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А.А. Леонтьев в своей работе «Психология общения» говорит  о  том,  что 

целенаправленная человеческая деятельность невозможна без  коммуникации.  

Человек, являясь по своей  природе  существом  социальным,  вступает  в  

особый  ряд  отношений,  называемых коммуникативными. Отношения, 

устанавливающиеся между людьми в процессе их совместной  практической  и 

духовной  деятельности  определяются  как  общественные отношения. Это 

достаточно широкая  категория,  включающая  производственные, 

политические,  нравственные,  психологические  отношения,  которые  могут  

быть официальными  (санкционированы  обществом  и  закреплены  

документально)  и неофициальными  (не  регулируются  документально),  

деловыми  (связанными  с  учебной  и  трудовой совместной деятельностью) и 

личными (межличностными). Последние могут быть оценочными (восхищение 

и популярность) и действенными (связанные с взаимодействием). 

В структуре  общения  людей,  их  взаимодействия  ученый  выделяет  

поведенческий, эмоциональный  и  когнитивный  компоненты.  Поведенческий  

компонент  включает результаты деятельности и поступки, мимику, 

жестикуляцию, пантомимику и, наконец, речь, т.е.  все  то,  в  чем  проявляется  

личность  человека  и  может  наблюдаться  другими  людьми. 

Эмоциональный  компонент  включает,  прежде  всего,  положительные  и  

отрицательные эмоциональные  состояния,  эмоциональную  чувствительность,  

удовлетворенность  собой, работой,  партнером  по  коммуникации.  

Когнитивный  компонент  личности  взаимодействующего  человека  включает 

все психические  процессе,  связанные  с  познанием  окружения и самого себя. 

Это – ощущение, представление, память, воображение, мышление. 

Кроме  этого, данный  компонент  характеризуется  всеми  особенностями  

взаимопонимания  партнеров, в том числе адекватностью и идентификацией. 

Психолингвист отмечает, что межличностные отношения возникают и 

развиваются в процессе  общения.  Общение  и  отношение  неразрывно  связаны  

друг  с  другом.  Только  при  общении,  как  высшей  форме  взаимодействия,  

возможен  взаимный  обмен  знаниями, умениями,  интересами,  ценностными  
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ориентациями. Этот обмен оказывается  особенно плодотворным,  если  между  

людьми  устанавливаются  межличностные  отношения  с  учетом таких  

компонентов,  как:  восприятие  и  понимание  людьми  друг  друга,  

межличностная  привлекательность,  взаимовлияние  и  поведение.  Интересной  

моделью  для  изучения межличностного  общения  является  производственные  

коллективы  и  социально  – психологический климат в них, а также семья. 

Готовность субъектов к взаимодействию есть межличностное  отношение  

определенного типа: приятельское, товарищеское, дружеское, супружеское. 

А.А. Леонтьев  рассматривает  мотивационную  структуру  типов 

межличностных  отношений. Так, при  возникновении  приятельских  

отношений  мотивом включения в контакт является потребность в общении при 

возможности осуществить его с привлекательным  человеком.  Возникновение  

и  последующее  развитие  товарищеских межличностных отношений 

определяются мотивами сотрудничества. 

Товарищеские  межличностные  отношения  формируются  уже  в  группе  

(учебной,  производственной,  спортивной  и  т.д.)  типа  ассоциации  и  

кооперации.  Мотивационная структура этого типа отношений определяется 

личностно значимым для каждого участника взаимодействия  содержанием  

совместной  деятельности.  Дружеские  и  супружеские межличностные 

отношения возникают  как  и  приятельские, но  в  последующем  их  развитии 

характеризуются переходом от привлекательности к взаимной привязанности. 

Не секрет, что важнейшим средством любого типа общения является язык. Уже 

поэтому наиболее важным является  речевое  общение  (коммуникация).  Целью  

коммуникативного  акта  является  управление  поведением  партнера  по  

общению,  поэтому  информация,  получаемая собеседником, должна 

воздействовать на него рационально и эмоциональ но. Для достижения такого  

эффекта  теория  речевой  коммуникации  должна  ориентироваться  не  только  

на психологию личности, но и на социальную психологию. В межгрупповых 

отношениях речь используется  как  орудие  идентификации  группы  или  

индивида  и  как  орудие  соци ального обособления  и  противопоставления.  

Как  способ  идентификации могут  выступать  языковые приметы,  для  

обозначения  которых  целесообразно  использовать  общеизвестное  слово  или 

фразу-пароль, употребляя которую член группы заявляет о своей 

принадлежности к данной группе . 

Таким образом, из вышесказанного следует, что в пословицах и поговорках 

наиболее ярко  отражаются  межличностные  отношения,  поскольку  последние  

представляют  собой  «зеркало»  культуры,  в  котором  сложно  и многократно 

отражается  самосознание народа  их  менталитет  и  видение  мира,  это  

порождение  живой  речи,  предмет  культурного  творчества народа,  

назначение  которого  выходит  за  рамки  высказывания  поучительного  

свойства.  В пословице заключен практический, философский и творческий 
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взгляд на мир, что и дел ает ее ценным  орудием  познания.  Если  культура  –  

среда  обитания  человеческого  разума,  то пословица  –  это  следствие  

глубокого  самосознания  культуры,  созданное  двойником  человеческой 

сущности – языком. 

Выводы: 

1) фразеология – это наука, изучающая устойчивые словосочетания; 

2) фразеологическая система английского и русского языков не имеет 

четких границ,  так  как  мнения  авторов  о  разграничении  свободных  и  

устойчивых  словосочетаниях расходятся; 

3)  фразеологическая  единица  –  это  устойчивое  словосочетание  с  

полностью  или частично переосмысленным смыслом; 

4)  основными  признаками  английской  единицы  являются  следующие:  

устойчивость,  взаимосвязанность  значений  составляющих,  семантическое  

преобразование,  спонтанность,  то есть данные единицы воспроизводятся в 

готовом виде в речи; 

5)  классификации  фразеологических  единиц  зависят  от  их  структуры,  

содержания  и  функций; 

6)  пословицы  и  поговорки  –  это  коротенькие  притчи,  суждения,  

поучения,  но поговорки  в  отличие  от  пословиц  еще  в  большей  степени  

передают  эмоционально -экспрессивную оценку; 

7)  паремии  чаще  всего  выражены  повествовательными  и  

побудительными 

предложениями; 

8) большинство пословиц и поговорки возникло из устного народного 

творчества; 

9) в отличие от фразеологических единиц пословицы и поговорки 

представляют собой  единицы  с  замкнутой  структурой,  они  обладают  

смысловой  и  интонационной  завершенностью и категориями 

предикативности и модальности; 

10)  пословицы  и  поговорки  являются  отражателями  межличностных  

отношений людей,  складывающиеся  при  их  совместной  деятельности.  Что  

касается  возникновения паремий,  то  их  корни  уходят  в  глубокую  древность.  

Одним  из  источников  появления пословиц  и  поговорок  является  устное  

народное  творчество.  Рассматривая  данные  дефиниции  в  содержательном  

плане,  мы  пришли  к  выводу.  Что  их  тематика  безгранична. 

Они реагируют на все явления действительности, отражают жизнь и 

мировоззрение народа во всем многообразии, передают бытовые, социальные, 

религиозные, эстетические народные  вгляды.  Важно  подчеркнуть,  что  

значительна  роль  пословиц  и  поговорок,  обладающих  образной  основой  и  

характеризующихся  экспрессивностью и оценочностью  в  выполнении 

коммуникативных  функций.  Они  сохраняют  способность  сигнализировать  о  
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типовой ситуации  или  отношении  между  вещами.  Употребление  пословиц  и  

поговорок  в  речи  способно  передать  индивидуальное  мнение,  

охарактеризовать,  оценить  некий  объект  речи, сделать высказывание 

выразительным и повысить его действенность. 
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