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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 
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реальности и психологическим девиациям в по-
ведении молодого поколения россиян.

Триггеров, которые могут повлиять 
на участие несовершеннолетних в деструк-
тивных группах, множество. Один из главных 
триггеров является аспект негативного взаимо-
отношения несовершеннолетних с родителями. 
Например, гиперопека родителей над ребен-
ком, в результате которой подросток хочет уйти 
от реального мира и «войти» в виртуальный, где 
его полностью понимают и дают полную свобо-
ду его действиям; также наоборот, игнорирова-
ние проблем несовершеннолетнего со стороны 
родителей, недолжное внимание к ребёнку со 
стороны последних и т.д.

Деструктивные группы в настоящее вре-
мя являются для подрастающего поколения 
определенной опасностью, так как вовлечение 
несовершеннолетнего в группы данной на-
правленности, обозначает, разрушение в лич-
ности человека через разрушение в психике. 
В свою очередь, несовершеннолетние, ощущая 
на себе воздействие, происходящих в государ-
стве и обществе процессов, а также давление 
со стороны взрослых, проявляемое в навязыва-
нии поведенческих постулатов, стратегических 
жизненных целей и общих мировоззренческих 
ориентиров, – и обладая повышенной воспри-
имчивостью к деструктивным, гнетущим внеш-
ним воздействиям, становятся асоциальными 
личностями и встают на преступный путь [3, 
С. 33-36]. 

Интернет-ресурсы можно интерпретировать 
как «публичную арену» пропаганды деструк-
тивного поведения подростков. Примером того 
служит наличие сайтов, в которых пропаганди-
руется проявление физической агрессии и наси-
лия. Говоря о вовлечении несовершеннолетних 
в деструктивные группы, посредством сети «Ин-
тернет», необходимо отметить, что в настоящее 
время существует множественное количество 
таких групп, а именно «Разбуди меня в 4.20», 
«Секта снов», «Тихий дом», «Синие киты» и др.

При этом не оспаривается аспект, что под-
ростковая среда наиболее активная формирую-
щаяся общественная группа, которой присущи 
внезапные перемены трендов в их поведении, 
изменение мировоззрения и их личного мнения, 
в связи чем данная категория в целом чаще всего 
подвергается деструктивным установкам.

Так же необходимо отметить, что соглас-
но статистике, большая половина лиц, исполь-
зовавших «Интернет» – лица, не достигшие 
18 лет [2].

Можно сделать вывод, что социальные сети 
несут опасность для подрастающего поколения. 
В действительности, в настоящее время сеть 
«Интернет» почти целиком втянула подрост-
ков в свое пространство. Большинство из них 
не представляют своего существования без ис-
пользования социальных сетей. 

Впрочем, к сожалению, именно в сети 
«Интернет» распространено наибольшая часть 
«нежелательного» контента, который несет на-
стоящую опасность, и без должного контроля, 
имеют все шансы значимо детерминировать де-
градацию личности несовершеннолетнего, на-
строить его на противоправный лад. Президент 
РФ В.В. Путин, будучи очень осмотрительным 
в собственных формулировках, неоднократно 
отмечал аспект того, что необходимо системно 
контролировать платформу «Интернет». Так, 
беседуя с воспитанниками образовательного 
центра одаренных детей «Сириус», Президент 
на вопрос об Интернете и возможной цензу-
ре ответил: «Что касается Интернета и свобо-
ды... Свобода – это одна из фундаментальных 
ценностей. Но свобода заканчивается там, где 
мы сталкиваемся со свободой другого человека. 
То же самое касается свободы в Интернете. Там 
должно быть разрешено все, что не запрещено 
законом», – подчеркнул глава государства» [1]. 

Важно подчеркнуть, что в сети «Интернет», 
кроме «групп смерти» существуют и другие 
деструктивные группы, такие как наркосайты; 
страницы, которые пропагандируют насилие, 
жестокость; группы, пропагандирующие экс-
тремистскую и террористическую деятель-
ность. Одна из проблем, требующих незамед-
лительной профилактики и искоренения из сети 
Интернет, – это вовлечение несовершеннолет-
них в деструктивные группы, которые при-
водят к совершению суицидальных действий 
несовершеннолетними. 

В частности, случается активизация вир-
туального прогнозирования действий несо-
вершеннолетних, в основном, молодых людей 
при поддержке формируемых в Интернете де-
структивных групп. Не так давно более небез-
опасными группам в сети «Интернет» были 
отмечены «группы смерти» (указанные выше). 
Которые собой представляют некие интернет-
сообщества, руководители которых преднаме-
ренно уговаривают подростков к совершению 
самоубийств. Мотивированная публика состоит 
обычно из молодых людей, которые пребывают 
в высшей степени сложном психическом состо-
янии, не уверены в себе, у которых происходят 
конфликты в семье, с друзьями, сверстниками 
и т.д. Основная масса ссылок, с информацией 
о суицидальных действиях, ведут на странич-
ки общественной сети «ВКонтакте», которая 
в настоящее время актуальна для граждан, не-
зависимо от возраста. М.А. Ерофеева, так же 
отмечает, что при огромном богатстве возмож-
ностей, предоставляемых социальными сетями 
для общения, молодые люди сталкиваются с ко-
лоссальной нехваткой межличностного обще-
ния. В то же время Интернет даёт некую иллю-
зию близких отношений, что наиболее опасно 
для молодёжи, у которой практически атрофи-
ровался навык живого общения [2, С. 56-61].
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Не замечать проблему угрозы информа-

ционной безопасности несовершеннолетних, 
исходящую от сети Интернет невозможно. По-
этому считаем, что безусловно, чтобы несовер-
шеннолетний не был подвергнут деструктивно-
му воздействию в сети «Интернет», необходим 
должный контроль со стороны родителей. Роди-
телям необходимо, обращать внимание на сво-
его ребёнка, беседовать с ним, интересоваться 
проблемами и достижениями ребёнка, поддер-
живать его. Роль образовательного учреждения 
также важна при рассмотрении данного аспек-
та. В школах необходимо проводить лекции 
на разные тематики, проведение тренингов, так-
же должны осуществляться беседы с «трудны-
ми» подростками со стороны социального педа-
гога и психолога.

Рассматривая аспект профилактической де-
ятельности инспекторов ПДН по вовлечению 
несовершеннолетних в деструктивные группы 
через сеть «Интернет» необходимо отметить, 
что инспектор ПДН может реализовать данную 
профилактику с помощью проведения: лекцион-
ных мероприятий с обучающимися; профилакти-
ческих бесед с отдельной категорией учащихся, 
склонных к девиантному поведению; проведе-
ние бесед с родителями (указывая на то, какие 
причины могут подтолкнуть несовершеннолет-
него для вступления в деструктивные группы, 
угрозы данного участия, ответственность); ор-
ганизовать информационно-правовую работу 
в образовательных учреждениях. 

Необходимо отметить, что профилактиче-
ская деятельность инспектора ПДН в вышеу-
казанном аспекте должна осуществляться ком-
плексно, во взаимодействии с образовательными 
учреждениями и родителями обучающихся. На-
личие необходимой информации о ситуациях, 
складывающихся во внутришкольных коллекти-
вах, интересах и наклонностях конкретных не-
совершеннолетних позволит не только грамотно 
и качественно выстроить работу по профилакти-
ке вовлечения несовершеннолетних в деструк-
тивные группы сети «Интернет», но и выявить 
несовершеннолетних, которые могут быть уже 
вовлечены в вышеуказанные группы, для осу-
ществления профилактической работы с под-
ростком и предотвращении несчастных случаев.
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Изучение особенностей различных видов цен-
ностей позволит конкретизировать существующие 
представления о системе ценностей и процессе их 
становления на этапе обучения, что позволит на-
метить основные пути психологического сопро-
вождения профессионального развития. На со-
временном этапе развития общества сотрудники 
полиции находятся под пристальным вниманием 
граждан, СМИ, коллег это обязывает каждого со-
трудника соблюдать строгие правила и установки, 
запрашиваемые обществом для того, чтобы избе-
жать противоречий между гражданами и предста-
вителями государственных структур.

Понятие «ценностные ориентации» впервые 
возникло в начале 20-х годов XX века в работах 
Ф. Знанецкого и У. Томаса. Они представляли 
ценности «…как более-менее точные формаль-
ные правила, с помощью которых группа ста-
рается удержать, регулировать, а также сделать 
более распространёнными и частными соответ-
ствующие типы действий своих членов…» [1]. 
Наряду с зарубежными учеными существуют 
и определения ценностных ориентаций на-
ших соотечественников. Так, А.Г. Здравомыс-
лов определял ценностные ориентации как  
«…важнейшие элементы внутренней структу-
ры личности, закрепленные жизненным опытом 
индивида, всей совокупностью его пережива-
ний и отграничивающие значимое, существен-
ное для данного человека от незначимого, 
несущественного…» [2].

В настоящее же время изучением ценност-
ных ориентаций занимается ряд отечественных 
специалистов в области гуманитарного знания 
Е.И. Головаха, И.А. Кудрявцев, Е.М. Лебедева, 
Т.А. Перевозная, О.Ф. Семенова, С.Н. Тихоми-
ров, И.В. Ульянова, В.Э. Чудновский которые 
привнесли существенный вклад в развитие 
данной отрасли общественных наук. Теорети-
ко-методологическим обоснованием проблемы, 
исследованием трансформации ключевых по-
нятий и становления ценностных ориентаций 
за рубежом занимались такие ученые, как М. Ро-
кич, Э. Шостром, Э. Шпрангер, К. Роджерс, 
Г. Олпорт, Э. Фромм, А. Маслоу, Л. Кольберт, 
В. Франкл и др.


