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Результаты современных исследований, реализующихся сегодня в рамках как есте-
ственных, так и гуманитарных наук, демонстрируют, что коммуникация между людьми
разворачивается по нескольким каналам, предполагая слуховые, зрительные, оро-лице-
вые, кинетические и иные виды проявлений коммуникативного взаимодействия [7]. Оче-
видно, тем самым, что человеческая коммуникация является мультимодальной. Послед-
нее, в свою очередь, обуславливает необходимость изучения различных ее форм, в част-
ности, жеста. Представляется, что исследование жеста в качестве одного из ключевых
компонентов мультимодальной человеческой коммуникации позволит не только оценить
уникальность человеческих коммуникативных практик, но и поможет всесторонне рас-
смотреть те когнитивные механизмы, которые фундируют протекание жестовой комму-
никации.

Стоит заметить, что трактовка понятия «жест» варьируется в зависимости от целей
и предметной области исследования. Так, к примеру, А. Кендон, один из пионеров в об-
ласти комплексного, систематического изучения проблематики жеста, определяет послед-
ний как перцептивно очевидное действие, которое распознается аудиторией как намеренно
коммуникативное [5], М. Мерло-Понти трактует жест как фигуру на сплошном фоне тела,
которая проводит границы мира и себя, задавая локальную очевидность [1, 4], Ф. Ницше
- как побочную репрезентацию [3], Г.Е. Крейдлин - как знаковое движение рук, ног или
головы [2], Ю. Кристева - как как деятельность, не сводимую к знаковой коммуникации
[3]. В целом, в большинстве источников жест определяется как движение человеческого
тела или его части, обладающее определенным значением и, как правило, сопровождаю-
щее вербальный способ обмена информацией (речь). Мне же представляется адекватным
следующее определение, которые было мной сформировано на основе трактовок жеста ав-
торами мультикаузальной теории происхождения языка, Ж. Приером, С. Барбу, К. Блуа
Хойлен и А. Лемассоном [7] и психологами С. Кита, М. Алибали и М. Чу [6]: жест -
это движение человеческого тела или его части, которое направлено на воспринимающе-
го сигнал и (или) на самого адресанта, не воздействующее на отмеченных механически,
предполагающее добровольную реакцию со стороны воспринимающего и в большинстве
своем являющееся репрезентативным.

Представляется, что одной из ключевых проблем, возникающих при оценке специфики
жеста и жестовой коммуникации в целом, является обнаружение тех когнитивно-коммуникативных
функций, которые выполняет жест. В данном контексте представляется целесообразным
обратиться к результатам исследования, которые было проведено в 2001 году В.М. Ротом
и М. Вельцель-Брейер. Авторы изучали роль жестов в научном дискурсе об абстрактных
сущностях, отталкиваясь от постулатов герменевтической феноменологии. В результа-
те эмпирического исследования процесса научного дискурса, в ходе которого школьники
оперировали вновь изученными абстрактными сущностями, авторы исследования пришли
к выводу, что жест «склеивает» слои перцептивно доступных сущностей и абстрактных
понятий [8]. Так, жест, ввиду его иконической, репрезентативной природы, может пред-
ставлять концептуальные сущности так же, как и доступные для восприятия физические
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сущности, входящие в феноменальный опыт. К примеру, такая не доступная для вос-
приятия сущность, как электрон, может приобрести характеристику чего-то «реального»
посредством объектных движений руки, которые позволяют представить феноменально
не доступную сущность в сфере физического мира, изображая «характер» электронов и
их движение. Тем самым жесты облегчают процесс концептуализации абстрактных сущ-
ностей, позволяя выстраивать когнитивно сложные объяснения на основе простых, физи-
чески доступных и перцептивно очевидных моторно-двигательных практик.

Представляется, что вывод, к которому пришли В.М. Рот и М. Вельцель-Брейер, мож-
но экстраполировать на процессы глоттогенеза и развития когнитивных способностей лю-
дей: воспроизводя жесты, человек научается представлять перцептивно доступные сущ-
ности, характеристики которых репрезентируются в жестовом сообщении. В процессе же
представления отмеченных сущностей, жест позволяет, на основе схематизированных в
жесте действий и/или характеристик изображаемых объектов, формировать новые пред-
ставления о перцептивно не доступных сущностях. К примеру, при репрезентации процес-
са перелива жидкости из одной емкости в другую при помощи жестов может возникнуть
представление о скорости перетекания жидкости, форме емкостей, их объеме и т.д. В
дальнейшем же, ввиду частоты использования данных жестов в схожих социальных кон-
текстах, становится возможной концептуализация отмеченных характеристик.

Таким образом, представляется актуальным дальнейшее исследование жеста в каче-
стве связующего звена между феноменальным и концептуальным: жест, будучи телес-
но фундированным компонентом мультимодальной человеческой коммуникации, может
предоставить исследователю ценные данные в отношении механизмов, участвующих в
концептуальной обработке.
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