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Невербальное общение является важной и неотъемлемой частью 

коммуникационного процесса. Источники указывают различный процент 

информации, получаемой с помощью невербальных средств, но все они 

сходятся во мнении, что ценность невербального общения превышает             

50% от общего количества транслируемой информации. В процессе 

межкультурной коммуникации вследствие различных помех и барьеров, 

в том числе и языкового, важность невербальных средств возрастает. Но 

при этом коммуниканты могут столкнуться с дополнительными трудно-

стями из-за различия в культурном восприятии невербальных средств. 

Следовательно, успешная межкультурная коммуникация предполагает не 

только высокий уровень владения языком, но и знания культурных, по-

веденческих и этнопсихологических особенностей коммуникантов.   

Невербальная коммуникация представляет собой общение с помо-

щью неязыковых средств. Все невербальные средства можно разделить 

на пять категорий, каждую из которых изучает отдельная наука: 1) фи-

зиогномика; 2) кинесика; 3) такесика; 4) проксемика; 5) просодика. 

Рассмотрим каждую науку подробнее и охарактеризуем межкуль-

турные различия в контексте каждой из них. 

Физиогномика – это наука, которая изучает характер и личность че-

ловека, основываясь на чертах и выражении его лица. Информация о че-

ловеке, которую мы можем получить, полагаясь на физиогномику, не 

имеет особых отличий в разных культурах, поэтому сразу перейдем 

к кинесике. 

Кинесика – это наука, изучающая внешние проявления эмоций 

и чувств человека (мимику, жесты, позу, походку и др.) [1, с. 4]. Разли-

чия в данной сфере более существенны. Рассмотрим их на примере 

улыбки в Америке и в России. 

Основной и общеизвестной функцией улыбки является выражение 

доброжелательности во время общения, а также демонстрация вежливо-

сти. Но в Америке улыбка имеет ещѐ несколько функций. Люди там 

улыбаются, чтобы показать, что у них все в порядке и под полным кон-

тролем. Этот прием постоянно используется общественными деятелями, 

политиками, а также рекламными компаниями. Улыбка вызывает дове-

рие, вселяет уверенность, даѐт некую гарантию, что перед вами находит-

ся человек, который полностью владеет ситуаций. В русском же обще-

стве не принято улыбаться для этих целей. Постоянно улыбающиеся по-

литики и общественные деятели скорее вызовут вопросы, недоумение, 

отторжение, но никак не доверие. Ещѐ одной особенностью американ-

ской улыбки является то, что она может нести функцию благодарности. 

Человеку достаточно просто улыбнуться, заменяя вербальные средства 

этим жестом, чтобы выразить свою признательность. В русской культуре 

улыбка такой функции не имеет. 

Культурные различия в жестах также присутствуют. В США вполне 

допустимо подозвать к себе человека движением указательного пальца 
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или указать на что-то этим же пальцем, однако в России такие жесты 

считаются неприличными и указывают на низкий уровень воспита-

ния личности. 

Во время общения американцы уделяют внимание своей осанке, – 

как и улыбка, она свидетельствует об отсутствии проблем, помогает рас-

положить к себе человека. 

В русском обществе крайне неприличным будет положить ноги 

на стол вне зависимости от того, где вы находитесь. Американцы допус-

кают такое поведение, они также могут положить голень одной ноги на 

колено другой, не встретив при этом осуждения ни в офисе, ни в обще-

ственном транспорте. 

Далее рассмотрим различия в прикосновениях во время общения, 

которые изучает такесика. В повседневной жизни американцы довольно 

редко используют рукопожатия, исключения составляют случаи, когда 

долгое время не было встреч с каким-то человеком. Рукопожатие являет-

ся обязательным при знакомстве. В контексте делового общения мужчи-

ны всегда пожимают друг другу руки при встрече [2, с. 285]. Женщины 

также используют рукопожатия. При этом не акцентируется, кто первым 

подал руку. В русской культуре при встрече мужчины обязательно жмут 

друг другу руки, исключение могут составлять случаи, когда один из 

мужчин находится в компании, или, например, случайные встречи в ре-

сторане. Руку протягивает первым тот, кто старше по возрасту или ста-

тусу. При равном положении не имеет значения, кто первым протянет 

руку, но тот, кто это делает, психологически ненавязчиво повышает свой 

статус [3, с. 71–72]. 

Проксемика – наука, которая изучает информацию, полученную на 

основе пространственных отношений коммуникантов. В зависимости от 

уровня отношений люди выбирают наиболее комфортную дистанцию 

в процессе общения. Во всех странах личное пространство примерно 

одинаково, но есть определенные различия. Выделяются следующие 

пространственные зоны: интимная (15–45 см), личная (45 см–1,2 м), со-

циальная (1,2–3,6 м), публичная (свыше 3,6 м). 

В американском обществе принято соблюдать довольно большую 

дистанцию (1–1,5 м), при дружеском общении допустимо еѐ сокращение 

до 50 см. Американцы уважают чужое личное пространство, поэтому ни-

когда его не нарушают. В русской культуре также присутствует понятие 

дистанции, но уважения к личному пространству тут гораздо меньше. 

Допустимая дистанция очень часто нарушается в очереди, в обществен-

ном транспорте, на остановках. Это можно отнести к особенностям 

нашего менталитета, но далеко не всем людям комфортно находиться 

в таких ситуациях. 

Просодика – наука, изучающая особенности произношения (высоту 

голоса, интенсивность и др.). Для американцев характерна более громкая 

речь в сравнении с русскими. Это связано с желанием донести свою по-
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зицию, быть услышанным, со стремлением показать сильный дух. Для 

русских это нехарактерно, поэтому без знания этой особенности амери-

канского менталитета во время межкультурной коммуникации может 

сложиться неприятное впечатление о собеседнике. 

Таким образом, в любой культуре существуют особенности не толь-

ко в вербальном, но и в невербальном общении. Для успешного осу-

ществления межкультурной коммуникации необходимо наличие фоно-

вых знаний в области культуры и психологии людей, с которыми осу-

ществляется непосредственный контакт. Безусловно, некоторые способы 

невербального выражения информации имеют сходства, но во избежание 

неприятных ситуаций и конфликтов во время общения необходимо по-

вышать свою компетентность в данной области. 
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