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лом, непринятие себя как индивидуальности со 
всеми своими достоинствами и недостатками 
и другое) [2].

Общение в Интернете предоставляет под-
росткам возможность существовать в образах 
своих мечтаний и осуществлять желаемую 
для них коммуникативную активность. Это яв-
ляется одной из основных причин интернет-за-
висимости подростков, а стимулирует развитие 
этой зависимости такое свойство Интернета 
как анонимность.

«Еще одной причиной развития интернет-
зависимости является невозможность самовы-
ражения в обществе. Например, индивид, ис-
пытывающий страх публичных выступлений, 
неспособность отстаивать свою точку зрения 
и др. может без труда удовлетворить свою по-
требность в самовыражении, признании и вы-
сказать все свои мысли с помощью различных 
интернет-платформ» [3, с.168].

2) «Информационная зависимость (онлайн-
серфинг) – непреодолимая потребность получе-
ния в постоянного потока информации, которая 
характеризуется неупорядоченным поиском ин-
формации, лишенным цели и смысла» [4].

Индивид большую часть своего времени 
нахождения в сети блуждает по сайтам, базам 
данных и др. Результатом этого бессмысленного 
поиска информации выступает потеря продук-
тивности и информационная перегрузка.

3) Игровая зависимость – навязчивое увле-
чение онлайн-играми.

«Для осуществления каких-либо мер по пре-
дотвращению развития интернет-зависимости 
необходимо знать ее признаки. К ним относятся:

– выход в сеть Интернет в процессе работы, 
которая не связана с ней;

– необоснованно частая проверка почты/
аккаунта и пр. – скроллинг («движение пальцем 
по экрану»);

– утрата чувства времени в онлайн, игнори-
рование физиологических потребностей;

– чувство радости и наслаждения от возмож-
ности нахождения на просторах интернет-сети;

– выход в сеть с целью абстрагирования 
от насущных проблем в реальной жизни;

– упадок настроения при невозможности 
выхода в онлайн;

– игнорирование должностных, семейных, 
общественных обязанностей ради пребывания 
в сети» [5].

При обнаружении нескольких признаков 
из этого перечня можно предположить наличие 
определенной степени интернет-зависимости.

Для предотвращения развития интер-
нет-зависимости необходимо выполнять ряд 
действий, которые в той или иной мере мо-
гут снизить уровень интернет-зависимости.  
К таким действиям относятся:

– реализация в жизни (посещение культур-
ных мероприятий, чтение литературы, обще-

ние с друзьями, новые знакомства в реальной 
жизни). 

– хобби по интересам.
– спортивная активность
– выход из сети, если в этом нет необходи-

мости (закрытие фоновых вкладок).
– отказ от приема пищи при включенном 

компьютере/телефоне.
– планирование дня.
Ограничение пользования сетью обуслов-

ливает не только психическое здоровье инди-
вида, но и физическое: «Столь же важным…
является вопрос регламентации времени, про-
водимого современным человеком за гадже-
тами ибо он, вопрос затрагивает проблемы 
психического и физического, в частности, ги-
подинамии, снижения качества зрения их поль-
зователей» [6, с.115].

Заключение
Не стоит рассматривать Интернет только 

как фактор опасности для общества. Нельзя за-
бывать о его огромных возможностях в образо-
вательной, служебной, досуговой и других об-
ластях. Важно грамотно организовывать свою 
жизнь, чтобы Интернет стал помощником в ре-
шении жизненно важных вопросах, а не факто-
ром развития зависимости.
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Статья посвящена анализу особенностей 
конфликтов в молодежной среде. В статье рас-
крыто понятие конфликта в различных гумани-
тарных науках, обозначено понятие «молодежь». 
Проведен теоретический анализ возрастных, 
психологических, социальных особенностей 
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конфликта молодого поколения, раскрыты та-
кие виды молодежных конфликтов, как меж-
поколенные, межгрупповые, межличностные 
молодежные. 

Конфликты – обычное явление в жизни 
каждого человека. С ними можно столкнуть-
ся лично (на учебе, на работе, в общественном 
транспорте и проч.), а можно стать частью мас-
штабных конфликтов (военных, преступных). 
Не смотря на широкий диапазон использования 
слова «конфликт», оно применимо в основном 
в области гуманитарных наук. Поэтому целесоо-
бразнее рассмотреть определения этого термина 
на философском, социологическом, конфликто-
логическом и иных уровнях.

Само по себе слово «конфликт» при-
шло из латыни (conflictus) и обозначает 
«столкнувшийся». 

Исследователи философско-антропологи-
ческого направления дают следующее опреде-
ление: «конфликт в универсальном понимании 
предстает как следствие невозможности для че-
ловека наиболее полной реализации своих сущ-
ностных сил, подавления либо фрустрации ос-
новополагающих потребностей человеческого 
бытия: в труде, познании, общении, смысле 
жизни, понимаемых как потребности в самой 
человеческой деятельности, в различных ее 
видах» [1].

Н.В. Гришина на основе теоретического 
анализа разных областей знаний зарубежной 
и отечественной литературы предприняла по-
пытку дать универсальную трактовку этого по-
нятия: «...конфликт выступает как биполярное 
явление – противостояние двух начал, проявля-
ющее себя в активности сторон, направленной 
на преодоление противоречия, причем стороны 
конфликта представлены активным субъектом 
(субъектами)» [2]. Дальнейшее развитие и рас-
ширение термина зависит от области знания, 
где оно используется, характеристики субъектов 
конфликта и особенностей их взаимодействия. 

Ведущие конфликтологи России А.Я. Ан-
цупов и А.И. Шипилов понимают конфликт 
как «наиболее острый способ разрешения зна-
чимых противоречий, возникающих в процессе 
взаимодействия, заключающийся в противодей-
ствии субъектов конфликта и обычно сопрово-
ждающийся негативными эмоциями» [3, с. 87]. 

В социологическом словаре «конфликт – 
столкновение интересов различных социаль-
ных общностей, форма проявления социального 
противоречия» [4]. Социологи в своем понима-
нии термина «конфликт» справедливо могут за-
менить его на «оппозиция» или «дебаты». 

В психологии под конфликтом чаще всего 
понимается актуализированное противоречие, 
столкновение противоположно направленных 
интересов, целей, позиций, мнений, взглядов 
субъектов взаимодействия или оппонентов (от 
лат. opponentis – возражающий) и даже стол-

кновения самих оппонентов [5]. Психология так 
или иначе связана с разрешением жизненных 
психологических трудностей человека, нередко 
приводящих к конфликтам.

В Профессионально-педагогическом слова-
ре «конфликт» понимается как предельно обо-
стренное противоречие, связанное с сильными 
эмоциональными переживаниями, проходящим 
следующие этапы развития: возникновение, ста-
новление, зрелость, преобразование [6, с. 203]. 

Конфликты затрагивают все слои общества, 
однако особенный интерес вызывают молодеж-
ные конфликты. В.В. Митрофаненко выделяет 
несколько видов молодежных конфликтов: меж-
поколенные, межгрупповые, межличностные 
молодежные конфликты [7, с. 6-7]. Первый вид 
конфликтов является самым важным, посколь-
ку на кон ставятся ценности двух поколений. 
Межгрупповые конфликты представляют собой 
столкновения молодежных группировок, в ос-
нове которых лежит попытка занять те или иные 
лидирующие позиции. Межличностные моло-
дежные конфликты – это конфликты между ин-
дивидами (конфликты ценностей). 

В современном понимании «молодежь» – 
это социально-демографическая группа, которая 
классифицируется по возрастным, статусно-ро-
левым, деятельностным, социально-психологи-
ческим признакам и определяется обществен-
ным строем, культурой, закономерностями 
социализации и воспитания общества, в кото-
ром она функционирует. 

Согласно возрастной периодизации Э. Эрик-
сона, наиболее подходящий возраст, соответ-
ствующий категории «молодежь», является ста-
дия ранней зрелости (20-25 лет). Характерным 
для этой периодизации является то, что пере-
ход к стадиям сменяется определенным меха-
низмом, который представляет собой конфликт 
и кризис идентичности личности. Переход 
из стадии отрочества, юности в раннюю зре-
лость сопровождается типом конфликта «лич-
ность – социальная среда», поскольку у челове-
ка возникают трудности с самоидентификацией. 
В период ранней зрелости на первый план вы-
ходят интимность и солидарность. В противном 
случае возникает конфликт, результатом которо-
го становится одиночество. Переходя в стадию 
средней зрелости (25-65 лет), личность стано-
вится на распутье: с одной стороны, общече-
ловеческий путь развития – забота о близких, 
интерес к судьбам других, мысли о будущих 
поколениях, с другой стороны, удовлетворение 
личных потребностей, эгоизм. Важно отметить, 
что избрание второго пути влечет за собой кон-
фликт внутриличностный и конфликт с обще-
ством; как следствие – в развитии человека ожи-
дается застой [8, с. 9]. 

Молодежная среда определяется, в том 
числе, спецификой возраста, в частности, речь 
идет об особенных социальных и психологиче-
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ских чертах молодого поколения. По мнению 
Б.С. Волкова, группа молодежи, как правило, 
является неким промежуточным этапом между 
школьником, живущим с родителями и под-
чиняющимся семейным правилам, и взрослой, 
зрелой личностью, занимающейся професси-
ональной детальностью, отвечающей за свою 
жизнь и создающей свои собственные семейные 
правила. Решение задач переходного периода 
(получение образование, трудоустройство, соз-
дание семьи) характерно для молодежной груп-
пы [9, с. 3]. Молодежи присуще повышенная 
возбудимость, самоуверенность, неспособность 
конструктивно решать жизненные «взрослые» 
проблемы. 

А.Г. Андреева утверждает, что при изуче-
нии конфликта в молодежной среде необходимо 
в первую очередь обратить внимание на законо-
мерности, которым подчиняется поведение и де-
ятельность человека в определенной молодеж-
ной среде [10, с. 215]. 

Конфликты в молодежной среде, как пра-
вило, схожи с конфликтами других социально-
демографических групп, однако имеют ряд осо-
бенностей. В первую очередь эти особенности 
кроются в причинах возникновения конфликтов: 

– эмоциональная незрелость, мешающая 
адекватно реагировать на конфликтную ситуа-
цию, анализировать её и вести нормальную ли-
нию поведения (конфликты «человек-группа», 
«человек-человек»); 

– непринятие действующих культурных, 
нравственных, социальных норм и правил по-
ведения, установленных обществом (конфликт 
«молодежная группа – общество/государство»);

– неадекватная самооценка, неудовлетво-
ренное желание, нарушение адаптации, несоот-
ветствие актуальной социальной роли (внутри-
личностный конфликт).

Подводя итог, можно сказать, что конфликт – 
естественный феномен в жизни каждого чело-
века. А развитие конфликтных событий, выбор 
стратегии поведения целиком и полностью за-
висят от его участников. Молодому поколению, 
в силу своих психологических качеств, соци-
альных, духовных и политических убеждений, 
в силу возраста и отсутствия жизненного опыта 
еще сложно принимать взвешенные решения 
и здраво оценивать свои поступки. 
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Одной из важнейших проблем, требующей 
разрешения на современном этапе, является не-
достаточная проработка аспекта по профилакти-
ке вовлечения несовершеннолетних в деструк-
тивные группы посредством сети «Интернет». 
В статье рассмотрены триггеры, которые могут 
повлиять на участие несовершеннолетних в де-
структивных группах. Основное внимание уде-
лено проблематике, связанной с формированием 
деструктивных групп в сети «Интернет», а так-
же комплексному взаимодействию инспектора 
ПДН с родителями несовершеннолетних и об-
разовательных учреждений в профилактике во-
влечения несовершеннолетних в деструктивные 
группы через сеть «Интернет».

В условиях современных реалий, одной 
из важнейших проблем, требующей разреше-
ния, является недостаточная проработка аспекта 
по профилактике вовлечения несовершенно-
летних в деструктивные группы посредством 
сети «Интернет». Развитие коммуникационных 
технологий, наличие культурных и социальных 
дифференциаций приводят к разобщенности 
в современном обществе, и, как результат, – от-
страненностии отрешенности от объективной 


