
Профилактика зависимостей, заболеваний, асоциального, нездорового поведения не может 
осуществляться без систематического формирования у детей, подростков, молодёжи навыков 
здорового жизненного стиля. Их следует проводить одновременно с привлечением всех 
органов и учреждений системы профилактики, общественных организаций, средств массовой 
информации. Мероприятия и акции по профилактике аддиктивного поведения и 
формированию здорового образа жизни могут проводиться в различных формах. Когда мы 
говорим о профилактике злоупотребления теми или иными веществами, естественно мы 
обращаемся в первую очередь к учащимся, поскольку именно в этом возрасте и этой среде 
происходит массовое приобщение к наркотикам. Однако в профилактике необходимо 
обращение и к окружающему взрослому населению, которое несет ответственность за 
подрастающее поколение. Проблема профилактики должна рассматриваться во всей ее 
целостности. 

Исходя из вышесказанного, проблема ранней профилактики возникновения вредных 
привычек у подростков представляется нам чрезвычайно актуальной. 

Реакция группирования со сверстниками сегодня, пожалуй, играет наиболее существенную 
роль при вовлечении несовершеннолетних в одурманивание. Занять определенное 
положение среди сверстников, общаться именно с ними - цель психического развития 
подростка. Именно в общении со сверстниками происходит освоение основных 
коммуникативных навыков, приемов эффективной социальной адаптации, способов 
взаимодействия с окружающим миром. Подросток, в силу тех или иных причин лишенный 
контакта со сверстниками, испытывает серьезный психологический дискомфорт, ему трудно в 
дальнейшем приспособиться к окружающему миру. 

Однако реакция группирования со сверстниками имеет и свои отрицательные стороны. По 
данным опросов, абсолютное большинство несовершеннолетних начинают употреблять 
наркотические вещества, алкоголь, в группе, испытывая ее сильное давление. Именно 
сверстники оказываются в роли инициаторов проб одурманивающего препарата. При этом 
перед молодым человеком встает выбор - принять предложение, стать «своим» в группе или 
оказаться в «гордом одиночестве», в роли «белой вороны». Нередко страх остаться одному у 
подростка превышает страх перед наркотиком, алкоголем, употреблением ПАВ. Тем более 
расплата за отказ от пробы следует незамедлительно, подросток оказывается изгоем, тогда 
как последствия приобщения к наркотизации скажутся спустя длительное время. Все это, а 
также несформированность умения сопротивляться внешнему давлению, отстаивать 
собственную точку зрения повышает риск возможной наркотизации. 

Педагогу очень важно своевременно выявить в детском коллективе тех, кто уже имеет опыт 
применения наркотических или токсикоманических веществ.   

Влияние семейного воспитания на употребление подростками наркотиков, 
табакокурения, алкоголя 

Принято считать, что большинство детей, использующих наркотические и токсикоманические 
вещества, воспитываются в неполных семьях - там, где есть только мама (реже - отец). 
Однако сегодня это представление явно теряет свою актуальность: значительная часть 
несовершеннолетних, имеющих опыт наркотизации (по нашим данным, больше 60%), живут 
вместе с обоими родителями. По-видимому, главное значение имеет не состав семьи, а 
характер атмосферы, складывающейся в доме, эмоциональная близость и доверие, которое 
оказывают домочадцы друг другу. И тут классическая семья, где есть и отец, и мать, может 
явно проигрывать семье, состоящей из матери-одиночки и ребенка, если в первом случае 
взаимоотношения людей напоминают непрекращающуюся борьбу, а во втором случае ребенок 
окружен нежностью, любовью, заботой. 

  

Дети алкоголиков и наркоманов нуждаются в особом внимании педагога. 

  

Организация психолого-педагогической профилактики 



Анализ накопленного опыта в области педагогической профилактики, безусловно, может быть 
использован при разработке воспитательной программы. Однако простое копирование 
педагогом даже самых эффективных вариантов вряд ли целесообразно. Ведь каждый из нас 
сталкивается с конкретными проблемами, обусловленными возрастом воспитанников, 
наличием или отсутствием у них опыта наркотизации, особенностями отношения к аспектам 
проблемы. Для решения конкретных задач необходима разработка и своей модели 
педагогической профилактики. И тут особое значение приобретает вопрос выбора адекватных 
форм и методов организации работы. От того, насколько верным он будет, во многом зависит 
и успех всей антинаркогенной деятельности педагога. 

Для того чтобы упростить задачу правильного выбора, мы приводим характеристики 
некоторых организационных форм педагогической профилактики. 

Формы организации педагогической профилактики среди подростков следующие. 

Лекция. Это самая популярная среди взрослых и самая нелюбимая среди учащихся форма 
педагогической профилактики. Как можно увеличить коэффициент ее полезного действия? 

Прежде всего, использовать лекцию как самостоятельную форму целесообразно при работе 
со старшими подростками, способными воспринимать большой объем информации на слух. 
Для учеников начальной школы и младших подростков лучше предложить мини-лекции 
(продолжительность которых не более 10-15 мин), являющиеся составляющими тренинга, 
ролевой игры и т.п. 

Опросы учащихся (анкетирование). При организации педагогической профилактики 
анкетирование учащихся выполняет целый ряд важных функций. Во-первых, при помощи 
опросов можно определить актуальность профилактики как таковой для конкретной группы 
детей. Во-вторых, полученные данные позволяют выявить преимущественные направления 
профилактики - на что прежде всего следует обратить внимание: на борьбу с курением, 
использованием токсикоманических веществ, наркотиков и т.д. В-третьих, результаты 
анкетирования могут служить показателем эффективности работы педагога. Для этого 
сравниваются данные опроса, проведенного перед началом реализации программы, и 
данные, полученные при ее завершении. 

Ролевые игры. Ролевые игры могут использоваться для работы как со старшими, так и 
младшими подростками и позволяют осваивать и отрабатывать общие коммуникативные 
навыки (конструктивное общение, выбор и принятие решения, сопротивление внешнему 
давлению) и эффективные поведенческие схемы в ситуациях наркогенного заражения. Такая 
подготовка, предваряющая реальное столкновение ребенка с возможностью одурманивания, 
оказывается чрезвычайно полезной. Проигрывание детьми вариантов отказа от 
провоцирующего предложения способствует формированию у них определенных 
поведенческих стереотипов, которые реально способны выполнять Функцию внутреннего 
антинаркогенного барьера. Ролевые игры оказываются эффективными и при работе с детьми, 
уже использовавшими одурманивающие вещества, предотвращая их дальнейшее наркогенное 
заражение. 

Проекты. Метод проектов возник еще в 20-е гг. прошлого столетия в США. Родившись из идеи 
свободного воспитания, сегодня он становится интегрированным компонентом 
педагогических систем. В основе метода проектов лежит развитие у детей и подростков 
навыков, обеспечивающих им эффективную социальную адаптацию: способность планировать 
свою деятельность, прогнозировать ее результаты, строить взаимоотношения с людьми и т.д. 
В реализации проекта могут принимать участие далее школьники от 10 лет. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность и может 
использоваться при организации педагогической профилактики. В этом случае 
антинаркогенные сведения, оценки, установки детям не навязываются взрослыми, они сами 
формируют их в ходе реализации проекта. 

Организация профилактической работы предполагает: 

1. Включение в план работы школы мероприятий по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди несовершеннолетних на 
учебный год. 



2. Ознакомление с планом мероприятий педагогического коллектива. 
3. Обсуждение направлений работы по профилактике употребления ПАВ и 

правонарушений среди несовершеннолетних на заседаниях методического 
объединения классных руководителей. 

4. Обсуждение хода работы по ранней профилактике наркомании и правонарушений 
среди несовершеннолетних на заседаниях родительского комитета. 

5. Деятельность школьной библиотеки по профилактике наркомании и правонарушений 
среди несовершеннолетних через выставку литературы, читательские конференции и 
диспуты. 

6. Борьбу с абсентеизмом (пропуски занятий без уважительных причин), которая, 
являясь одним из основных направлений в воспитательной и учебной работе, 
обеспечивает успешную профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения и 
правонарушений, а также формирование у подростков навыков законопослушного 
поведения. 

7. Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя и родителей. 
8. Организацию досуга учащихся, широкое вовлечение их в занятия спортом, 

художественное творчество, кружковую работу, которые способствуют развитию 
творческих инициатив ребёнка, активному полезному проведению свободного от 
учёбы времени, формированию законопослушного поведения. 

Табакокурение, алкоголь, наркотики – это путь, ведущий к разрушению человеческой 
личности и ведущий к  смерти. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, 
гражданственности, бережного отношения к своему здоровью, пропаганда ЗОЖ – ведущие 
ценности, которыми  руководствуется  педагогический коллектив в воспитательной работе. 

 


