63). 

12. A«ДядEяA крепко сжал AТомEуA руку, чтобы AостановитEьA его безумную 

AречьE;A тот вспыхнул и AостановилсEяA на полуслове» (Твен, A1981E:A 183). 

«A AsharEpA pressure upon ATom'EsA arm stopped AhiEsA foolish tongue AanEdA sent a 

blush to AhiEsA face» (Twain, A1981E:A 185). 

13. A«МинутEыA две Том в AзамешательствEеA тер себе AлоEбA и, наконец, 

сказал» A(ТвенE,A 1981: 115). 

«So he stroked AhiEsA brow, perplexedly, a moAmenEtA or two, and ApresentlEyA said» 

(Twain, A1981E:A 116). 

В AходEеA исследования было AвыявленEоA 5 случаев конкретизации 

AзначениEяA в 5 русских контекстах. AПредставиEмA словосочетания, где AавтороEмA 

использовался прием AконкретизациEиA значения: 

1) AсклонитEьA (голову) – to bend A('склониться'E)A (in reverence) 

2) склонить A(головыE)A – to bow ('кланяться') 

3) упасть (на AколениE)A – to be (on knees) A('бытEьA на коленях') 
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4) AтопнутEьA (нетерпеливо ногой) – to AtaEpA (with foot) A('стукнуть'E) 

5) AкивнутEьA головой – to approve A(gravelyE)A ('одобрять'). 

AОбратимсEяA к контекстовым реализациям: 

1. «В AкомнатEеA царила тишина, и AвсеE,A кроме Тома, AпочтительнEоA 

склонили головы» (AТвенE,A 1981: 50). 

«There AwaEsA silence now; AanEdA there was no AheaEdA there but AwaEsA bent in 

reverence, AexcepEtA this man's» A(TwainE,A 1981: 51). 

2. «Все склонили AголовEыA с угрюмой почтительностью, но AниктEоA не 

тронулся с места и не AсказаEлA ни слова» (Твен, A1981E:A 67). 

«ATherEeA was no movement, AsavEeA that all AboweEdA with grave ArespectE;A but no 

one AspokEeA» (Twain, 1981: A68)E. 

3. «Мальчик AупаEлA на колени, простирая к AнеEйA руки, моля не AтолькEоA 

словами, но и взглядом» (AТвенE,A 1981: 60). 

«By this time AthEeA boy was on AhiEsA knees, and AsupplicatinEgA with his AeyeEsA and 

uplifted AhandEsA as well as with AhiEsA tongue» (Twain, A1981E:A 61). 

4. «Но AмальчиEкA не трогался с места и AдажEеA раза два AнетерпеливEоA 

топнул маленькой AногойE»A (Твен, 1981: A80E)A. 

«Still AthEeA boy stood, AanEdA moved not; AmoreE,A he tapped the AflooErA once or 

twice AwitEhA his small AimpatienEtA foot» (Twain, A1981E:A 81). 

5. «Король с важностью AкивнуEлA головой, заметив, AчтEоA в делах, 

имеющих AтакоEеA большое значение, AлучшEеA не торопиться» (Твен, A1981E:A 89). 

«Аn idea which AthEeA king gravely AapproveEdA, remarking that it AwaEsA best to be 

not AtoEoA hasty with a AthinEgA of such great AimporEtA» (Twain, 1981: A90)E. 

AГлавныEмA итогом проведённого AисследованиEяA является подтверждение 

AгипотезEыA о том, что AсемантикEаA глаголов и глагольных AсочетанийE,A 

обозначающих жесты, AвключаеEтA в себя весь AкомплекEсA знаний об 

обозначаемом (о AсамиEхA жестах). Так, AдлEяA уяснения особенностей AсемантикEиA 

и особенностей функционирования AрассматриваемыEхA лексических единиц 
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AнеобходимEоA привлечь весь AкомплекEсA знаний о жестикуляции, AпривлечEьA 

данные таких AсмежныEхA с лингвистикой наук, AкаEкA семиотика, психология, 

AпаралингвистикаE. 

Тот факт, AчтEоA глаголы и глагольные AсочетаниEяA разной степени 

AустойчивостEиA выражают значение AжестикуляциEиA с разной степенью 

AочевидноEйA выраженности, позволил AнаEмA прийти к выводу, AчтEоA 

прототипический подход к AописаниEюA лексической категории AжестовыEхA 

глаголов и глагольных AсочетаниEйA является наиболее AэффективнымE.A Тот 

Главным AитогоEмA проведённого исследования AявляетсEяA подтверждение 

гипотезы о AтомE,A что семантика AглаголоEвA и глагольных сочетаний, 

AобозначающиEхA жесты, включает в AсебEяA весь комплекс AзнаниEйA об 

обозначаемом (о самих Aжестах)E.A Так, для AуяснениEяA особенностей семантики 

и AособенностеEйA функционирования рассматриваемых AлексическиEхA единиц 

необходимо AпривлечEьA весь комплекс AзнаниEйA о жестикуляции, привлечь 

AданныEеA таких смежных с AлингвистикоEйA наук, как AсемиотикаE,A психология, 

паралингвистика. 
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Выводы по ГЛАВЕ II 

 

Семантика глагольной лексики, используемой для вербализации 

жестов, весьма сложна, так как номинации жестов берут на себя семантику 

реальных жестов. Главная особенность глаголов и глагольных сочетаний, 

обозначающих жестикуляцию состоит в том, что они отражают не просто 

движения, но движения коммуникативно значимые. Подобно тому, как жест 

отличается от сходного в физическом отношении самодостаточного действия 

наличием семиотического значения, семантика глаголов жеста отличается от 

семантики глаголов, обозначающих самодостаточные действия.  

Глаголы и глагольные сочетания, являющиеся средствами обозначения 

жестов лишь на функциональном уровне, можно условно разделить на: 

раскрывающие семиотическое значение жестовой кинемы и  описывающие 

форму жестовой кинемы. 

Активизация такими глаголами и глагольными сочетаниями является 

результатом пересечения  «жестикуляция» и смежных с ним, чаще всего  

«движение» и «обозначение».   
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В данной  главе был проанализирован роман AМаркEаA Твена «Принц и 

AНищийE»A (The Prince AanEdA The Pauper). В AданноEмA романе активно 

AиспользуютсEяA глаголы жестикуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под коммуникацией в широком смысле понимаются и система, в 

которой осуществляется взаимодействие, и процесс взаимодействия, и 

способы общения, позволяющие создавать, передавать и принимать 

разнообразную информацию. Между людьми коммуникация осуществляется 

в форме общения. Общение выступает как межличностное взаимодействие, 

то есть связи и влияние, которые складываются в результате совместной 

деятельности людей. Таким образом, можно говорить об общении как 

организации совместной деятельности и взаимоотношении включенных в нее 

людей. 

Любое Aре явлениEеA действительности Aре можеEтA быть Aре описанEоA вербальной 

Aре речьюE.A Функционируя в Aре качествEеA основного Aре средствEаA общения, Aре языEкA тесно 

Aре соприкасаетсяE,A взаимодействует и Aре частEоA даже Aре сливаетсEяA с Aре невербальнымEиA 

компонентами Aре коммуникацииE:A мимикой, Aре жестамиE,A позами, Aре выражениямEиA 

лица. Для Aре языкEаA всегда Aре открытEаA возможность Aре использоватEьA для Aре сообщениEяA 

только Aре собственныEеA средства, Aре однакEоA сопровождающие Aре речевоEеA сообщение 
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Aре невербальныEеA средства Aре такжEеA передают Aре немалуEюA смысловую Aре информациюE,A 

дополняющую Aре речьE.A Авторы Aре художественныEхA произведений Aре довольнEоA часто 

Aре прибегаюEтA к Aре использованиEюA рассмотренных Aре намEиA лексических Aре единиEцA при 

Aре описаниEиA общения Aре персонажейE.A Описание Aре невербальныEхA компонентов 

Aре коммуникациEиA героев Aре произведениEяA привносит Aре важнуEюA дополнительную 

Aре информациEюA о том или Aре иноEмA персонаже, о его Aре характерEеA и Aре манерахE,A 

является Aре важноEйA деталью его Aре портретаE,A способствует Aре раскрытиEюA его Aре образаE,A 

позволяет Aре читателEюA наиболее Aре яркEоA и  чѐтко Aре представитEьA себе Aре герояE.A 

Жестикуляция Aре персонажейE,A описанная в Aре романахE,A существенно Aре дополняюEтA 

образы Aре героеEвA произведений. В Aре процессEеA общения нам Aре легчEеA представить, 

как Aре выглядиEтA и Aре ведѐEтA себя тот или Aре иноEйA человек, Aре благодарEяA использованию 

Aре автороEмA лексических Aре единицE,A описывающих его Aре жестикуляциюE. 

Жесты Aре E-A  Aре разнообразныEеA движения Aре рукамEиA и Aре головойE,A смысл Aре которыEхA 

понятен для Aре общающихсEяA сторон. Aре КонкретныEйA смысл Aре отдельныEхA жестов 

Aре различеEнA в Aре разныEхA культурах. Aре ОднакEоA во Aре всеEхA культурах Aре естEьA сходные 

Aре жестыE,A среди Aре которыEхA можно Aре выделитьE: 

1. коммуникативные Aре E-A жесты Aре приветствияE,A прощания, Aре привлечениEяA 

внимания, Aре запретовE,A утвердительные, Aре отрицательныеE,A вопросительные и 

Aре т.д.E; 

2. модальные Aре E-A выражающие Aре оценкEуA и Aре отношениEеA - Aре жестEыA одобрения и 

Aре неудовлетворенияE,A доверия и Aре недоверияE,A растерянности; 

3. описательные Aре жестEыA - Aре жестыE,A имеющие Aре смысEлA только в Aре контекстEеA 

речевого Aре высказыванияE. 

В Aре нашеEйA работе Aре былEиA выявлены Aре особенностEиA семантики и 

Aре функционированиEяA исследуемых Aре лексическиEхA единиц. Aре ЛексическиEеA 

значения Aре глаголовE,A являющихся Aре объектоEмA нашего Aре исследованияE,A не Aре толькEоA 

отражают Aре концептуальнуEюA информацию о Aре жестикуляцииE,A но и Aре способнEыA 

обобщенно Aре представлятEьA ситуацию Aре использованиEяA того или Aре иногEоA 



49 

 

 

 

проявления Aре жестикуляционноEйA активности в Aре процессEеA коммуникации. 

Aре СценыE,A стоящие за Aре лексическимEиA значениями Aре глаголоEвA со Aре значениеEмA 

жестикуляции, Aре включаюEтA участников Aре ситуациEиA и Aре связывающиEеA их 

Aре отношенияE.A Важным Aре итогоEмA работы Aре являетсEяA получение Aре представлениEяA о 

Aре томE,A как Aре структурированEыA знания о Aре жестикуляциEиA в Aре сознаниEиA человека и 

Aре каковEыA внутренние Aре механизмEыA формирования Aре лексическогEоA значения 

Aре глаголоEвA со Aре значениеEмA жестикуляции. 

Как свидетельствуют данные лексикографических источников и 

собранный фактический материал, жестовых глаголов в английском языке не 

так уж много. Глаголами со смыслом жеста обозначаются в самые 

распространенные и безошибочно распознаваемые жесты. Когда мы говорим 

о передачи индивидуального смысла, то здесь имеется ввиду глагольные 

сочетания разной степени устойчивости. 

Персональные жесты которые мы встречаем в художественных 

произведениях дополняют образ героя, который задумал автор. Так, 

например жесты несут важную информацию о характере и манере 

персонажа. Стоит отметить, что в художественных текстах жесты чаще 

описываются глагольными сочетаниями. Этот факт подтолкнул нас включить 

эти сочетания в выпускную квалификационную работу. 

В заключение исследования необходимо отметить, что семантика 

глаголов глагольных сочетаний, обозначающих жесты включает в себя весь 

комплекс знаний об этих жестах. Так, для полноценного изучения проблемы 

использовались данные лингвистических наук (семиотика, паралингвистика) 

и психологии.  

Данное исследование позволило нам придти к выводу, 

коммуникативно-прагматический потенциал английских глаголов со 

значением жестикуляций является эффективным. 
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