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Аннотация. В статье представлена попытка описания изменения представлений в 

конфликтной ситуации через фасилитацию социального взаимодействия, через содействие 

в установлении эффективных социальных контактов. В точке психосоциального 

диссонанса (в состоянии несоответствия представлений с эталонной группой, 

психического напряжения с выходом либо к разрушению, либо к развитию) появляется 

возможность смены идентификации с персональной на социальную. Когнитивная 

составляющая в процессе фасилитации социального взаимодействия позволяет довести до 

уровня сознания подростков с отклоняющимся поведением нормы общества и тем самым 
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Актуальность исследования определяется тем, что у каждого индивида 

есть свое восприятие зоны комфорта, выход за пределы этого интервала 

создает психическое напряжение, конфликтность с другими субъектами 

взаимодействия. Отклоняющиеся формы поведения подростков – это 

поведение, которое не укладывается в нормы окружающей социальной 

группы (Леус и др., 2012) [1]. Риск попасть в группу девиантного поведения - 

это риск выйти за границу нормы эталонной группы (Nгр) из-за 

несоответствия представлений, т.е. психосоциального диссонанса с выходом 

либо к разрушению, либо к развитию (В.В. Васина, Р.Г. Халитов, Казань, 

2009) [2]. В эпоху цифровизации подросткам особенно важно определиться 

со своими когнитивными стратегиями, в этом поможет определение 

когнитивной составляющей фасилитации социального взаимодействия при 

отклоняющемся поведении подростков. 

В точке психосоциального диссонанса у девиантных подростков 

происходит выбор, принятие решения, «реагирование» на психическом 

уровне в семантическом пространстве на сигнал, который был на 

материальном уровне в физическом пространстве. Поскольку все социальные 

взаимодействия происходят в присутствии других субъектов социальной 

группы, то нужно учитывать их влияние на взаимодействие независимо от 

значимости и роли их участия в этом взаимодействии – так называемый эффект 

фасилитации социального взаимодействия (содействие в установлении 

эффективных социальных контактов) [3]. Явление фасилитации социального 

взаимодействия (присутствия наблюдателя, постороннего, Другого) особенно 

заметен в точках выбора через рефлексию, когда субъект взаимодействия 

переходит из состояния Я-взаимодействующего в состояние Я-

рефлексирующего (внутреннего наблюдателя, мета-Я). Когда у двух 

девиантных субъектов взаимодействия возникает конфликт интересов, 

необходим фасилитатор, «третейский судья», одним своим присутствием 

меняющий точку зрения и отношения. Взгляд на себя со стороны меняет 

персональную идентификацию на социальную через зеркальные нейроны в 

конфликтных ситуациях при выборе пути дальнейшего взаимодействия. Задача 

фасилитатора в профилактике отклоняющегося поведения групп риска – 

направить энергию психосоциального диссонанса (психического напряжения) в 

точке бифуркации из разрушения в творчество с подъемом на новую ступень 

развития. Наиболее известные стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

по Томасу можно представить в двоичной системе или двухмерном 

координатном пространстве интересов субъектов взаимодействия: бегство (0; 

0); противоборство (1; 0); компромисс (0,5; 0,5); уступка (0; 1); сотрудничество 

(1; 1). В исследованиях психосоциального диссонанса коммуникативно-

волевых компонентов психики В.В. Васиной и Р.Г. Халитовым (2012) было 

показано, что у людей с характеристиками психосоциального диссонанса 

преобладают стратегии поведения «противоборство» и «сотрудничество», у 

конформных нет психосоциального диссонанса по результатам авторского 

теста и преобладают стратегии «избегание» и «уступка». В конформной группе 

17% от выборки, в диссонансной группе 32%, оставшаяся часть группы (не 
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диссонансных и не конформных) составляет 51% респондентов. Это личности, 

определяющие норму и равновесие между крайними (диссонансными) 

параметрами субъектов в данной группе [4]. 

Полученная взаимосвязь стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях и проявления психосоциального диссонанса коммуникативно-

волевых компонентов субъектов взаимодействия заключается в следующем: 

в целом, по сравнению с конформной группой диссонансные группы 

предпочитают стратегии «противоборство» и «сотрудничество»; а также у 

них по сравнению с конформной группой ниже значения стратегий 

«уступка» и «избегание»; а значения стратегии «компромисс» примерно 

одинаковы для всех групп. Т.е. диссонансные по коммуникативно-волевым 

компонентам группы подростков с отклоняющимся поведением, склонные 

иметь свои собственные представления, отличные от большинства, при 

отстаивании своих представлений в конфликтах готовы бороться за них. Эти 

исследования показывают, что подростки с девиантным поведением 

(диссонансная группа или группа риска) являются активными, но с разными 

характеристиками идентификации: со стратегиями поведения 

«противоборство» (персональная идентификация) и «сотрудничество» 

(социальная идентификация). Соответственно профилактическая работа с ними 

заключается в формировании социальной идентификации для изменении 

траектории развития с разрушительной на созидательную через фасилитацию 

социального взаимодействия, через смену парадигмы мышления. 

Выводы. Таким образом, представлена попытка описания изменения 

представлений субъектов коммуникации через фасилитацию социального 

взаимодействия, через содействие в установлении эффективных социальных 

контактов. В точке психосоциального диссонанса (в состоянии 

несоответствия представлений субъектов взаимодействия, психического 

напряжения с выходом либо к разрушению, либо к развитию) обнаружена 

возможность смены идентификации с персональной на социальную. 

Когнитивная составляющая в процессе фасилитации социального 

взаимодействия подростков с отклоняющимся поведением позволяет довести 

до уровня сознания индивида нормы общества и тем самым перевести 

психическое напряжение с деструкции на творчество. 

 
Список литературы: 

1. Леус Э.В., Сидоров П.И., Соловьев А.Г. 2012. Диагностика девиантного 

поведения несовершеннолетних // Вестник Челябинского государственного 

педагогического университета. № 9. С. 268-277. 

2. Васина В.В., Халитов Р.Г. 2009. Нелинейная модель психосоциального 

диссонанса как характеристика взаимодействия личности, социальных групп, общества // 

Городское здравоохранение. № 2. С.23-25. 

3. Васина В.В. Потребность в безопасности в аспекте психосоциального 

диссонанса и фасилитации социального взаимодействия // Вестник Самарского 

государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 

2020. Т. № 2(46). С. 6-23. DOI: 10.17673/vsgtu-pps.2020.2.1. 

4. Васина В.В. 2012. Психосоциальный диссонанс в профессиональном 

образовании // Вестник Удмуртского университета. № 3-1. С. 99-102.  


