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направленность контекста определяет вопросы трудоустройства или судьбу ра-
нее созданных романтических взаимоотношений. 

4. Описание разнообразных аспектов деятельности такого подразделения, как 
факультет иностранных студентов того или иного вуза. При этом зачастую не 
упоминается о представителях зарубежных стран в стенах учебного заведения. 

5. Использование числовых показателей. Выдержки из аналитических ста-
тей, заметок и отчетной документации позволяют судить о процентном соотно-
шении иностранных студентов в конкретном вузе и их привлечение к выполне-
нию заданных действий. Сюда же относятся контексты, в которых происходит 
реклама учебного заведения либо приводятся результаты научных исследований. 
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Введение 
Образы героев в произведениях М. А. Шолохова раскрываются не только 

через реплики, но и через невербальное коммуникативное взаимодействие. Так, 
Т. И. Татаринова и В. И. Горбачук рассматривали невербальный портрет деда 
Щукаря из романа «Поднятая целина» [1]. При этом отмечается, что «невербаль-
ное поведение считается многими исследователями той частью общения, кото-
рая с трудом поддается формализации и за которую человек не может нести 
ответственности в полной мере» [1, с. 146–147]. Вместе с тем «существуют вер-
бальные и невербальные правила коммуникативного поведения. Можно гово-
рить о прототипическом сценарии успешной коммуникации» [2, с. 93]. Следо-
вательно, невербальное поведение может реализовываться в непроизвольном 
виде, что связывается со сложностью его контролирования, а также в регла-
ментированном варианте. На примере исследования несловесных коммуника-
тивных актов утешения доказывается наличие схожих по значению единиц в 
вербальном и невербальном общении [3]. Несловесное поведение достаточно 
четко соответствует ситуации межличностного взаимодействия и вносит ак-
тивный вклад в ее динамику, так как «невербальный дискурс представляет со-
бой непрерывно перестраивающееся выразительно-визуальное, пространствен-
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но-временное психологическое невербальное взаимодействие коммуникантов в 
диалогической форме общения» [4, с. 9]. Речь идет о той форме передачи ин-
формационно-эмоционального опыта, в которой несловесная знаковая система 
находится на одном уровне с лексической. Использование понятия невербаль-
ного гендерного коммуникативного стереотипа говорит об особом регламенти-
ровании несловесного взаимодействия. Наконец, «люди всегда обращают вни-
мание на прямой взгляд в глаза, обычно понимая его как вызов, гипнотическое 
и даже недоброжелательное, агрессивное воздействие» [5, с. 93], однако указа-
ние при помощи взгляда на какой-либо предмет либо человека также выполня-
ет особую информативно-экспрессивную функцию. 

Цель 
Изучение невербальных визуальных коммуникативных единиц, которые 

строятся по модели «указать + глазами» с целью определения значимости подоб-
ного вида взаимодействия между героями. 

Материал и методы исследования 

При анализе фактического материала используются метод словарных де-
финиций, контекстуальный анализ, а также экстралингвистический анализ 
коммуникативной ситуации. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Материалом исследования послужили контексты из Национального корпуса 
русского языка (НКРЯ), в которых присутствуют конструкции, образованные по 
модели «указать + глазами». Наибольшую коммуникативную значимость рас-
сматриваемый невербальный компонент имеет в тех случаях, когда он является 
элементом полноценной несловесной коммуникации при минимуме сопро-
водительных речевых реплик: Сотник долго смотрел в бинокль, щупая глазами 
омертвелые в безлюдье улицы, но там было пусто, как на кладбище. Манила 
зазывно голубеющая стежка воды. — Надо полагать — Королевка? — Сотник 
указал на деревушку глазами. Вахмистр подъехал к нему молча. Выражение 
его лица без слов говорило: «Вам лучше знать. Наше дело маленькое». Диалог 
такого рода становится возможным тогда, когда оба партнера по общению хо-
рошо знают друг друга или взаимодействие происходит по определенным пра-
вилам. Исключение большого количества словесных реплик нередко свидетель-
ствует о передаче эмоций либо упомянутых ранее фактов. Указательный взгляд 
является пространственно ориентированным, поскольку его объект имеет 
большие размеры и находится на удаленном расстоянии. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в следующем случае, однако визуаль-
ная коммуникативная единица оказывается одиночной: В кругу рядом махал 
руками седенький, с крестами и медалями, завесившими грудь, старичок. — 
Наш дед Гришака про турецкую войну брешет. — Митька указал глазами. — 
Пойдем послухаем? Невербальный визуальный коммуникативный компонент 
направлен не столько на конкретного героя, сколько в его сторону. Несловесное 
общение имеет оценочный оттенок, что подтверждается при помощи глагола 
брехать ‗перен. говорить неправду, лгать, врать‘, ‗перен. говорить вздор, бол-
тать‘ в речи персонажа. В отличие от предыдущего случая, приведенный указа-
тельный взгляд несет двойную смысловую нагрузку и по данной причине также 
имеет высокую коммуникативную значимость. 

В следующем случае воссоздается последовательность различных средств 
невербальной коммуникации, что позволяет говорить об употреблении состав-
ной несловесной единицы: За лошадьми придешь к коменданту. — Немец 
указал глазами на мельницу и жестом, не допускавшим сомнений в назначе-
нии его, пригласил Мирона Григорьевича сойти. Несловесный компонент с указа-
тельным значением, а также единица с суггестивной коннотацией (совершаемая, 
по всей видимости, посредством кивка головой либо жеста рукой) способствуют 
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установления особых доверительных взаимоотношений и вместе с тем позволяют 
минимизировать потенциальное конфликтное противостояние между героями, 
что не всегда удается осуществить при помощи вербальных конструкций. 

Подобный характер коммуникации с одновременной экономией речевых 
средств обеспечивается при помощи однократного и непродолжительного визу-
ального коммуникативного компонента. Данная единица применяется по от-
ношению к представителю животного мира: Вышел пан, окуная усы в во-
ротник енотовой шубы. Григорий укутал ему ноги, пристегнул волчью, обши-
тую бархатом полсть. — Поогрей его. — Пан указал глазами на рысака. В 
устной речи с дополнительным комментированием при помощи невербальных 
компонентов общения вместо собственных и нарицательных имен существи-
тельных используются местоимения. По причине динамического исполнения 
несловесная единица в большей мере побуждает к совершению действия. В 
указанных ситуациях становится допустимым выражение целостного спектра 
эмоций, связанных с тем или иным живым существом. Если речь идет о насе-
комом, как в приведенном далее контексте (Листницкий оторвался от бинок-
ля. Бунчук глазами указал ему на пчелу, и Листницкий улыбнулся. — Горек 
будет ее мед, как вы думаете?), то невербальный визуальный коммуникатив-
ный компонент будет иметь стандартное объектное значение без необходимо-
сти совершения каких-либо действий по отношению к нему. 

Описываемый жест, который совершается по отношению к третьему 
лицу, особенно в присутствии посторонних, нередко несет негативную конно-
тацию: — Помоги мне его отвесть. Видишь? — Иван Алексеевич указал глаза-
ми на сумасшедшего. — Дошел до краю. Кровь в голову кинулась. Поскольку имя 
существительное сумасшедший ‗субстантивир. тот, кто страдает расстройством 
психики‘ не в состоянии воспринимать окружающую действительность во всей 
полноте ее проявлений и зачастую не принимает непосредственного участия в 
актах коммуникации, в присутствии подобных людей периодически можно 
услышать негативные реплики относительно их состояния. В данном случае речь 
идет о срочности действий, связанных с психически неполноценными людьми. 
Это подтверждает важность использования несловесного общения, которое за-
нимает меньший временной промежуток по сравнению с вербальным аналогом. 

Помимо усиления экспрессивности речевой коммуникации, указательный 
взгляд является фатическим средством межличностного взаимодействия, так 
как обеспечивает знакомство с другими людьми: — Кто из вас принял сотню? — 
Я. — Я уполномочен от Первой Донской казачьей дивизии, а это — представи-
тели Туземной дивизии, — офицер указал глазами на горцев и, туго натягивая 
поводья, погладил рукой мокрую глянцевую шею взмыленного коня. Невербаль-
ный компонент фактически разрешает обменяться приветствиями с новыми 
партнерами по общению и одновременно повышает их статус в глазах остальных 
людей. Указательный взгляд можно считать своего рода ритуализированной не-
словесной единицей, так как он используется между коммуникантами различно-
го социального положения и происхождения. Далее обычно следует обмен при-
ветствиями, который производится в вербальном или невербальном виде. 

Обсуждение третьего лица без вовлечения его в коммуникацию чаще всего 
имеет негативную оценочную коннотацию, что иллюстрируется в следую-
щем контексте: Но когда после обеда, закуривая, разошлись по горнице, Дени-
кин, тронув плечо Романовского, указал острыми прищуренными глазами на 
Краснова, шепнул: — Наполеон областного масштаба… Неумный человек, зна-
ете ли… Использование слов острый ‗перен. проницательный, способный разо-
браться в сущностях‘ и прищуренный ‗слегка прикрытый веком‘ свидетельству-
ет о том, что речь идет не столько о фактической, сколько об эмоциональной 
стороне восприятия объекта/субъекта коммуникации. Еще одно подтвержде-
ние содержится в употребленной героем лексеме неумный ‗недостаточно ум-
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ный; довольно глупый‘, ‗выражающий недостаток ума, сообразительности‘. До-
полнительная несловесная единица, выражаемая при помощи конструкции 
тронуть плечо, имеет яркий фатический оттенок и свидетельствует о начале 
диалога, не предназначенного для широкой публики. 

Тем не менее, подобное коммуникативное взаимодействие без участия тре-
тьего лица, о котором идет речь, предназначается и для выражения положи-
тельных эмоций: — Какая порочная красота! Кто это? Вызывающе красива, 
не правда ли? — Ольга восхищенными глазами указала на Аксинью. Лексема 
восхищенный ‗находящийся в состоянии восхищения, восторженный, находя-
щийся на подъеме радостных чувств‘, которая используется для описания глаз, 
а также слова порочный ‗свидетельствующий о склонности к пороку, безнрав-
ственности‘, ‗противоречащий требованиям морали, нравственности‘ и вызы-
вающий ‗обращающий на себя внимание; яркий, броский‘ наравне с усилитель-
ной частицей какая выражают противоречивые значения, однако целостное 
восприятие оказывается положительным. 

Выводы 
Невербальные визуальные коммуникативные компоненты в романе М. А. Шо-

лохова «Тихий Дон», которые образованы по модели «указать + глазами», могут 
выполнять ряд функций: 

1. Реализация полноценного невербального взаимодействия с обозначением 
удаленного объекта. При этом несловесная единица обычно лишается оценочности. 

2. Пространственное ориентирование с дополнительным выражением от-
ношения к герою. 

3. Репрезентация пространственного объектного отношения в чистом виде. 
4. Указание на представителей животного мира, в том числе с выражением 

действий по отношению к ним. 
5. Выражение восприятия третьего лица вне его участия в коммуникатив-

ном акте в позитивном либо негативном аспекте. 
6. Демонстрация приветствия либо приглашения вступить в диалог. 
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ной своей целью имеет формирование у студентов коммуникативных и про-

 

 

 


