
PSYCHOLOGY 
 
 

 
 

Взаимоотношения в высшей школе как социальное взаимодействие 
 

Е. Ю. Булгакова 
 

Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса, Украина 
*Corresponding author. E-mail: halen30@mail.ru 

 

 

Аннотация. Подготовка студентов к социальному взаимодействию рассматривается в контексте суждения о социумной 
среде как основной детерминанте опыта и формирования соответствующих ему паттернов поведения. Рассматриваются 
различные трактовки понятия "социальное взаимодействие". Подчеркивается признак взаимности, содержащий признаки 
равенства прав и обязанностей, единения деятелей в отношении понимания норм и правил поведения при решении общей 
задачи. Отмечается важность определения участниками исходных позиций в виде презентации качеств, значимых для си-
туации социального взаимодействия, основывающихся на процессах самопознания, самовыражения, самосовершенствова-
ния при наибольшей смысловой нагрузке на признаке самовыражения. Формулируется вывод о присутствии в системе 
"преподаватель – студент" явлений понимания другого с учетом выполняемых ролей, обладаемых статусов, отношения друг 
к другу, места и времени коммуникации, а также моделирования его образа в соответствии с их трактовкой. Указывается на 
важность теоретической экспликации психологических явлений, присутствующих в актах социального взаимодействия, с 
целью их практического переноса на процесс подготовки студентов к социальному взаимодействию. 
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Главным тезисом рассуждений относительно обуче-
ния в высшем учебном заведении как основе в подго-
товке студентов к социальному взаимодействию явля-
ется утверждение о социумной среде как основной 
детерминанте опыта [13]. Для рассмотрения нашей 
проблематики существенным является такой элемент 
в понятии «социальная среда», как социальная микро-
среда, которая характеризуется признаками непосред-
ственного окружения человека (семья, трудовая, 
учебная и другие группы) как основа формирования 
соответствующих ему  паттернов поведения []. С уче-
том приведенных признаков социумная среда вуза 
предстает как: а) континуум социальных действий;   
б) система социальных связей преподавателей и сту-
дентов; в) организованная совокупность деятелей;     
г) континуум взаимодействий преподавателей и сту-
дентов; д) континуальность условий, при которых 
осуществляются и социальные действия, и социаль-
ные и интерактивные отношения субъектов образова-
тельного процесса в высшей школе. 

Поскольку социальное взаимодействие "пронизы-
вает" всё существование социальной среды, постоль-
ку его признаки важны для определения главных 
взаимозависимостей, являющихся системообразую-
щими признаками в общем контексте социумной сре-
ды вуза. К этим признакам относятся: а) взаимообу-
словленные социальные действия; б) осуществление 
социальных связей; в) наличие не менее двух субъек-
тов; г) процесс взаимодействия; д) условия и факторы 
взаимодействия [14]. 

В общей теории социального взаимодействия 
обычно указывают на концепции Дж. Хоманса, 
Т. Парсонса, П. Сорокина, П. М. Блау, Дж. Ролза, 
Дж. С. Адамса, в которых подчеркивают такие при-
знаки, как: а) подчиненность культуре и социальному 
контексту; б) существование субъектов ситуации;     
в) стремление участников к определенным вознагра-
ждениям; г) ожидания участников относительно воз-

вращения предоставленных услуг; д) диалог между 
участниками взаимодействия. Согласно Т. Парсонсу, 
социальная система создается взаимодействием инди-
видов, каждый из которых является и деятелем, и 
объектом наблюдения со стороны других. Действия 
каждого деятеля основываются на соответствующих 
ожиданиях со стороны других. Регулярность одних и 
тех же ситуаций взаимодействия формирует типич-
ные ожидания и нормы, являющихся основой форми-
рования социальных ролей [7]. 

В современной трактовке понятия "социальное 
взаимодействие" указывают на: а) способ социального 
бытия; б) диалогические отношения; в) единство и 
гармонизацию социальных структур; г) выработку 
стратегии единых действий; д) самоактуализацию 
участников; е) переход потенциальных форм соци-
ального бытия в актуальное состояние. Механизмом 
социального взаимодействия является диалог, в кото-
ром создается социальное пространство действий в 
виде "единого пространства смыслов" [2]. В социаль-
ном взаимодействии, трактуемого в терминах инфор-
мационного обмена, усматривают также признаки:    
а) упорядоченности и системности взаимовлияния 
социальных элементов; б) ориентированности на ис-
пользование социальной информации [11]. 

Понятие социального взаимодействия рассматри-
вается через призму таких явлений, как: а) системати-
ческие, регулярные, взаимно направленные действия 
партнеров, имеющих целью вызвать определенную 
ответную реакцию [10 ]; б) организация совместной 
деятельности (общие цели, мотивы, действия, резуль-
таты); в) сотрудничество (взаимопомощь при дости-
жении индивидуальных и общих целей) [5]; в) меж-
личностное общение и взаимовлияние, направленные на 
координацию действий, точек зрения участников груп-
пы, обмен мнениями, приказами, объяснениями [16];     
г) деловое общение (включено в продуктивную дея-
тельность, возникает в ситуациях совместной  работы, 

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (38), Issue: 77, 2016  www.seanewdim.com 

72 ©ǀ  

Paper received 23.01.16; Accepted for publication 15.02.16. 

©ǀ  

holis.diana@gmail.com
Typewritten text
E. Y. Bulgakova 2016



содержательно определяется процессами производст-
ва) [15]; д) влияние психических особенностей участ-
ников и социокультурных факторов коммуникации на 
процессуальный и причинно-следственный характер 
влияния индивидов друг на друга, взаимообусловлен-
ность и взаимозависимость социальных действий, 
поведения субъектов совместной деятельности при 
решении значимых для них социальных задач [4]. 

С учетом приведенных признаков социальное 
взаимодействие в высшей школе предстает как систе-
ма взаимосвязанных действий, сотрудничество, со-
вместная деятельность, межличностное, деловое об-
щение преподавателей и студентов, в которых прояв-
ляются их психические особенности. В зависимости 
от того, какой признак принимается за ведущий (дей-
ствие, сотрудничество, деятельность, общение и т.д.), 
происходит структурирование теоретической позиции 
относительно социального взаимодействия с соответ-
ствующими теоретическими акцентами и концепту-
альными обобщениями. 

Если исходить из идеи о системности социального 
взаимодействия, то тогда мы должны учесть признаки 
действия, деятельности, общения в общем теоретиче-
ском концепте, сформулировав априорное суждение, 
в котором социальное взаимодействие сохраняет все 
признаки, присущие взаимодействию как таковому. В 
самом общем определении взаимодействия указыва-
ется на признак взаимного влияния и взаимной обу-
словленности объектов (субъектов), его принципи-
альной значимости для существования и структурной 
организации системы [1]. 

Сформулированное выше содержит, как видим, 
указание на признак взаимности, которая в свою оче-
редь содержит признаки равенства прав и обязанно-
стей, единение деятелей в соответствии с определен-
ной совокупностью норм и правил поведения, пони-
мания общей задачи. При таком рассмотрении про-
блемы мы необходимым образом выходим на про-
блематику психических (психологических) особенно-
стей деятелей. 

Из этого следует, что социальное взаимодействие во 
всех его проявлениях зависит, с одной стороны, от сте-
пени оптимальности его причинно-следственных от-
ношений в его объективной организации, а с другой – 
от психологических качеств деятелей, которые обеспе-
чивают возможность находить оптимальное совмест-
ное решение, способы его выполнения путем объеди-
нения индивидуальных усилий в совместном действии. 

Если рассматривать проблему социального взаимо-
действия с точки зрения психологических требований 
к деятелям, необходимых для создания искомого их 
единения и преобразования в единый субъект (Мы-
субъект), то напрашивается естественный ответ о зна-
чимости положительного отношения друг к другу для 
того, чтобы функционировать как единый деятель, 
учитывая психологические особенности друг друга. 
Поскольку в каждом интерактивном акте происходит 
взаимная репрезентация деятелей (система "Я – Дру-
гой"), постольку система значений, которая возникает 
в контексте систем "Я – реальный Другой"), "Я – сим-
волический Другой"), "Я – персонализированный 
Другой"), является вербальной основой, определяю-
щей последовательность взаимодействий и придаю-

щей им сюжетные и смысловые акценты [12]. Указы-
вается на значимость ценностно-смысловых ориенти-
ров (ценностно-смысловая система) личности и усло-
вий ее социализации для процессов личностных ре-
презентаций в интерактивной системе "Я – Другой". 
Особого внимания заслуживает утверждение о      
приобретении сферами интерсубъективного про-
странства эмерджентных свойств, определяющих но-
вые контексты взаимодействия и, следовательно, ход 
взаимодействия с другими участниками [12].  

Считаем целесообразным обратиться к суждению, 
приводимом в цитированной работе в отношении 
личностных репрезентаций в системе "Я – Другой", 
взаимоотношений с другими деятелями, группами 
деятелей в том или ином ситуационном контексте, 
учитывая их присутствие в процессе как формирова-
ния социальных установок, так и стратегий взаимо-
действия с другими деятелями, имеющих определен-
ные последствия для межличностных отношений [12]. 

Самопрезентация, главными функциями которой 
является экзистенциальная и рефлексивная, обеспечи-
вающих ответственное и осознанное отношение к 
самому себе в контексте социальной действительно-
сти, призвана способствовать созданию позитивного 
образа личности для партнеров в общении и взаимо-
действии. Самопрезентация, актуализирующаяся в 
значимых ситуациях взаимодействия, восходит к:      
а) сформированному прошлому опыту самопрезента-
ции; б) явлениям саморефлексии, самотождественно-
сти, интернальности. В процессе реализации комму-
никативных актов она существует в виде: а) личност-
ного, пластического, экспонированного типов; б) по-
знавательной, адаптивной, самозащитной стратегии; 
в) реального, текущего, предъявленного вариантов 
обнаружения самотождественности [3].  

Из приведенного следует, что социальное взаимо-
действие в контексте учебно-воспитательной дея-
тельности ВУЗА, равно как и в любом другом контек-
сте, начинается с определения исходных позиций дея-
телей, выражающихся в презентации значимых для 
ситуации качеств, а также качеств, свидетельствую-
щих об определенном статусе участника. 

Если рассматривать указанное в соответствии с 
признаками понятия "имидж", к которым принадле-
жат признаки индивидного, личностного и профес-
сионально-деятельностного аспектов: а) символич-
ность образа субъекта; б) самопознание в) самовыра-
жение; г) самосовершенствования [9], то к содержа-
тельным признакам системы "преподаватель – сту-
дент" следует добавить признаки самопознания, са-
мовыражения, самосовершенствования, среди кото-
рых наибольшую процессуальную нагрузку имеет 
признак самовыражения. Следует добавить, что про-
цессу самовыражения предшествует определенная 
ментальная работа личности, создающей свой имидж 
как синтезированную квази-программу собственной 
активности в различных сферах социумного бытия с 
прицелом на достижение некоторой "цели жизни", где 
человек предстает как личность, вполне тождествен-
ная созданному ею имиджу. Имидж как таковой рас-
сматривается как одно из наиболее эффективных 
средств педагогического воздействия, и касается:      
а) внешнего вида; б) внутренней культуры; в) комму-
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никативной культуры; г) культуры поведения; д) ос-
ведомленности в профессиональной деятельности [8].  

В интерактивных отношениях в любой системе 
"субъект – субъект" всегда присутствует признак ин-
дивидуального опыта, содержащий также модель 
коммуникативной ситуации, ее процесса и результата, 
к которой относятся устоявшиеся формы поведения, 
реагирования на те или иные стимулы, актуализи-
рующиеся при опознании отдельной детали коммуни-
кативного обмена. Следует также отметить стремле-
ние каждого из субъектов к изменению поведения 
партнера с помощью определенных императивных и 
манипулятивных приемов психологического воздей-
ствия. Такие стремления при определенной эмоцио-
нальной вовлеченности приобретают признаки эго-
центричности и конфронтации [6]. 

Из изложенного следует, что взаимоотношения в 
системе "преподаватель – студент", будучи не лишен-
ными указанных признаков (опыт, модель коммуни-
кативной ситуации, устоявшиеся формы поведения, 
изменение поведения партнера, императивные и ма-
нипулятивные приемы, эгоцентричность и конфрон-
тация), приобретают более детализированное выра-
жение, если принять во внимание момент "очеловечи-
вания" абстрактной схемы "субъект – субъект". В 
этом случае использование понятия "опыт" дает воз-
можность создать более детализированную схему 
"субъект + опыт – субъект + опыт". Естественно, ос-
новным содержательным моментом этой схемы явля-
ется привлечение другого к своему опыту как в плане 
его передачи (преподаватель) и усвоения (студент), 
так и в смысле включения другого в содержание соб-
ственной системы субъективной рациональности, на-
пример, в виде воспоминаний о прошлом, рассужде-
ния о настоящем и будущем по поводу тех или иных 
взаимодействий, где другой предстает как мысленный 
образ участника, партнера, оппонента интерактивных 
взаимоотношений. 

Аналогичные концептуальные построения возмож-
ны также и по отношению к понятиям "модель ком-
муникативной ситуации" (детализированная схема 
"субъект + модель ситуации – субъект + модель си-
туации"), "устоявшиеся формы поведения" (детализи-

рованная схема "субъект + устоявшиеся формы пове-
дения – субъект + устоявшиеся формы поведения"), 
"изменение поведения партнера" (детализированная 
схема "субъект + изменение поведения партнера – 
субъект + изменение поведения партнера"). Следует 
отметить, что приведенные конструкты, которые при-
сутствуют как психологическая составляющая в лю-
бом акте субъект-субъектных взаимоотношений, мо-
гут при определенных обстоятельствах рассматри-
ваться как самостоятельные системы с соответствую-
щими им элементами. 

Наши рассуждения приводят к выводу о том, что в 
системе "субъект – субъект" ("преподаватель – сту-
дент") присутствуют признаки: а) модели и модели-
рования, указывающие на то, что происходит в созна-
нии каждого из коммуникантов, а именно, на их зна-
ния об оригинале, трактовки оригинала, перенос трак-
товки оригинала в соответствующей ему модели на 
оригинал; б) коммуникативной ситуации, свидетель-
ствующие о том, как именно воспринимают себя и 
другого коммуниканта с учетом выполняемых ролей, 
обладаемых статусов, отношения друг к другу, места 
и времени коммуникации. Приведенных формулиро-
вок достаточно для аргументации суждения о присут-
ствии в системе "субъект – субъект" ("преподаватель – 
студент") большого количества психологических со-
ставляющих, которые должны быть учтены при рас-
смотрении вопроса о подготовке студентов ВУЗА к 
социальному взаимодействию. Это означает, что     
имплицитность многих психологических явлений, при-
сутствующих в актах социального взаимодействия, 
требует как их нахождения, выделения, так и опреде-
ленной теоретической экспликации с целью их перено-
са на процесс такой подготовки. В контексте рассуж-
дений о взаимодействии вообще и социальном взаи-
модействии как ее разновидности особого внимания 
заслуживает признак взаимности и объединения уси-
лий отдельных деятелей. Рассматривая поведение 
участников взаимодействия как саморегулирующийся 
процесс, мы должны учесть моменты моделирования 
и, следовательно, антиципации интерактивных актов, 
которые представлены у каждого из деятелей в виде 
определенных ожиданий.
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Relationships in high school as a social interaction 
E.Y. Bulgakova 
Abstract. Students training for social interaction is considering in the context of judgments about social environment as the primary 
determinants of the experience and the formation of appropriate patterns of behavior. Essential characteristics in the concept of "so-
cial environment" (physical, economic, social, political, and spiritual conditions) are considered through the prism of the immediate 
environment of man and the formation of appropriate patterns of behavior. The article shows detailed characteristics of social interac-
tion through such features as organization of joint activities, cooperation, mutual actions of the partners, interpersonal, business 
communication, influence, and interdependence, interconditionality and interdependence of social action. With the account of the 
presented characteristics, the social interaction in higher education appears as a system of interrelated activities, cooperation, collabo-
ration, interpersonal, business communication teachers and students, which necessarily manifest to their mental features. Initial posi-
tions in social interaction are defined by the participants in the form of presentation and significant qualities that are open to them in 
the processes of self-discovery, self-expression, self-improvement. The conclusion is formulated about the presence in the system 
"teacher – student" of the understanding phenomena with the account of other performed roles that were oppressed statuses, relation-
ships to each other, the place and time of communication, as well as the simulation image in accordance with their interpretation. The 
importance of the theoretical explication of the psychological phenomena present in the acts of social interaction, with a view to their 
practical transfer on the process of preparing students for social interaction. 


