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окружающей их действительности возможно, хотят закодировать какую-
либо информацию о тех или иных событиях.  

Следует отметить, что без учета интертекстуальных ссылок понима-
ние текста не только затруднительно, но и порой невозможно. Разбор 
включений интертекста в создаваемый текст дает основание рассматри-
вать их как один из самых важных приемов в стилистической системе ав-
тора произведения и позволяет понять дополнительный смысл текста, на 
который сам автор может ссылаться как эксплицитно, так иимплицитно. 
Прагматическая специфика заключается в том, что автор не всегда уверен 
в том, что реципиент в состоянии адекватно интерпретировать или иден-
тифицировать полученную из текста информацию. Понимание смысла тек-
ста приходит к читателю благодаря его культурному, историческому и 
жизненному опыту.  
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В последние годы вопросы изучения взаимодействия языка и культу-
ры занимают одно из приоритетных мест в исследованиях отечественных 
учёных (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, С.Г. Тер-Минасова, И.А. Стерлин, 
Н.М. Фирсова и др.). Особый интерес представляют сопоставительные ис-
следования, направленные на выявление специфики коммуникативного 
поведения представителей различных лингвокультур. По мнению рос-
сийского исследователя И.А. Стерлина: «под коммуникативным поведе-
нием в самом общем виде предлагается понимать реализуемые в ком-
муникации правила и традиции общения той или иной лингвокультурной 
общности» [1, с. 97]. 

Для эффективного взаимодействия представителей разных лингво-
культур необходимо знание особенностей национально-культурной спе-
цифики вербального и невербального поведения коммуникантов. 

Многочисленные исследования показывают, что при общении более 
65% информации передаётся с помощью невербальных средств (жесты, 
мимика, поза и т.д.). При этом жестовая коммуникация является одним из 
ведущих способов невербального коммуникативного поведения. Одина-
ковые по технике исполнения жесты часто по-разному интерпретируются 
представителями различных стран, т.к. большинство из них являются куль-
турно-специфичными. В этом и заключается одна из основных проблем 
невербальной коммуникации. 

Итак, британцев с детства приучают быть сдержанными при исполь-
зовании жестов как индикаторов речи. Так, например, скептическое отно-
шение к предмету беседы англичане проявляют поднятием бровей. Во вре-
мя разговора считается невежливым пристально смотреть на собеседника. 
Они крайне осмотрительны в словах и поступках. Предпочитают сохранять 
неопределённость в высказываниях, прибегая к оговоркам. Как правило, 
избегают категоричных и безапелляционных утверждений в ходе беседы. 
Стараются не злоупотреблять отрицательными предложениями, т.к. счита-
ют, что это может привести к столкновению мнений. Проявление такой пси-
хологической характеристики британцев как «некатегоричность» нашло от-
ражение на языковом уровне: существует широкая палитра средств выра-
жения модальности, разделительные вопросы и т.д. Такой жест, как посту-
кивание указательного пальца по крылу носа, предупреждает, что инфор-
мацию, которую сообщат, не следует разглашать, это тайна.  

Для привлечения внимания собеседника англичанин похлопает в 
ладоши. Скандирование при аплодисментах означает неодобрение. Опу-
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щенный вниз большой палец – неудовольствие; неоднократное сгибание 
большого пальца правой руки – недоверие.  

При общении англичане соблюдают достаточно большую физиче-
скую дистанцию – 1,5 метра. Искусственное сокращение дистанции может 
рассматриваться как проявление невоспитанности, посягательство на лич-
ное пространство. Они избегают физического контакта, крайне редко об-
мениваются поцелуями. 

В целом, можно констатировать, что для представителей английской 
нации характерна низкая степень насыщенности вербальными и невер-
бальными эмоциональными элементами, жесткая регламентация правил 
коммуникации. Англичане создают образ сдержанной в проявлении эмо-
ций, вежливой и приверженной традициям нации. Невербальное комму-
никативное общение представителей данной лингвокультуры является 
низкокинестическим. 

Как уже отмечалось ранее, для успешной коммуникации необходимы 
также знания невербальных языковых кодов. Британцев с детства приучают 
быть сдержанными при использовании жестов как индикаторов речи.  

Так, например, скептическое отношение к предмету беседы англи-
чане проявляют поднятием бровей. Во время разговора считается невеж-
ливым пристально смотреть на собеседника.  

Что касается казахского народа, то казахская невербалика представ-
ляет собой достаточно сложное коммуникативное образование. Невер-
бальный компонент общения казахов связан с актуализацией гендерных 
стереотипов, существующих в обществе, связанных с традициями и обыча-
ями казахского народа и имеет высокую степень ритуализованности. Жен-
ское невербальное поведение имеет большое количество табу, запретов. 
Например, женщине нельзя было называть мужа и его родственников по 
имени. Молодая женщина придумывала ласковые прозвища, которые бы 
отражали характерные приметы человека. Нельзя произносить вслух пра-
родителей рода мужа. Мужское невербальное поведение казахов направ-
лено на демонстрацию превосходства, лидерства. 

Наиболее выразительным элементом эмоционального состояния 
человека является жестикуляция. При помощи жестикуляции мы демон-
стрируем свое отношение к людям, к ситуации и т.д. Особое значение у 
казахов имеет оппозиция «правое – левое», в которое заключается поня-
тие правое – правильное, чистое, духовное, светлое, возвышенное, а ле-
вое – грязное, низкое, греховное. Во многих культурах, в том числе и у ка-
захов считается, что правое – это мужское, а левое – женское. Так, напри-
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мер, движение следует начинать с правой ноги, также как и обуваться, пе-
реступать порог дома и т.д. Левой рукой нельзя есть, ее нельзя подавать 
при встрече, так как левая рука считается «нечистой».  

Как справедливо считает О.Х. Аймаганбетова: «В психологии обще-
ния такесику общепринято определять как научную область, исследующую 
проявления человеческой психики в прикосновениях партнера. При этом 
считается, что прикосновение более всего отражает не только статусно-
ролевые позиции, но и степень эмоциональной близости общающихся. На 
тактильное поведение оказывают влияние пол, возраст, социальный ста-
тус, дистанция в отношениях» [2, с. 123]. Особенно ярко данное утвержде-
ние проявляется в невербальном общении казахов. Бурное демонстриро-
вание эмоционального состояния посредством жестов для женщин-
казашек считается неприличным. Вообще следует отметить, что казахам 
несвойственна излишняя эмоциональность, например, любовь и привя-
занность не должны выражаться открыто, даже между мужем и женой в 
присутствии третьего лица. Гендерный анализ различных поз, по мнению 
Нуржановой З.М., показывает, что мужчинам свойственно использование 
открытых, закрытых поз, угрожающей позы, позы «шал айыпотыру». Жен-
щинам присущи скованные позы, позы самоконтроля [3, с. 20]. У казахов 
существует деление помещения по половому признаку, так, правая сторо-
на юрты считалась мужской, а левая – женской. Как видим, и здесь присут-
ствует оппозиция «правое – левое». Восприятие пространства также имеет 
дифференциацию по половому признаку. 

Во время общения разнополых коммуникантов должна быть опреде-
ленная дистанция, которая напрямую зависит от степени их родства, возрас-
та. Что касается ольфакторных (ольфакторный лат – olfactorius – обонятель-
ный – слово, значение которого связано с ощущениями запаха) средств не-
вербального поведения казахов, то здесь следует отметить, что у казахов 
существует своего рода культура запахов. В частности, с помощью обнюхи-
вания они выражают не только свои эмоциональные состояния, но и отно-
шения. Прикосновения носами и принюхивание друг к другу у них часто за-
меняет поцелуй. Они принюхиваются к маленькому ребенку и любимой 
женщине, сестре, брату. Это является выражением любви [4, с. 147]. 

Невербальная лексика казахов отмечается высокой степенью табуи-
рованности, существуют большое количество запретов, которые касаются в 
основном женщин. Так, например, женщина не должна переходить дорогу 
мужчине независимо от его возраста, женщинам запрещается присутство-
вать при захоронениях, ложиться на кровать свекра и свекрови, распускать 
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волосы, сидеть, обняв колени и т.д. Невыполнение данных запретов мо-
жет привести к непоправимым последствиям. Распускать волосы – пред-
рекать смерть близкого человека, так как женщины-казашки при потере 
близких людей оплакивали их, распустив волосы. Не разрешается сидеть, 
подперев щеку, – можно остаться сиротой. Нельзя бежать по направлению 
к дому, так обычно спешат вестники с плохой новостью. Сидеть, обняв ко-
лени, – значит, обрекать себя на одиночество. Запрещается цокать, имити-
ровать плач – можно накликать беду. Строгое следование этим правилам 
привело к жестким ограничениям поведения женщин, в то время как муж-
чинам была обеспечена относительная свобода. 

Следование нормам традиционного этикета означает, что человек 
идентифицирует себя с определенным статусом, социальной ролью. По-
ведение людей, вступающих в отношения старший – младший по статусу, 
подчинено особым правилам. Для традиционной казахской культуры ха-
рактерно, что тот, кто находится в положении старшего, обладает целым 
набором привилегий по сравнению с младшим. Уважение к старшему 
внедряется в сознание как высший принцип, следуя которому можно до-
стичь успехов в жизни и завоевать достойное уважение. 

Самая распространенная форма невербального приветствия – руко-
пожатие. Главный принцип очередности приветствия, соблюдаемый и се-
годня, – младший должен приветствовать старшего. Это касается и возрас-
та, и социального статуса: служащий приветствует начальника, а ученик – 
преподавателя. Когда встречаются ровесники, коллеги, то здороваются 
одновременно. Традиционные правила соблюдаются при обращении и к 
незнакомому человеку.  

Таким образом, зависимость тематики комплимента от националь-
ных особенностей культуры более подробную характеристику получила в 
следующей главе.  
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