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Понятие. Теоретические подходы к определению понятия «межличностное 

взаимодействие».  

В психологической литературе взаимодействие понимается как процесс 

непосредственного или опосредованного воздействия, влияния участников этого процесса 

друг на друга. В целом взаимодействие в структурном отношении – это процесс, который 

складывается, с одной стороны, из физического контакта, совместного перемещения в 

пространстве, совместного группового или массового действия и, с другой стороны, из 

духовного вербального и невербального информационного контакта. 

А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев отмечали, что 

межличностное взаимодействие – это система избирательных связей человека с другими 

людьми. Я.Л. Коломинский, А.В. Петровский рассматривали межличностные отношения 

как взаимоотражение. 

Взаимодействие межличностное — контакт двух или более субъектов активности, 

который может носить любую форму (непосредственную и опосредствованную, 

пролонгированную и сиюминутную, в связи с деятельностной ориентацией на какую-либо 

цель или в логике фатического общения, эмоционально насыщенную или в этом плане 

нейтральную и т. д.), но при этом приводит к изменению их поведения, системы смысловых 

образований, характера взаимоотношений, деятельностно-установочного личного настроя 

и т. п.  

Помимо этого, в социальной психологии термином «взаимодействие» описывают 

систему взаимовстречных действий, поступков, деяний, которые характеризуются 

причинно-следственным характером подобной активности двух сторон, участвующих в 

межличностном контакте: по сути дела, любое проявление активности одного из 

участников взаимодействия оказывается одновременно и стимулом очередного 

поведенческого акта другого и своего рода реакцией на предшествующие действия 

партнера или оппонента. Именно так подобное «широкое» и «узкое» видение 

взаимодействия традиционно описывается специалистами в социально-психологической 

литературе: «Широкая» трактовка используется, как правило, для указания на 

непосредственную взаимосвязь каким-либо образом воздействующих друг на друга 

индивидов (в результате межличностного взаимодействия они по меньшей мере отдают 

себе отчет во взаимном существовании); «узкая» — для обозначения способа реализации 

совместной деятельности, цель которой требует разделения и кооперации функций, а 

следовательно, взаимного согласования и координации индивидуальных действий. 

Из сказанного ясно, что взаимодействие является одним из наиболее широких понятий 

в социальной психологии, а сам процесс взаимодействия зависит от множества переменных 



как собственно психологического, так и иного порядка. Поэтому непосредственное 

экспериментальное исследование взаимодействия как такового в полном объеме 

представляется не только чрезмерно сложным, но и вообще малореальным. Еще более 

проблематичными выглядят анализ и оценка всех значимых в контексте взаимодействия 

переменных в ходе практической социально-психологической работы, особенно в 

ситуациях, требующих принятия достаточно быстрых решений, направленных на 

изменение установок и модификацию поведения субъектов взаимодействия. 

В рамках различных теоретических школ был разработан целый ряд схем, 

позволяющих упростить анализ процесса взаимодействия за счет введения ограниченного 

количества универсальных переменных, фиксируемых методом целенаправленного 

наблюдения. 

Теории межличностного взаимодействия  

Теория «Обмена»  (Джордж Хоманс)  
Согласно теории обмена, «каждый из нас стремится уравновесить вознаграждение и 

затраты, чтобы сделать наше взаимодействие устойчивым и приятным; поведение человека 

в настоящий момент определяется тем, вознаграждались ли и как именно вознаграждались 

его поступки в прошлом».  

Теория обмена опирается на четыре принципа: 

1) чем больше вознаграждается определенный тип поведения, тем чаще он будет 

повторяться; 

2) если вознаграждение за определенный тип поведения зависит от каких-то условий, 

человек стремится воссоздать их; 

3) если вознаграждение велико, человек готов затратить больше усилий ради его 

получения; 

4) когда потребности человека близки к насыщению, он в меньшей степени готов 

прилагать усилия для их удовлетворения. 

Согласно Д. Хомансу, с помощью его теории могут быть описаны разные сложные виды 

взаимодействий: отношение власти, переговорный процесс, лидерство и т.п. Он 

рассматривает социальное взаимодействие как сложную систему обменов, обусловленных 

способами уравновешивания вознаграждений и затрат. 

Такое взаимодействие в общем случае больше, чем простой обмен вознаграждениями, 

и реакция людей на вознаграждение не всегда определяется линейной связью типа: стимул 

—> реакция. Высокие вознаграждения могут приводить к потере активности и т.п. 

«Символический интеракционизм»  - (Джордж Мид,   Герберт Блумер и др.) - 

 «Поведение людей по отношению друг к другу и к предметам окружающего мира 

определяется значениями, которые они им придают». Символический интеракионализм 

определяет систему теоретических взглядов на значимость в общении символов, жестов, 

мимики. Сущность символического интеракционизма заключается в том, что 

взаимодействие между людьми рассматривается как непрерывный диалог, в процессе 

которого они наблюдают, осмысливают намерения друг друга и реагируют на них. 

 Символический интеракционизм дает более реалистическое представление о 

взаимодействии между людьми, чем теория обмена, но он сосредоточен в основном на 

субъективных аспектах взаимодействия, уникальных для данных индивидов. На его основе 

не сделаны обобщения, применимые к разным ситуациям.  

Центральная идея интеракционистской концепции состоит в том, что личность 

формируется во взаимодействии с другими личностями. Механизмом этого формирования 

является установление контроля действий личности над теми представлениями о ней, 

которые складываются у окружающих. Эта концепция придает слишком большое значение 

символическим аспектам взаимодействий. Интерактивный аспект общения в такой 

концепции отрывается от содержания предметной деятельности, при этом взаимодействие 

как бы замыкается на заданную группу. 

«Управление впечатлениями» -  (Эрвин Гофман) -  



Э.Гоффман разработал теорию управления впечатлениями в социальном 

взаимодействии. «Ситуации социального взаимодействия подобны драматическим 

спектаклям, в которых актеры стремятся создавать и поддерживать благоприятные 

впечатления». Согласно этой теории, люди сами создают ситуации, чтобы выразить 

символические значения, с помощью которых они производят хорошее впечатление на 

других. Эту концепцию принято называть социальной драматургией. По мнению 

Гоффмана, социальные ситуации следует рассматривать как драматические спектакли в 

миниатюре. 

Психоаналитическая  теория  (Зигмунд Фрейд и др.) 

 «На межличностное взаимодействие оказывают сильное влияние представления, 

усвоенные в раннем детстве, и конфликты, пережитые в этот период жизни». Согласно 

психоаналитической теории, процесс взаимодействия людей воспроизводит их детский 

опыт. З.Фрейд считал, что люди образуют социальные группы и остаются в них главным 

образом потому, что испытывают чувство преданности и покорности лидерам. Это 

объясняется, по мнению Фрейда, не столько качествами лидеров, сколько тем, что мы 

отождествляем их с могущественными личностями, которых в детстве олицетворяли наши 

родители. 

В истории социальной психологии существовало несколько попыток описать 

структуру взаимодействий. Так, например, большое распространение получила так 

называемая теория «действия», или «теория социального действия», в которой в различных 

вариантах предлагалось описание индивидуального акта действия. К этой идее обращались 

и социологи (М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс и др.) и социальные психологи. Все 

фиксировали некоторые компоненты взаимодействия: люди, их связь, воздействие друг на 

друга и, как следствие этого, их изменения. Задача всегда формулировалась как поиск 

доминирующих факторов мотивации действий во взаимодействии. 

Примером того, как реализовалась эта идея, может служить теория Т. Парсонса, в 

которой была предпринята попытка наметить общий категориальный аппарат для описания 

структуры социального действия. В основе социальной деятельности лежат 

межличностные взаимодействия, на них строится человеческая деятельность в ее широком 

проявлении, она – результат единичных действий. Единичное действие есть некоторый 

элементарный акт: из них впоследствии складываются системы действий. Каждый акт 

берется сам по себе, изолированно, с точки зрения абстрактной схемы, в качестве элементов 

которой выступают: а) деятель;  б) «другой» (объект, на который направлено действие);  в) 

нормы (по которым организуется взаимодействие); г) ценности (которые принимает 

каждый участник); д) ситуация (в которой совершается действие).  

Эта попытка оказалась неудачной: схема действия, раскрывающая его «анатомию», 

была настолько абстрактной, что никакого значения для эмпирического анализа различных 

видов действий не имела. Несостоятельной она оказалась и для экспериментальной 

практики.  

Другая попытка построить структуру взаимодействия связана с описанием ступеней 

его развития. При этом взаимодействие расчленяется не на элементарные акты, а на 

стадии, которое оно проходит. Такой подход предложен, в частности, польским социологом 

Я. Щепаньским. Для Щепаньского центральным понятием при описании социального 

поведения является понятие социальной связи. Она может быть представлена как 

последовательное осуществление: а) пространственного контакта; б) психического 

контакта (в теории это взаимная заинтересованность); в) социального контакта (в теории 

это совместная деятельность); г) взаимодействия (что определяется, как «систематическое, 

постоянное осуществление действий, имеющих целью вызвать соответствующую реакцию 

со стороны партнера...»); д) социального отношения (взаимно сопряженных систем 

действий). 

Наиболее известной и широко употребляемой схемой подобного типа является так 

называемая теория «РВД» — модель, разработанная американским психологом Э. Берном 



и положенная им в основу трансактного анализа. 

С точки зрения Э. Берна, «...каждый человек располагает определенным, чаще всего, 

ограниченным репертуаром состояний своего Я, которые суть не роли, а психологическая 

реальность. Репертуар этих состояний мы попытались разбить на следующие категории: 1) 

состояния Я, сходные с образом родителей; 2) состояния Я, автономно направленные на 

объективную оценку реальности; 3) состояния Я, все еще действующие с момента их 

фиксации в раннем детстве и представляющие собой архаические пережитки». 

Неформально проявления этих состояний Я называются Родитель, Взрослый, Ребенок 

считаем, что человек в социальной группе в каждый момент времени обнаруживает одно из 

состояний Я — Родителя, Взрослого или Ребенка.  

Данные эго-состояния в рамках трансактного анализа рассматриваются как те самые 

универсальные переменные, с помощью которых можно проанализировать любое 

межличностное взаимодействие. При этом сам процесс взаимодействия рассматривается 

как последовательность элементарных актов (трансакций), каждый из которых включает 

стимул (вербальный, невербальный либо комбинированный), направленный от одного 

субъекта взаимодействия к другому и ответную реакцию на него, что опять-таки 

значительно упрощает ситуацию. Обычно выделяются три типа трансакций: 

дополнительные, пересекающиеся и скрытые. 

Взаимодействие выступает как интерактивная сторона общения, обозначающая 

характеристику тех его компонентов, которые связаны с взаимовлиянием людей друг на 

друга, с непосредственной организацией их совместной деятельности. Участие 

одновременно многих людей в этой деятельности означает, что каждый должен внести в 

нее свой особый вклад. На ее основе рождается коммуникативный процесс или 

межличностное общение. Обмен знаниями и идеями по поводу совместной деятельности 

неизбежно предполагает также достижение взаимопонимания между участниками, которое 

реализуется в новых совместных попытках организовать и развить далее деятельность. При 

этом для участников важно не только обменяться информацией, но и организовать обмен 

действиями, спланировать их. 

Взаимодействие характеризуется общественными отношениями, которые даны 

через ту социальную деятельность, частью которой оно является, и межличностными, 

определяющими тип взаимодействия при данных конкретных условия и степень его 

выраженности. 

Межличностные отношения являются составной частью взаимодействия и 

рассматриваются в его контексте.  

Межличностные отношения — это объективно переживаемые, в разной степени 

осознаваемые взаимосвязи между людьми. В их основе лежат разнообразные 

эмоциональные состояния взаимодействующих людей.  

Межличностные отношения  включают три элемента:  

Когнитивный элемент предполагает осознание того, что нравится или не нравится в 

межличностных отношениях. 

Аффективный аспект находит свое выражение в различных эмоциональных 

переживаниях людей по поводу взаимосвязей между ними. Эмоциональный компонент, как 

правило, является ведущим. «Это прежде всего положительные и отрицательные 

эмоциональные состояния, конфликтность состояний (внутриличностная, межличностная), 

эмоциональная чувствительность, удовлетворенность собой, партнером, работой и т. д.». 

Эмоциональное содержание межличностных отношений (иногда его называют 

валентностью) изменяется в двух противоположных направлениях: от конъюнктивных 

(позитивных, сближающих) к индифферентным (нейтральным) и дизъюнктивным 

(негативным, разделяющим) и наоборот. Варианты проявлений интерперсональных 

отношений огромны. Конъюнктивные чувства проявляются в различных формах 

позитивных эмоций и состояний, демонстрация которых свидетельствует о готовности к 

сближению и совместной деятельности. Индифферентные чувства предполагают 



проявления нейтрального отношения к партнеру. Сюда можно отнести безучастность, 

безразличие, равнодушие и пр. Дизъюнктивные чувства выражаются в проявлении 

различных форм негативных эмоции и состоянии, что расценивается партнером как 

отсутствие готовности к дальнейшему сближению и общению. В отдельных случаях 

эмоциональное содержание межличностных отношений может быть амбивалентным 

(противоречивым). 

Конвенциональные проявления эмоций и чувств в формах и способах, характерных 

для тех групп, представители которых вступают в межличностные контакты, могут, с одной 

стороны, способствовать взаимопониманию общающихся, а, с другой стороны, затруднять 

взаимодействие (например, если общающиеся принадлежат к разным этническим, 

профессиональным, социальным и иным группам и используют различные невербальные 

средства общения). 

Поведенческий компонент межличностных отношений реализуется в конкретных 

действиях. В случае если один из партнеров нравится другому, поведение будет 

доброжелательным, направленным на оказание помощи и продуктивное сотрудничество. 

Если же объект не симпатичен, то интерактивная сторона общения будет затруднена. 

Между этими поведенческими полюсами имеется большое количество форм интеракции, 

реализация которых обусловлена социокультурными нормами групп, к которым 

принадлежат общающиеся. 

По-мнению Ю. Б. Гиппенрейтер, показателями сферы межличностных отношений 

являются:  

- Особенности восприятия другого человека (эгоцентрическое либо 

антиэгоцентрическое, иными словами - восприятие других в их самоценности; 

односторонне либо многостороннее восприятие другого). 

- Способность соотносить свои интересы, желания, ценности с таковыми у других 

людей. 

- Уровень осознания сферы отношения с другими. 

В содержательном плане рассматриваются три основные задачи межличностного 

взаимодействия:  

межличностное восприятие и понимание человека;  

формирование межличностных отношений;  

оказание психологического воздействия.  

Психологический портрет индивида (как он воспринимается ближайшим окружением) 

формируется в ходе решения первой задачи. 

В психологии все многообразие взаимодействий между людьми принято 

подразделять на следующие типы:  

сотрудничество: оба партнера по взаимодействию активно помогают друг другу, 

активно способствуют достижению индивидуальных целей каждого и общих целей 

совместной деятельности;  

противоборство: оба партнера противодействуют друг другу и препятствуют 

достижению индивидуальных целей каждого;  

уклонение от взаимодействия: оба партнера стараются избегать активного 

сотрудничества;  

однонаправленное содействие: когда один из участников совместной деятельности 

способствует достижению индивидуальных целей другого, а второй уклоняется от 

взаимодействия с ним;  

однонаправленное противодействие: один из партнеров препятствует достижению 

целей другого, а второй уклоняется от взаимодействия с первым;  

контрастное взаимодействие: один из участников старается содействовать другому, а 

второй прибегает к стратегии активного противодействия первому (в подобных ситуациях 

такое противодействие может маскироваться в той или иной форме);  

компромиссное взаимодействие: оба партнера проявляют отдельные элементы как 



содействия, так и противодействия.  

 Обобщение вышеперечисленных видов позволяет выделить два основных вида 

взаимодействия:  

направленное на сотрудничество и кооперацию;  

основанное на соперничестве и конкуренции, часто ведущих к конфликтному 

взаимодействию.  

   В социальной психологии существует много классификаций ситуаций 

взаимодействия, например: 

социальноориентированные;  

предметно-ориентированные;  

личностноориентированные ситуации.  

Другие примеры приведены М. Аргайлом и Э. Берном. Аргайл называет: 

официальные социальные события;  

случайные эпизодические встречи;  

формальные контакты на работе и в быту;  

асимметричные ситуации (в обучении, руководстве и пр.).  

Э. Берн уделяет особое внимание различным:  

ритуалам;  

полуритуалам (имеющим место в развлечениях);  

играм (понимаемым весьма широко, включая интимные, политические игры и т.п.).  

Можно выделить разнообразные формы межличностного взаимодействия: 

привязанность, дружба, любовь, соревнование, уход, времяпрепровождение, операция, 

игра, социальное влияние, подчинение, конфликты, ритуальное взаимодействие и др. 

Различные формы взаимодействия людей характеризуются специфическими 

позициями. 

Ритуальное взаимодействие — одна из распространенных форм взаимодействия, 

которое строится по определенным правилам, символически выражая реальные 

социальные отношения и статуе человека в группе и обществе. Ритуал выступает как 

специальная форма взаимодействия, придуманная людьми для удовлетворения 

потребности в признании.  

Трудовое взаимодействие, распределение и выполнение профессиональных, 

семейных функций , умелое и эффективное осуществление этих обязанностей — вот те 

операции, которые заполняют жизнь людей. 

Соревнование — форма социального взаимодействия, при которой имеется четко 

определенная цель, которая должна быть достигнута, все действия различных людей 

соотнесены друг с другом с учетом этой цели таким образом, что они не вступают в 

конфликт; при этом и сам человек не вступает в конфликт с самим собой, придерживаясь 

установки другого игрока команды, но тем не менее человеку присуще желание добиться 

лучших результатов, чем другие члены команды.  

Следующий тип одобряемых фиксированных взаимодействий — 

времяпрепровождение, обеспечивающих хотя бы минимум приятных ощущений, знаков 

внимания, «поглаживания» между взаимодействующими людьми. Времяпрепровождение 

— фиксированная форма трансакций, призванная удовлетворять потребность людей в 

признании. 


