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Эффективность любых контактов опре-
деляется не только тем, насколько понят-
ны собеседнику слова и другие элементы 
вербальной коммуникации, но и умением 
правильно интерпретировать визуальную 
информацию, то есть взгляд партнера, 
его мимику и жесты, телодвижения, позу, 
дистанцию, темп и тембр речи. Ведь даже 
если язык является самым эффективным и 
продуктивным инструментом человеческо-
го общения, все же это не единственный 
инструмент. Ученые установили, что с по-
мощью языка мы передаем не более 35% 
информации своим собеседникам. Вместе 
с языком существует большое количество 
способов общения, которые также служат 
средством сообщения информации, и эти 
формы общения ученые объединили по-
нятием «Невербальная коммуникация». 
Жесты, мимика, позы, одежда, прически, 
предметы, окружающие нас, привычные 
для нас действия, − все они являются опре-
деленным видом сообщений, получившие 
название невербальных сообщений, то 
есть слов, происходящих без использова-
ния. На их долю приходятся оставшиеся 
65% информации, передаваемые в процес-
се коммуникации [2].

Прочтения подобного рода элементов 
поведения собеседника способствует до-
стижению высокой степени взаимопони-
мания. Отслеживание такой информации в 
ходе любого коммуникационного акта дает 
нам информацию о морально-личностном 
потенциале партнера, о его внутреннем 
мире, настроение, чувствах и переживани-
ях, намерениях и ожиданиях, степени ре-
шимости или отсутствие таковых.

Как самостоятельное научное направ-
ление понятие «Невербальная коммуни-
кация», сформировалось сравнительно не-
давно, в 50-х годах XX века, хотя основы 
этой науки можно искать и в предыдущих 
работах [6]. Понятие невербальной комму-
никации тяготеет к семиотике, теории зна-
ковых систем, а в лингвистическом аспекте 
имеет эквивалент, обозначающий  терми-
ном паралингвистическая или экстралинг-
вистическая коммуникация.

Различные специалисты вкладывают 
несколько другой смысл в термин «пара-
лингвистическая» и «экстралингвистиче-
ская» коммуникация. В то же время нет 

единого взгляда на модальность информа-
ционного экстралингвистического канала 
(по Р. Вердербер, К. Вердербер   [3] − это 
информация, передаваемая только голо-
сом, по Л. А. Веденская, Л. Г. Павлова [2] − 
это голос плюс кинесика). Что касается 
терминов «невербальная» и «экстралинг-
вистическая» коммуникация, то второе 
понятие, которое означает практически то 
же, что и первое, характеризует все фор-
мы невербального поведения человека не 
вообще, а в процессе речевого общения. 
Ряд работ по невербальной коммуникации 
посвященный информационно-коммуни-
кационным свойствам кинесики, то есть 
выразительных движений − мимики, же-
стов, пантомимики. Кинетические аспекты 
невербального поведения, сопровождаю-
щие речевое общение, проанализированы 
А. А. Леонтьевым [7]. В частности, он раз-
личает четыре вида невербальных компо-
нентов общения: значимых для говоряще-
го; значимых для реципиента;

значимых для корректировки заключи-
тельной фазы общения; незначимых для 
общения.

Таким образом, как показывает сам тер-
мин «невербальная коммуникация», это 
понятие можно определить как систему не-
языковых (не словесных) форм и средств 
передачи информации.

Примером важнейшей психологической 
роли невербальной коммуникации в про-
цессе речевого общения служит тот факт, 
что невербальная информация может не 
только значительно усилить семантиче-
ское значение слова, так и существенно его 
ослабить, вплоть до полного отрицания 
субъектом восприятия. По данным М. Л. 
Кнапп [5, С.54-56], информация в процессе 
коммуникации передается словами лишь 
на 7%, характером звучания и интонаци-
ей − на 38% и последние 55% информации 
передаются невербальными средствами − 
жестами рук и ног, мимикой лица говоря-
щего, его внешним видом и окружением.

Невербальные сигналы активно участву-
ют в регуляции процесса коммуникации, 
обеспечивая коммуникантов информацией  
о времени изменения реплик, завершении 
коммуникативного акта, о возникновении 
неуверенности или неудобства и т.д.

Невербальные средства общения чаще 
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всего используются для установления эмо-
ционального контакта с собеседником и 
поддержания его в процессе беседы, для 
фиксации того, насколько хорошо человек 
владеет собой, а также для получения ин-
формации о том, что люди на самом деле 
думают о других.

Невербальные средства общения в про-
цессе делового взаимодействия сообщают 
информацию о следующем: указывают 
партнеру делового взаимодействия на осо-
бо важные моменты сообщения;  дополня-
ют содержание высказывания; свидетель-
ствуют об отношении к партнеру делового 
взаимодействия, поскольку в них выража-
ются чувства говорящего; дают возмож-
ность судить о самом человеке (субъекту 
делового взаимодействия), о его состоянии 
в данный момент, о его психологических 
качествах [6].

Таким образом, степень эффективности 
деловой (и других видов) коммуникации 
зависит от того, насколько верно субъекты 
взаимодействия могут трактовать комму-
никативные сигналы друг друга. В своей 
профессиональной деятельности, как пре-
подаватель, так и психолог должен учиты-
вать ту информацию, которая передается с 
помощью невербальных средств, осозна-
вать то влияние, которое она оказывает на 
процесс делового взаимодействия, а также 
уметь использовать весь инструментарий 
невербальных средств, для достижения 
наибольшей эффективности делового об-
щения. Для преподавателя филологических 
дисциплин, психолога общение является 
одним из основных инструментов дости-
жения целей делового взаимодействия.

В данном исследовании применены 
опросники по определению уровня на-
блюдательности за невербальными прояв-
лениями других людей; понимание невер-
бальных средств общения; проективная 
методика по определению понимания эмо-
ционального состояния человека по выра-
жению лица на этапе формирующего экс-
перимента − тренинговый метод;

Тренинг −  это многофункциональный 
метод преднамеренных изменений психо-
логических феноменов человека, группы 
и организации с целью гармонизации про-
фессионального и личностного бытия че-
ловека [8].

Тренинг обеспечивает приобретение 
специалистом профессионально важных 
качеств, умений и их перевод на уровень 
навыков, создает условия для разрешения 
личных проблем и развития способностей 
личности. Области применения тренинга 
в профессиональной деятельности соче-
таются с положениями концепции ее пси-
хологического обеспечения и связанные с 
разрешением прикладных проблем опти-
мизации профессиональной ориентации, 
адаптации к требованиям профессии и ор-
ганизации, освоение профессиональных 
и организационных ценностей, овладение 
профессией, достижения профессиональ-
ного мастерства, освоением новой дея-
тельности, переподготовкой, решением за-
дач кадрового мониторинга, сохранением 
и восстановлением работоспособности и 
профессиональной для поста адаптации. К 
основным функциям тренинга относятся: 
диагностическая, такая, что превращает, 
корректирует, профилактическая и функ-
ция адаптации. Многофункциональность 
метода свидетельствует о том, что тренинг 
применяется не только для повышения 
компетентности в общении и обучения как 
процесса овладения профессиональными 
знаниями, навыками и умениями.

Применение тренинга связано с потреб-
ностью в изменениях, которые повышают 
вероятность успеха в профессиональной 
деятельности, личностного благополучия. 
Выбор средств воздействия в тренинге и 
подготовка к их включению в процесс тре-
нинга обусловлены изменениями образа 
группы и отдельных ее участников в созна-
нии ведущего, изменениями, связанными с 
его «настройкой» на группу в каждом от-
дельном эпизоде, а также динамикой со-
стояний группы и ведущего.

В экспериментальном исследовании 
приняли участие 60 человек −  студенты 
1- 4 курсов филологического факультета 
и института педагогики и психологии: из 
них − 30 мужчин и 30 женщин в возрасте 
от 18 до 24 лет. Констатирующий экспери-
мент проводился  в Луганском националь-
ном университете имени  Тараса Шевченко 
(г. Луганск, Луганская Народная Республи-
ка) в течение 2016-2017 учебного года.

Наблюдательность является одним из 
важнейших компонентов в структуре уме-
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ний эффективных невербальных комму-
никаций. В ее основе, по мнению М. А. 
Поваляевой [9], заключается интуиция. 
Интуиция является так же основой чутко-
сти и проницательности. Таким образом, 
наблюдательность – важнейшая способ-
ность увеличивать успех в невербальной 
коммуникации.

Диагностика степени наблюдательности 
показала, что большинство респондентов 
имеют средний уровень наблюдательности 

Согласно данным исследования, 20% 
имеют низкий уровень наблюдательности 
и характеризуются ориентацией на общую 
оценку ситуации, 55% − средний уровень, и 
только 15% респондентов − способностью 
подмечать детали и тонкости поведения.

Результаты диагностики уровня на-
блюдательности за невербальными про-
явлениями других людей говорят о пре-
имущественно среднем уровне развития 
наблюдательности исследуемых студен-
тов, нельзя назвать плохим результатом. С 
другой стороны, данное качество является 
важным как в повседневной жизни, так и в 
профессии педагога, психолога, филолога, 
но только 15% респондентов показали вы-
сокий уровень данного качества, 4% явля-
ются студентами 4 курса филологического 
факультета , 11% − студентов специально-
сти «Психология».

Диагностика с помощью тест-опросни-
ка «О чем говорят мимика и жесты» пока-
зала, что выборка преимущественно имеет 
средние и высокие баллы по данным те-
стом 

Только 10% набрали низкие баллы, 45% 
средние и 45% большие. Таким образом, 
большинство исследуемых студентов име-
ют хорошо развитые способности интер-
претировать мимику и жесты, склонны 
обращать внимание на невербальные сиг-
налы.

Судя по результатам теста-опросника 
наблюдательности, который показал сред-
ние результаты и теста на понимание ми-
мики и жестов, где большинство респон-
дентов имеет средние и высокие баллы, 
можно сделать вывод о высокой роли на-
блюдательности в понимании мимики и 
жестов.

Тест «Лицо» вызвал наибольший ин-
терес у испытуемых, но оказался также 

сложной задачей. В процессе диагностики, 
можно было отметить, что исследуемые 
догадываются о содержании выражения 
лица на рисунке, но не могут выразить это 
одним-двумя словами. 

Задача обозначить выражение лица од-
ним словом оказалось очень тяжелым, бо-
лее того, многие респонденты, перечисляя 
возможные варианты для одного лица, за-
мечали, что они пересекаются с другим, 
− это смущало их. Один из исследуемых 
потерял мотивацию к выполнению теста и 
отказался продолжить тестирование.

Таким образом, можно сделать неод-
нозначные выводы. С одной стороны, как 
сама процедура прохождения данного те-
ста, так и его результаты говорят о слабой 
способности к распознаванию эмоций по 
мимическим выражениям, с другой сторо-
ны, результаты данной методики противо-
речат результатам предыдущих тестов, что 
может говорить о неадекватности самого 
тестового материала, то есть слабой валид-
ности заданий теста.

Диагностика невербальных способно-
стей показала, что способность контроли-
ровать собственные невербальные прояв-
ления и чувствительность к невербальным 
сигналам других людей развиты на сред-
нем и низком уровнях (см. Табл. 1).

Таблица 1 Средние арифметические те-
ста невербальных способностей

Среднее     
арифметическое

Способность 
управлять невербаликой

51

Чувствительность к 
невербалике

36

Таким образом, в результате констати-
рующего эксперимента установлено, что 
большинство невербальных способностей 
студентов развита на среднем и высоком 
уровнях. Результаты теста наблюдательно-
сти показали преобладание средних баллов 
по выборке (55%), тест «О чем говорят ми-
мика и жесты» показывает, что значитель-
ное количество исследуемых склонны об-
ращать внимание на невербальные сигналы 
(45% средних и 45% высоких результатов). 
Тест «лицо» показал в основном слабую 
способность различать мимику (только 5 
человек имеют более 60% правильных от-
ветов, последние менее 30%). Диагностика 
невербальных способностей показала, что 
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в среднем по выборке способность управ-
лять невербальными сигналами выше, чем 
способность их воспринимать.

Таким образом, можно охарактеризо-
вать способности к невербальной комму-
никации исследуемых студентов как раз-
витие на среднем уровне, с пониженной 
способностью распознавать мимику.

Полученные результаты говорят о не-
обходимости развития невербальной чув-
ствительности у студентов, которые по 
роду профессиональной деятельности по-
стоянно взаимодействуют с большим коли-
чеством людей.

В контексте данной работы, методоло-
гия тренинга рассматривается как система 
принципов и способов построения теоре-
тических и практических основ тренинго-
вой работы. С. И. Макшанов [8] рассматри-
вает четыре вида принципов: 1. Принципы 
создания среды тренинга; 2. Принципы по-
ведения участников тренинга; 3. Организа-
ционные принципы; 4. Этические принци-
пы.

В тренинге используются два из трех 
типов методических средств тренинга, вы-
деленных Макшанов С. И.

Техники предоставления информации: 
короткие лекции, посвященные различным 
аспектам невербальной коммуникации; 
анализ оценок и самооценок участников 
тренинга; дискуссия.

Имитационные техники: ролевые игры; 
деловые игры; анализ конкретных случаев.

Анализ работы по оптимизации невер-
бальных проявлений в деловом общении у 
студентов проводился согласно определен-
ным этапам работы.

Отметим, что тренинг проводился в 
течение 10-14 дней в каждой из тренин-
говых групп, его участники использовали 
полученные на занятиях навыки в жизни, 
и, по отзывам некоторых участников, они 
стали гораздо больше обращать внимание 
на невербальные сигналы. Со слов участ-
ников, это отразилось, в первую очередь, 
в личной сфере, улучшилось понимание 
близких людей, преподавателей, и конеч-
но сокурсников. Вероятно, результаты по-
вторного тестирования должны показать 
значительные изменения. Проанализируем 
изменения в результатах теста вниматель-
ности (см. Табл. 2).

Таблица 2
Результаты по тесту диагностики на-

блюдательности до и после тренинга (в %)
Низкий Средний Высокий

До тренинга 20 55 15
После тренинга 20 40 40

Как видим, количество респондентов с 
низкими баллами не уменьшилось, количе-
ство средних баллов уменьшилось на 15%, 
значительно повысилось количество высо-
ких баллов − после тренинга 40% участни-
ков получили высокие баллы по данному 
тесту. Проанализируем изменения в ре-
зультатах теста «О чем говорят мимика и 
жесты» (см. Табл. 3).

Таблица 3
Результаты теста «О чем говорят мими-

ка и жесты» (в%)
Низкий Средний Высокий

До тренинга 10 45 45

После тренинга 10 25 60

Проведенный тренинг не был направлен 
непосредственно на развитие способности 
различать мимические сигналы, однако 
часто затрагивал данную тему. В течение 
выполнения многих тренинговых упраж-
нений необходимо было присматриваться 
к выражению лица партнера.

Диагностика с помощью анкетирования 
показала, что изменения в способности 
управлять своими невербальными прояв-
лениями фактически произошли незначи-
тельные (см. Табл. 5).

Таблица 5
Способность управлять невербальными 

коммуникациями
Средн. арифм. 
показатели до 
тренинга

Средн. арифм. 
показатели 
после тренинга

Способность управлять 
невербаликой

14,2 15,7

Вторая шкала опросника предназначена 
для диагностики чувствительности к не-
вербальным сигналам. Развитие чувстви-
тельности − основная задача тренинга, в 
котором большинство упражнений были 
направлены на повышение способности 
чувствовать невербальные сигналы. Веро-
ятно, этот показатель должен измениться 
очень сильно.

Сравним средние арифметические по 
способности чувствовать невербалику до и 
после тренинга (см. Табл. 6).

Таблица 6
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Способность чувствовать невербалику
Средние 
значения
до тренинга

Средние значения
после тренинга

Чувствительность 
к невербальным 
проявлениям

7,45 11,9

Результаты значительно отличаются. 
После тренинга средний балл стал выше 
на 4,35 балла. Таким образом, занятия, как 
и ожидалось, повлияли на способность 
воспринимать невербалику. Полученное 
значение гораздо больше критического, из 
чего следует вывод об эффективности тре-
нинговых процедур. 

Таким образом, исследование показа-
ло, что тренинг смог повлиять на умение 
распознавать у других людей, в том числе 
преподавателей и учеников (во время про-
хождения педагогических практик), не-
вербальные проявления и в определенной 
степени оптимизировать, то есть использо-
вать более эффективно свои. Повторное те-
стирование показало, что у наших участни-
ков тренинга повысилась внимательность. 
К тренингу высокие баллы были только у 
15%, после − в 40% (t = 7,79; p≤0,05).

Участники стали лучше разбираться в 
языке мимики и жестов: до тренинга вы-
сокие баллы были у 45%, после − 60% (t 
= 4,55; p≤0,05). Способность управлять не-
вербальными сигналами повысилась всего 
на 1,5 балла, но это изменение является 
значимым (t = 2,05; p≤0,05). Чувствитель-

ность к невербальным сигналам −выше на 
4,35 балла, что стало хорошим результатом 
(t = 8,64; p≤0,05). Способность различать 
выражение лица фактически не измени-
лась.

Таким образом, проведенный тренинг 
оказался эффективным методом развития 
невербальных коммуникаций.
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