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Человеческие отношения привлекают внимание исследователей разных научных 
направлений. Социологи, философы, политологи, обществоведы, психологи заин-
тересованно изучают вопросы межличностных отношений, взаимодействий. Созда-
ны и разрабатываются новые научные концепции, объясняющие закономерности и 
специфику социального взаимодействия между людьми и в групповых процессах. 
Особенно богатым в этом смысле  является XX век. Так, в середине XX века в соци-
ологии было представлено одно из объяснений механизмов межличностного взаи-
модействия, которое получило название теории социального обмена. Суть теории 
состоит в том, что коммуникации стимулируются стремлением участников к равно-
ценному обмену (прямому или косвенному, материальному и нематериальному).    

По мнению Дж. Хоманса, основателя теории социального обмена, в качестве глав-
ных стимулов можно назвать личные интересы или потребности. Автор, опираясь на 
исследования предшественников, определяет отношения обмена как взаимообуслов-
ливающие. То есть, социальный обмен подразумевает взаимодействия, порождаю-
щие обязательства. Однако, лишь при определенных обстоятельствах. На первый 
план Дж. Хоманс выносил ценности (в прямом и переносном смыслах), ценностный 
обмен. Именно его он считал основой социального поведения человека. Автором 
были сформулированы аксиомы теории обмена, которые легли в фундамент теории.

В качестве одной из основных выступает аксиома ценности, которая утверждает, 
что вероятность воспроизведения какого-либо действия зависит от ценности резуль-
тата, к которому стремится человек. Чем выше ценность, тем выше вероятность дей-
ствия.

Для человека важна ситуация успеха. Он стремится к вознаграждению и поощре-
нию. Таким образом, стимулирование определенных действий поощрениями спо-
собствует достижению необходимого результата. Однако, для получения вознаграж-
дения усилия должны быть в меру трудными. Слишком сложные задачи или слишком 
легкие не приводят к действию аксиомы. 

Дж. Хоманс обращает внимание на соотнесение затрат, усилий самого человека и 
размера вознаграждений. Справедливым обменом, по Дж. Хомансу, человек считает 
обмен, в котором затраты ниже вознаграждения. При таких условиях вероятность 
повторения действий гораздо выше.

При несовпадении ожиданий и реакции (например, наказания вместо поощрения) 
человек сталкивается с чувством злости и гнева и демонстрирует агрессивное пове-
дение [3].

Описанные аксиомы выступают действенным инструментом для организации ра-
боты в условиях социальных обменов и в современных условиях, в том числе в пери-
од пандемии COVID-19. 

Какие же виды вознаграждений целесообразно применять для социальных обме-
нов? В качестве основных видов вознаграждений в отношениях обмена чаще всего 
используются деньги, социальное одобрение, уважение и уступки. При нарушении 
норм обмена или несправедливом обмене возникают конфликты. П. Блау в своих 
работах определил, что при социальных обменах между коллективом и индивидом 
в качестве механизма непрямого обмена выступают ценности и нормы. Причем в 
зависимости от своего типа ценности выполняют различные функции. В качестве 
иллюстрации можно привести пример создания различных фондов спонсорства на-
уки, культуры, спорта, опосредованно занимающихся благотворительностью. Кроме 
прямых функций помощи нуждающимся, такие фонды состоятельные люди создают 
и для того,  чтобы соответствовать нормам своей социальной группы, заслужить пре-
стиж и одобрение среди равных себе [2]. Еще одним аргументом может выступить 
исследование П.А. Абрамовой. Автор рассматривает возможность символического 
обмена свободного времени (так называемых темпоральных ресурсов), которое во-
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лонтеры  меняют на иные ресурсы, такие как самореализация, картерный рост, про-
движение в сфере общественной деятельности [5].

Между социальным и экономическим обменом существуют важные различия. 
Если в экономическом обмене затраты и вознаграждения легко оцифровываются, 
то в социальном обмене не всегда выгоды очевидны и/или участники не уверены, 
что получат выгоду. Их действия зачастую носят добровольный и добровольческий 
характер. Люди с сильной ориентацией на обмен – в отличие от людей с низкой 
ориентацией – с большей вероятностью ответят добром на оказанную услугу. У лю-
дей с высокой ориентацией на обмен связи являются более прочными, чем у людей 
с низкой ориентацией. 

Выраженная идеология обмена в области воспринимаемой организационной под-
держки активизирует эмоциональные обязательства, корпоративную солидарность, 
а также повышает усердие и производительность труда. Правила и нормы обмена 
являются его «основополагающими принципами». Большинство исследований в об-
ласти управления сосредоточено на ожиданиях взаимности. В ряде исследований 
показано, что «нормы взаимности» могут быть как положительными, так и отрица-
тельными. При выполнении норм взаимности в организациях между людьми фор-
мируются отношения доверительности, лояльности и взаимности.

Можно сказать, что, хотя норма взаимности является универсальным принципом, 
степень, в которой люди и культуры придерживаются ее правил, различается. Инте-
ресные исследования были проведены с целью сравнения двух видов обмена, один из 
которых основан на взаимности (реципрокный обмен), а другой – на договоренно-
сти. Их результаты хорошо резюмированы в двух статьях Линды Молм (2000, 2003). 
Результаты показывают, что взаимность способствует лучшим рабочим отношени-
ям, чем договоренности, и позволяет людям больше доверять и быть преданными 
друг другу (Молм, Такахаши, Петерсон, 2000). Более того, обмен по договоренности 
провоцирует менее эффективное использование ресурсов и меньшее равенство [4].

Представляет интерес подход Барбары Микер. Она утверждает, что обмены между 
людьми могут рассматриваться как результаты индивидуальных решений, опираю-
щихся на правила. Б. Микер называет шесть таких правил – взаимность, рациональ-
ность, альтруизм, групповая выгода, постоянство статуса и конкуренция. В схеме Б. 
Микер рациональность связана с использованием логики для определения вероят-
ных последствий (желаемых целей) и средств их достижения. М. Вебер назвал это 
правило «zweckrationalität» («устремленная рациональность»). Б. Микер признает, од-
нако, что люди не всегда ведут себя рационально, и поэтому описывает ряд других 
правил обмена. 

Альтруизм – это правило, предполагающее, что мы стремимся к выгоде для других 
людей даже при абсолютных затратах на себя. На протяжении многих лет в соци-
альной психологии ведется множество споров о том, возможно ли такое явление. 
Однако современные исследования, похоже, подтверждают мнение Б. Микер о том, 
что альтруистические мотивы занимают равноправное место в ряду других правил 
обмена. Наше исследование среди студентов медицинского вуза, являющихся участ-
никами профессионально ориентированных волонтерских отрядов, в качестве наи-
более значимых для респондентов мотивов участия в волонтерской деятельности 
позволило выявить ряд мотивов (Шульгина Т.А., Кетова Н.А., 2019). Ими оказались 
альтруистические  мотивы:  возможность принести пользу – 65,3% и возможность 
оказать влияние на изменения в жизни других людей – 46%.

Групповая выгода предполагает, что все групповые приобретения (как материаль-
ные, так и нематериальные) вкладываются в общий «котел». Каждый член группы 
может пользоваться чем-то из общего пула независимо от объема его собственных 
вложений в него. В свою очередь, члены группы делают свои вклады в этот кэш по 
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мере возможностей. Групповая выгода не предполагает диадических или межлич-
ностных обменов, поскольку все ресурсы являются общими. 

Постоянство статуса или уравновешивание рангов – это распределение льгот на 
основе положения в социальной группе. Некоторые люди получают выгоду от сво-
их социальных характеристик, таких как положение, раса, титул и т.д. Хотя влияние 
статуса принято считать атрибутом традиционных государств, но оно существует и 
в современности. Например, случаи льготного приема в престижные университеты. 
Принимая решение о зачислении, эти школы иногда учитывают унаследованный ти-
тул, другими словами, социальный статус человека. Принадлежность к определенной 
группе дает равные статусные возможности своим членам. 

Конкуренцию можно рассматривать как некую противоположность альтруизму. 
Как отмечает Б. Микер, если альтруизм – это помощь другим, даже за счет нанесения 
ущерба себе, то конкуренция предполагает нанесение ущерба другим, даже если она 
ставит под угрозу собственные доходы. С экономической точки зрения такие ситуа-
ции кажутся иррациональными, и в определенном смысле так оно и есть [1].

Ключевые идеи о природе ресурсов обмена были получены в классических антро-
пологических исследованиях, которые являются частью теории обмена (например, 
Malinowski 1922, 1932; Mauss, 1967). В теории ресурсов, разработанной Уриэлем и 
Эдной Фоа (1974, 1980), описывается шесть типов ресурсов, составляющих основу 
обмена, – любовь, статус, информация, деньги, товары и услуги. Ценность ресурса 
варьируется в зависимости от его содержания. У денег относительно низкий партику-
ляризм (уникальность): их ценность постоянна, независимо от того, в чьих руках они 
находятся. В свою очередь, у любви высокий партикуляризм: ее ценность зависит от 
ее источника. Важна и реалистичность ресурса, то есть его конкретные материальные 
характеристики. Большинство услуг и товаров отличаются высокой степенью реа-
листичности. Менее реалистичные ресурсы приносят символическую выгоду: они 
обладают ценностью, выходящей за рамки их объективной стоимости [3].

Определенные виды ресурсов могут включаться в обмен разными способами. Об-
щая закономерность заключается в том, что менее партикулярный и более конкрет-
ный ресурс с большей вероятностью будет включен в обмен по принципу «услуга за 
услугу». Напротив, обмен ресурсами, которые носят в высшей степени партикуляр-
ный и символический характер, маловероятен и плохо предсказуем. Можно с высо-
кой вероятностью предсказать обмен товара на деньги, однако это сложно сделать в 
отношении любви или статуса. Миф обмена шубы на вечную любовь сомнителен.

Теория обмена до сих пор имеет своих последователей и противников. Во многом 
ограничения этой теории связаны с критикой её исходных предпосылок. Представ-
ляется, что ключевые положения этой теории еще предстоит адекватно сформули-
ровать и интегрировать. В настоящее время эмпирическое тестирование модели со-
циального обмена, а также ее практическое использование опираются на достаточно 
неустойчивый набор идей. Конструкты теории полностью не идентифицированы, в 
результате чего эмпирические исследования не учитывают некоторые важные теоре-
тические переменные. Некоторые формулировки теории неоднозначны и допуска-
ют множество интерпретаций. 

Но идеи теории обмена действуют на практике. Нередко социальные и благо-
творительные проекты предполагают обмен, хотя и неравными, и нематериальными 
ценностями. Понимание механизмов такого обмена может помочь понять, почему 
для людей важно, чтобы были оценены их заслуги, и возможно ли выстроить отно-
шения, основываясь на взаимной оценке [3].  Теория социального обмена, позволяет 
осуществить анализ различных процессов общественного развития, а ее возможно-
сти в области социального прогнозирования особенно актуальны в условиях совре-
менной действительности. 
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