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Аннотация. Рассмотрены особенности невербальной стороны коммуникации в обучении 
английскому языку в языковом вузе. Даны базовые постулаты лингвокогнитивной науки, 
обосновывающие важность внимания не только к языковым, но и экстралингвистическим 
средствам коммуникации на иноязычном занятии. Указаны основные препятствия, не по-
зволяющие в должной мере фокусироваться на невербальном аспекте коммуникации на за-
нятиях по английскому языку в университетской среде. Обоснована тесная связь жестов, 
мимики, движения тела с лингвокультурным пространством, в рамках которого они суще-
ствуют. Приведены классификации подобных экстралингвистических средств с особым 
упором на разнообразные типы жестов. На основе анализа широкого спектра научных работ 
по проблеме исследования выделены две крупные группы функций средств невербальной 
коммуникации и ряд частных функций, в них входящий. Определены возможные роли экс-
тралингвистических средств коммуникации на иноязычных занятиях и сценарии их исполь-
зования. Обоснована возможность широкого использования видеоматериалов, в частности, 
аутентичных англоязычных художественных фильмов для обучения студентов языкового 
вуза невербальной стороне общения. Приведен пример одной из возможных последова-
тельностей подобного обучения экстралингвистическим средствам коммуникации на лин-
гвокогнитивной основе. 
Ключевые слова: английский язык, методика, когнитивная лингвистика, иноязычное обу-
чение, невербальная коммуникация, жесты 
Для цитирования: Шульц О.Е., Первова Г.М., Мотов С.В. Обучение английскому языку на 
лингвокогнитивной основе: экстралингвистический аспект // Вестник Тамбовского универ-
ситета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 5. С. 1172-1183. https://doi.org/10.20310/ 
1810-0201-2022-27-5-1172-1183  
 

http://journals.tsutmb.ru/humanities/
http://journals.tsutmb.ru/humanities-eng/
https://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
http://www.scilit.net/journals/pub/10.20310
mailto:sv-motov@wiu.edu
https://doi.org/10.20310/%201810-0201-2022-27-5-XX-XX
https://doi.org/10.20310/%201810-0201-2022-27-5-XX-XX


Обучение английскому языку на лингвокогнитивной основе: экстралингвистический аспект 
Teaching English on a linguocognitive basis: an extralinguistic aspect 

 
Теория и методика обучения иностранному языку 
Theory and Methods of Foreign Language Teaching 1173 
 

Original article 
DOI 10.20310/1810-0201-2022-27-5-1172-1183 

Teaching English on a linguocognitive basis:  
an extralinguistic aspect 

Olga E. SHULTS1, Galina M. PERVOVA1, Sergei V. MOTOV2* 
1Derzhavin Tambov State University  

33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Russian Federation 
2University of Illinois Urbana-Champaign 

707 S Mathews Street, Urbana, Illinois 61801, United States of America 
*Corresponding author: sv-motov@wiu.edu  

 Content of the journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 
Материалы статьи доступны по лицензии Creative Commons Attribution («Атрибуция») 4.0 Всемирная 

  Шульц О.Е., Первова Г.М., Мотов С.В., 2022 

Abstract. The features of the nonverbal side of communication in teaching English at a language 
university are considered. The basic postulates of linguocognitive science are given, justifying the 
importance of attention not only to language, but also extralinguistic means of communication in a 
foreign language lesson. The main obstacles that do not allow to focus properly on the nonverbal 
aspect of communication in English classes in the university environment are indicated. The close 
connection of gestures, facial expressions, body movements with the linguistic and cultural space 
within which they exist is substantiated. Classifications of such extralinguistic means are given 
with special emphasis on various types of gestures. Based on the analysis of a wide range of scien-
tific papers on the problem of research, two large groups of functions of nonverbal communication 
tools and a number of private functions included in them are identified. The possible roles of 
extralinguistic means of communication in foreign language classes and scenarios of their use are 
determined. The possibility of widespread use of video materials, in particular, authentic English-
language feature films for teaching students of a language university the non-verbal side of com-
munication is substantiated. An example of one of the possible sequences of such training in extra-
linguistic means of communication on a linguocognitive basis is given. 
Keywords: English language, methods, cognitive linguistics, foreign language teaching, non-
verbal communication, gestures 
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bov University Review. Series: Humanities, 2022, vol. 27, no. 5, pp. 1172-1183. https://doi.org/ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из перспективных путей транс-

формации обучения иностранному языку в 
соответствии с требованиями времени и но-
вейшими открытиями в области когнитивных 
наук оказывается использование наработок 
когнитивной лингвистики на иноязычных за-
нятиях. Как справедливо отмечает Т.Г. Скреб-

цова, будучи уже вполне сформировавшимся 
направлением лингвистических исследова-
ний, лингвокогнитивная наука обладает 
внушительной теоретической базой. Более 
того, в силу проработанности основных ее 
теоретических аспектов и формирования со-
ответствующего фундамента у исследовате-
лей, так или иначе связанных с этой отрас-
лью языкознания, появляется стимул к при-
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менению на практике основных положений 
когнитивной лингвистики [1, с. 470-471]. Та-
ким образом, сегодня можно говорить о по-
вышении интереса к прикладной лингвоког-
нитивной науке, использование которой от-
крывает новые перспективы в иноязычном 
обучении и позволяет предложить новые пу-
ти его совершенствования. 

 
ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  
СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ  
НА ИНОЯЗЫЧНОМ ЗАНЯТИИ 

 
Сказанное касается не только собственно 

языковой стороны иноязычного обучения, но 
и такого немаловажного его аспекта, как со-
вокупность экстралингвистических средств 
выражения смыслов в соответствующей  
лингвокультуре, а именно, жестов, движе-
ний, языка тела, мимики, движений глаз и др. 
Здесь следует отметить, что, несмотря на 
широкий спектр исследований, посвященных 
указанной проблеме, в особенности жестам 
[2–4], а также на их известную значимость в 
процессе коммуникации, экстралингвистиче-
ские средства зачастую не получают должно-
го внимания на занятиях по иностранному 
языку. Такое положение вещей связано сразу 
с несколькими причинами: 

– опора на традиционные подходы к 
языку в контексте иноязычного обучения, 
что выражается во взгляде на язык как на 
обособленную систему и в недостаточном 
внимании к рассмотрению его в непосредст-
венном использовании. Это зачастую приво-
дит к парадоксальной ситуации, когда ком-
муникативное обучение иностранному язы-
ку, ориентированное на формирование ком-
муникативной компетенции посредством 
создания ситуаций, наиболее благоприятст-
вующих коммуникативному взаимодейст-
вию, приближенному к условиям реальной 
речевой интеракции, входит в противоречие 
с лингвистической теорией, привлекаемой 
для структурирования соответствующих за-
нятий [5]; 

− недостаточная осведомленность пре-
подавателей о значимости и ценности экст-

ралингвистических аспектов преподаваемого 
языка; 

− известная доля обособленности ис-
следований, посвященных изучению жестов 
и других экстралингвистических феноменов, 
значимых в условиях реального коммуника-
тивного взаимодействия. Таким образом, по-
добные исследования часто полагаются цен-
ными лишь в рамках отдельных образова-
тельных контекстов, к примеру, метода об-
щей физической реакции (TPR), подразуме-
вающего ключевую роль невербальных 
средств в освоении языка, но вместе с тем не 
вполне соответствующего требованиям, 
предъявляемым к иноязычным занятиям, но-
сящим коммуникативный характер; 

− проистекающие из сказанного выше 
трудности, связанные с адекватным и гармо-
ничным включением невербальных средств в 
структуру коммуникативных занятий. Одна 
из основных сложностей здесь заключается в 
попытках рассмотрения этих средств как обо-
собленных от средств лингвистических, и, 
таким образом, полагание непременной необ-
ходимости выделения дополнительного вре-
мени в структуре занятия для их освоения. 

Тем не менее эти препятствия могут 
быть успешно преодолены при опоре на раз-
работки и принципы когнитивной лингвис-
тики применительно к иноязычному обуче-
нию. Следует напомнить, что в рамках ког-
нитивной науки в целом и когнитивной лин-
гвистики в частности язык понимается не как 
автономная сущность, сформированная в ре-
зультате рассудочной деятельности человека, 
но как динамичная, функционально-обуслов-
ленная система, ориентированная на инте-
ракцию и координацию взаимодействий с 
окружающими для решения соответствую-
щих коммуникативных задач. Поскольку та-
кая интеракция не является односторонней, и 
окружающий мир, и особенности социаль-
ных взаимодействий в определенной общно-
сти людей оказывают влияние на язык, равно 
как и язык обладает возможностью к транс-
формированию социальных взаимодействий 
и (ре)интерпретации реальности. При этом 
следует подчеркнуть, что в данном контексте 
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нельзя воспринимать как обособленную сис-
тему не только язык, но и различные его ас-
пекты – лексический, грамматический, праг-
матический и др. Поскольку язык детерми-
нирован когнитивной деятельностью челове-
ка, а одни и те же когнитивные процессы, с 
точки зрения когнитивной науки, обусловли-
вают функционирование различных его ас-
пектов [6, p. 2], и лингвистические, и экстра-
лингвистические средства оказываются сред-
ствами реализации когнитивной деятельно-
сти человека и ее распространения в области 
взаимодействия с другими людьми и миром 
вокруг нас. 

Таким образом, помимо языка как тако-
вого, когнитивная лингвистика признает 
важность и всей совокупности экстралин-
гвистических средств выражения смыслов, 
включающих в себя жесты, движения тела, 
мимику, движения глаз, эмоциональные ре-
акции, их биологические манифестации и 
прочие способы невербальной интеракции, 
потенциально несущие смысловую нагрузку. 
При этом особенную ценность такое внима-
ние к жестам и другим экстралингвистиче-
ским средствам передачи информации при-
обретает в контексте коммуникативного ино-
язычного занятия, где речевое взаимодейст-
вие оказывается приближенным к условиям 
реальной коммуникации, в рамках которой 
языковые средства не противопоставляются 
и не заменяют экстралингвистические, но 
комбинируются с последними для наиболее 
эффективного коммуникативного взаимо-
действия. 

Вместе с тем важно помнить о том, что 
даже если коммуникация осуществляется на 
одном языке, в нашем случае английском, 
соответствующий набор невербальных 
средств, используемый в рамках такого 
взаимодействия, может разниться и обуслов-
ливаться индивидуальным, групповым и 
коллективным опытом, имеющим отношение 
к той или иной лингвокультуре. Так, в усло-
виях коммуникативного взаимодействия ме-
жду, к примеру, представителями групп 
внутреннего и внешнего круга в классифика-
ции вариаций английского языка, предло-
женного Б. Качру [7], даже при полном по-

нимании всеми участниками коммуникации 
ее вербальной стороны, могут возникать 
трудности с интерпретацией невербальных 
средств, неизменно сопровождающих такую 
интеракцию. Например, носитель английско-
го языка, принадлежащий к группе внутрен-
него круга, может неверно интерпретировать 
характерное покачивание головой предста-
вителем индийской лингвокультуры, отно-
сящейся к внешнему кругу. Таким образом, 
подобное экстралингвистическое средство, 
призванное способствовать коммуникатив-
ному взаимодействию в культурном про-
странстве, в котором оно возникло, может 
неверно трактоваться как таковое, означаю-
щее несогласие, отказ или другие отрица-
тельные коммуникативные реакции [8] чело-
веком, представления которого об особенно-
стях невербальной коммуникации были 
сформированы в контексте иной культуры. 
Это, в свою очередь, создает предпосылки 
для затруднения коммуникации, поскольку 
использование говорящим противоречащих 
друг другу (или воспринимаемых таковыми) 
вербальных и невербальных средств зачас-
тую ставит слушающего в тупик [9, p. 96-
104; 10]. Это, в свою очередь, может вылить-
ся в такие нежелательные последствия, как 
снижение эффективности коммуникативного 
взаимодействия, снижение мотивации к ин-
теракции, и даже вести к провалу коммуни-
кации. 

Сказанное является лишь одним из при-
меров того, насколько важно внимание ко 
всем аспектам общения, в том числе и экстра-
лингвистическим. Здесь следует сказать не-
сколько слов о классификациях невербальных 
средств коммуникации. Так, предложенная  
Д. Макнилом классификация предполагает 
выделение следующих типов жестов: 

− жестикуляция. Наиболее часто встре-
чающийся в условиях реальной коммуника-
ции тип жестов, заключающийся в неконвен-
ционализированных на групповом и коллек-
тивном уровне движениях рук и других час-
тей тела, способствующих мыслительной дея-
тельности и вербализации мыслей говорящим. 
При этом такие жесты не ориентированы на 
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восприятие слушающим, а в первую очередь 
имеют значение для самого говорящего; 

− жесты, связанные с разговорной ре-
чью. Подобные жесты направлены на комби-
нацию с вербальными средствами и, по мне-
нию Д. Макнила, «занимают грамматические 
места в предложении» (перевод наш. – О. Ш., 
Г. П., С. М.). Примером здесь могут служить 
жесты, конкретизирующие тип движения или 
действия; 

− эмблемы. Данный тип жестов являет-
ся конвенционализированным и легко распо-
знается носителями соответствующей лин-
гвокультуры. В качестве наиболее яркого 
примера здесь можно привести разнообраз-
ные жесты-эмблемы, традиционно исполь-
зующиеся носителями английского языка для 
выражения “OK”; 

− пантомима. Тип жестов, движений и 
мимики, не подразумевающий наличие вер-
бального сопровождения; 

− жесты-знаки, использующиеся как 
альтернатива лексическим единицам в язы-
ках жестов [3, p. 5-10]. 

Другая же классификация, предложенная 
в более ранних работах Д. Макнила, включа-
ет в себя: 

− иконические жесты, способствующие 
детализации описания физических действий 
(жесты, имитирующие игру на гитаре, бросок 
баскетбольного мяча в корзину), формы объ-
ектов (использование жестов для демонстра-
ции квадратной формы рамки для картины, 
круглой формы отверстия) и пр.; 

− метафорические жесты, способст-
вующие визуализации абстрактных смыслов, 
обусловленных соответствующими концеп-
туальными метафорами. К примеру, исполь-
зование ладоней двух рук и характерных 
движений для визуализации концептуальной 
метафоры «ВЫБОР – ЭТО ВЕСЫ» в случае 
«взвешивания» аргументов «за» и «против»; 

− дейктические жесты, позволяющие 
указывать на объект, находящийся в непо-
средственной доступности органов чувств 
говорящего и слушающего, а также на абст-
рактный или отсутствующий феномен. В по-
следнем случае примером может служить 

жест большим пальцем назад через плечо для 
указания на отсутствующего человека или 
событие в прошлом; 

− эмфатические или ударные жесты, 
используемые для акцентирования внимания 
на наиболее важных частях высказывания [2; 
3, p. 39; 8, c. 48]. 

Приведенные классификации жестов 
свидетельствуют о разнообразии последних 
и их значимости в процессе коммуникации. 
При этом, говоря об особенностях обучения 
невербальной стороне общения на иноязыч-
ных занятиях, в частности, при рассмотрении 
экстралингвистических средств как объекта 
изучения, особую значимость приобретает 
внимание к жестам и мимике, релевантным 
для соответствующей лингвокультуры, кото-
рые используются осознанно в процессе 
коммуникативного взаимодействия для его 
облегчения, поддержания и оптимизации. 
Здесь нас в первую очередь интересуют ус-
тоявшиеся в соответствующем культурном 
пространстве способы экстралингвистиче-
ской передачи информации и координации 
социальных интеракций. К примеру, даже 
носители языка, не сталкивающиеся с за-
труднениями в использовании вербальных 
средств для указания на тот или иной объект 
в окружающем мире, зачастую прибегают 
именно к экстралингвистическим средствам. 
Это обусловливается вполне рациональным 
желанием оптимизировать коммуникативное 
взаимодействие таким образом, чтобы ис-
пользовать наиболее эффективные средства 
информационного трансфера. В таких случа-
ях коммуникант может широко использовать 
жесты, движения тела и мимику для указания 
на тот или иной объект. Так, для указания на 
интересующий объект или человека, о кото-
ром идет речь в процессе коммуникации, го-
ворящий чаще всего комбинирует вербаль-
ные средства (напр., I want this bag; this is the 
person you are looking for) с невербальными 
(соответствующими дейктическими жестами 
или мимикой, позволяющими определить 
точное положение интересующего объекта 
или человека).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Проведенный анализ научных работ, по-

священных проблеме использования экстра-
лингвистических средств на занятиях по анг-
лийскому языку, опирающихся на лингвоког-
нитивный фундамент, позволил выявить ряд 
значимых функций невербальных средств, 
которые могут быть сгруппированы в две бо-
лее крупные группы функций, а именно, ком-
муникативную и когнитивную [6, p. 135]. В 
группе коммуникативных функций возможно 
выделить следующие частные функции: 

− оптимизацию процесса коммуника-
ции. В данном случае комбинация языковых 
и неязыковых средств позволяет наиболее 
эффективно и с наименьшими трудозатрата-
ми передавать необходимые смыслы. На-
пример, использование дейктических жестов 
для указания на предмет или человека вместо 
многословного вербального описания его 
положения;  

− сообщение дополнительной инфор-
мации. К примеру, использование в комму-
никации характерного динамического жеста 
двумя пальцами, имитирующего ходьбу че-
ловека, моделирует, помимо прочего, на-
правление движения, его скорость и другие 
параметры, что, в свою очередь, способству-
ет лучшему пониманию собеседниками об-
суждаемой ситуации. Сюда же можно отне-
сти взаимодействие между преподавателем и 
учащимися в том случае, когда педагог ис-
пользует широкий спектр невербальных 
средств для дополнительного пояснения изу-
чаемого материала; 

− функционирование в качестве допол-
нительного канала передачи информации, к 
примеру, сообщающего вспомогательную 
информацию об отношении говорящего к 
тому, что он высказывает вербально (движе-
ния глаз, мимика). В данном случае для ус-
пешной работы с подобной вспомогательной 
информацией может потребоваться выработ-
ка навыков ее идентификации; 

− облегчение связи слов с окружающим 
миром [11]. Ряд невербальных средств ком-
муникации занимает промежуточное поло-

жение между непосредственным взаимодей-
ствием с миром и более абстрагированной от 
него вербальной интеракцией;  

− структурирование высказывания. Это 
в особенности справедливо в случае моноло-
гической речи, когда жесты указывают на 
наиболее значимые ее аспекты и отделяют 
одну часть монолога от другой; 

− поддержание внимания собеседника. 
Использование невербальных средств, в том 
числе и структурирующих высказывания, 
помимо прочего, позволяет удерживать вни-
мание слушающего; 

− компенсаторная функция, возникаю-
щая, когда нет возможности говорить. При 
этом жестикуляция становится языкоподоб-
ной, что выливается в преобладание икони-
ческих жестов и сопровождается широким 
использованием мимики. Следует отметить, 
что в исследовании М. Райзборо доказано, 
что жесты улучшают восприятие информа-
ции как в обстоятельствах, усугубленных 
повышенным уровнем шума, так и в нор-
мальных условиях [12]. Сюда же можно от-
нести движения губ, в комбинации с жести-
куляцией позволяющие лучше понимать со-
беседника в условиях, когда восприятие зву-
ка и, соответственно, разговорной речи за-
труднено или невозможно [9, p. 529]. 

В свою очередь, группа когнитивных 
функций включает в себя следующие част-
ные функции: 

− облегчение вербализации мыслей. 
Жесты являются ключевым аспектом не 
только коммуникации, но и мышления. Как 
отмечает С. Голдин-Мэдоу, даже при пони-
мании того факта, что собеседник не может 
видеть жестикуляцию или мимику говоряще-
го, последний, тем не менее, активно исполь-
зует невербальные средства. Более того, ска-
занное справедливо и в случаях, если гово-
рящий находится в диалоге с самим собой [4, 
p. 144]. При этом в данном случае наиболее 
часто встречаются метафорические жесты в 
классификации Д. Макнила;  

− облегчение когнитивной нагрузки [4, 
p. 166]. Так, если говорящему запрещается 
использовать невербальные средства, в пер-
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вую очередь, жестикуляцию, его высказыва-
ния становятся более многословными, в речи 
наблюдается больше запинок, возникают бо-
лее длительные паузы между словами или 
предложениями [4, p. 78]; 

− доступ к нарождающимся или невер-
бализованным идеям студентов. С. Голдин-
Мэдоу замечает, что ряд идей не получает 
вербализации, но, вместе с тем об их сущест-
вовании свидетельствует соответствующая 
жестикуляция, наличие которой зачастую 
даже не замечается учащимися [4, p. 244]. 
Обладая достаточной осведомленностью об 
этой особенности когнитивной деятельности 
студентов, преподаватель может обратить 
внимание говорящего на подобные неверба-
лизованные идеи и помочь их вербализовать. 

Вместе с тем, говоря о потенциальной 
роли экстралингвистических средств на за-
нятии по иностранному языку, опирающему-
ся на лингвокогнитивный базис, следует от-
метить, что такие средства здесь могут вы-
ступать как:  

− объект изучения [8, p. 47-49]. В дан-
ном случае важно использовать релевантные 
для соответствующих лингвокультур экстра-
лингвистические средства, с которыми сту-
денты могут столкнуться в условиях реаль-
ного коммуникативного взаимодействия. 
При этом, в зависимости от ряда факторов, в 
частности, особенностей учебной группы 
студентов, их уровня владения изучаемым 
иностранным языком, будущей специально-
сти, дидактической целесообразности и не-
которых других, преподаватель может огра-
ничиваться постановкой задачи рецептивно-
го освоения студентами ограниченного набо-
ра основных релевантных экстралингвисти-
ческих средств либо нацеливаться на форми-
рование умения их продуктивного использо-
вания. Вместе с тем в качестве образователь-
ных средств в данном случае целесообразно 
использовать широкий спектр видеоматериа-
лов, таких как специально созданные видео-
записи носителей языка, использующих не-
вербальные средства коммуникации [4; 6], 
записи телепередач, аутентичные кинофиль-
мы и пр.; 

− инструмент учения. Здесь речь идет 
об учении, в рамках которого студенты под 
контролем педагога с помощью невербаль-
ных средств самостоятельно моделируют, к 
примеру, особенности функционирования 
отдельных аспектов грамматики [13] или ряд 
коммуникативных реакций, как это предло-
жено в работе М. Джованелли [14]; 

− компенсирующее средство, позво-
ляющее частично заменить вербальные сред-
ства коммуникации при обусловленных раз-
личными факторами затруднениях в их ис-
пользовании студентами [6, p. 137]; 

− вспомогательное средство облегче-
ния восприятия изучаемого материала [15,  
p. 167]. Как отмечалось выше, когнитивная 
лингвистика обладает высоким потенциалом 
в экспликации сложных феноменов языка, с 
трудом поддающихся объяснению с опорой 
на традиционные лингвистические теории. 
При этом, поскольку для такой экспликации 
зачастую привлекаются достаточно трудные 
для понимания абстрактные феномены, к 
примеру, теория динамики силы Л. Талми 
[16], уместным может быть сопровождение 
объяснений различными средствами визуа-
лизации, в том числе и релевантными жеста-
ми, движениями, языком тела; 

− одно из вспомогательных средств оп-
ределения уровня владения изучаемым язы-
ком и мониторинга усвоения материала сту-
дентами [17]. Здесь можно говорить о мони-
торинговой функции таких экстралингвисти-
ческих средств. Наблюдая за тем, как студен-
ты используют невербальные средства ком-
муникации, пытаясь сформулировать собст-
венные мысли вербально, преподаватель мо-
жет сделать выводы относительно прогресса 
в усвоении учащимися языкового материала. 
В данном случае речь идет о ситуациях, ко-
гда студенты используют и невербальные, и 
вербальные средства для выражения собст-
венных мыслей и могут корректно использо-
вать усвоенные экстралингвистические сред-
ства, но не вполне уверенно формулируют 
мысли вербально. Невербальные средства 
здесь позволяют отметить наличие прогресса 
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в освоении изучаемого материала и иденти-
фицировать конкретный этап овладения им.  

Сказанное выше свидетельствует о зна-
чимости и высоком потенциале внимания к 
экстралингвистическим средствам коммуни-
кации на иноязычных занятиях. Между тем 
здесь необходимо, помимо прочего, напом-
нить о культурной детерминированности осо-
бенностей выбора и употребления средств 
невербальной коммуникации. Так, в случае с 
рассмотренными выше дейктическими жес-
тами и сопутствующими им движениями и 
мимикой, важно помочь студентам понять, 
что подобные невербальные средства, при-
емлемые и привычные в одном лингвокуль-
турном пространстве, могут быть не вполне 
допустимыми в другом. Примером здесь мо-
гут служить различные дейктические жесты, 
используемые для указания на конкретного 
человека. Указание пальцем, кистью, пере-
вернутой кистью, кивком, движением глаз и 
рядом других способов, в зависимости от 
культурного опыта коммуникантов, может 
быть уместным или неуместным и даже 
контрпродуктивным. Одним из перспектив-
ных путей повышения осведомленности сту-
дентов о невербальной стороне коммуника-
ции могут оказаться разнообразные видеома-
териалы и, в частности, художественные 
фильмы [18]. Вместе с тем в случае с по-
следними весьма значимой оказывается роль 
педагога не только в отборе кинофильмов, 
ценных как с точки зрения освоения студен-
тами языкового материала, так и ознакомле-
ния с особенностями функционирования ау-
тентичных экстралингвистических средств, 
но и в привлечении внимания студентов к не-
вербальной стороне коммуникации, представ-
ленной в релевантных кинокартинах, а также 
организации и координации рефлексивной 
части занятия. Таким образом, одной из воз-
можных схем подобного использования ху-
дожественных фильмов с фокусом на экстра-
лингвистическую сторону коммуникации мо-
жет быть следующая последовательность: 

1) внеаудиторный этап: 
а) отбор педагогом кинолент, представ-

ляющих ценность с точки зрения освоения 

аутентичных экстралингвистических средств 
коммуникации студентами; 

б) просмотр студентами отобранных ки-
нокартин или их фрагментов для первичного 
ознакомления вне аудитории; 

2) аудиторный этап: 
а) повторный совместный просмотр со-

ответствующего художественного фильма 
или некоторых его фрагментов в классе для 
припоминания и одновременного заострения 
внимания студентов на внеязыковых средст-
вах коммуникации, присутствующих в кино-
ленте. При этом студенты делают заметки 
и/или зарисовки соответствующих жестов, 
движений, мимики, представленных в картине; 

б) просмотр иных фрагментов фильма с 
самостоятельной работой студентов по иден-
тификации аутентичных жестов, мимики, 
движений и др. Здесь возможна как индиви-
дуальная, так и групповая работа. В послед-
нем случае продуктивным может быть рас-
пределение ролей студентов [19]; 

в) обсуждение полученных находок и ре-
зультатов в малых группах либо всей учеб-
ной группой; 

г) активное усвоение рассматриваемого 
материала путем участия учащихся в разыг-
рывании сценок, ролевых игр, способствую-
щих практическому употреблению средств 
невербальной и вербальной коммуникации. 
Здесь важно не изолировать экстралингвис-
тические и лингвистические средства, но ис-
пользовать их в комбинации так, как это 
происходит в реальных коммуникативных 
ситуациях; 

д) возможная реинтерпретация вышеука-
занных сценок или ролевых игр путем ра-
зыгрывания студентами пародирующих их 
скетчей. В данном случае, помимо повыше-
ния мотивации учащихся, такое использова-
ние пародий помогает надежнее запомнить 
соответствующие невербальные средства, 
поскольку контекст пародирующих скетчей 
создает благоприятные условия для эмоцио-
нальной выделенности через положительные 
эмоции и, как следствие, для повышения 
субъективной значимости таких средств для 
мозга [20, c. 55-57]; 
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е) рефлексия относительно роли, функ-
ций и значимости средств невербальной 
коммуникации, опирающаяся на опыт и зна-
ния, полученные на занятиях. Здесь уместно 
использовать релевантные термины лингво-
когнитивной науки, такие как когниция, во-
площенная когниция, концептуальная мета-
фора и др., позволяющие точно описать саму 
суть невербальной коммуникации как фено-
мена, тесно связанного с коммуникацией 
вербальной, неотделимой от последней в ре-
альных условиях общения, и вместе с тем 
обусловленной когницией человека; 

3) внеаудиторный этап: 
а) домашнее задание, нацеленное на за-

крепление полученных на занятии знаний; 
б) самостоятельная поисковая работа 

студентов, направленная на нахождение 
схожих с просмотренной кинолент или их 
фрагментов, изобилующих аутентичными 
средствами невербальной коммуникации, и 
последующая презентация результатов такой 
поисковой работы на аудиторном занятии. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Подводя итог сказанному, следует отме-

тить, что на иноязычном занятии, построен-
ном на лингвокогнитивном базисе, важно 
уделять должное внимание не только лин-

гвистическим, но и экстралингвистическим 
средствам коммуникации, оказывающимися 
дополняющими друг друга феноменами, 
обусловленными когницией человека. Ска-
занное вполне согласуется с базовыми поло-
жениями когнитивной лингвистики, воспри-
нимающей язык и экстралингвистические 
средства, используемые в условиях комму-
никативного взаимодействия, не как ото-
рванные друг от друга сущности, но как свя-
занные средства выражения смыслов, поро-
ждаемых говорящим. Таким образом, именно 
использование лингвокогнитивной науки по-
зволяет служить тем фундаментом, который 
дает возможность обосновать значимость и 
языка, и экстралингвистических средств для 
эффективного коммуникативного взаимодей-
ствия, и как следствие, аргументировать важ-
ность внимания к невербальной стороне ком-
муникации, которая часто игнорируется или 
не получает должного освещения на занятиях 
по иностранному языку. Именно отход от по-
нимания языка как замкнутой и обособленной 
системы и восприятие его, наряду с совокуп-
ностью экстралингвистических средств выра-
жения смыслов, как элемента когнитивной и 
коммуникативной деятельности человека, по-
зволяет по-новому взглянуть на роль невер-
бальной коммуникации в освоении и исполь-
зовании языка.  
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