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Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма. Принципы и модели 

педагогической профилактики 

Психолого-педагогическая профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма 

 

 

Принципы и модели педагогической профилактики 

 

В профилактике наркомании специалисты выделяют несколько направлений: 

медицинское, юридическое, социальное. Как правило, все они ориентированы на 

«исправление» последствий наркотизации - медики разрабатывают все новые и новые 

методы лечения зависимости, юристы предлагают варианты законодательных мер, 

способных остановить торговлю наркотиками, и т.п. Педагогическая профилактика 

рассматривается как вспомогательное звено антинаркотической политики, и возможности 

ее оцениваются весьма скромно. Между тем именно она способна стать той самой 

«прививкой», которая защитит ребенка от наркогенного заражения. А какой должна быть 

педагогическая профилактика? 

 

Многие взрослые считают, что для того, чтобы сформировать у ребенка или подростка 

устойчивость к наркогенному соблазну, достаточно рассказать об опасности, вреде 

наркотиков. Но, увы, этого явно недостаточно. Можно хорошо разбираться в том, что 

такое хорошо и что такое плохо, и при этом продолжать рисковать своим здоровьем и 

судьбой. 

 

Психолого-педагогическую профилактику нельзя свести к обычным назиданиям и 

поучениям. Конечно, молодому человеку нужно знать о последствиях наркотизации, 

уметь реально оценивать опасность знакомства с наркотиками и выбирать правильную 

схему поведения в ситуации наркогенного заражения. 

 

Но для того, чтобы понять, как наркотики влияют на здоровье (а следовательно, убедиться 

в их опасности), детям и подросткам нужно иметь представление об устройстве и работе 

человеческого организма. При этом важно, чтобы молодой человек понимал, насколько 

совершенно его тело, организм, какие потенциальные возможности таятся в каждом из 

нас. А раз это так, то забота о собственном здоровье не просто скучная обязанность, 

выполнения которой требуют взрослые, а непременное условие реализации своих 

желаний, достижения успеха в жизни. Следовательно, педагогическая профилактика - это 

еще и формирование культуры здоровья детей. Но и это еще не все [12, c. 273-275]. 

 

Молодой человек должен осознавать, что его здоровье, жизнь - это то, что он получил от 

прошлых поколений, и то, что он спустя время должен передать грядущим. А это значит, 

что забота о здоровье приобретает новый смысл. Человек не вправе бездумно 

распоряжаться этим даром. Любое поведение, связанное с саморазрушением, не просто 

опасно, оно безнравственно по отношению к своим близким. И тут педагогическая 

профилактика требует вовлечения в сферу внимания педагога категорий морально-

этического характера. Взрослому так или иначе придется обсуждать с детьми столь 

сложные (и на первый взгляд далекие от проблемы наркомании) понятия, как: смысл 

жизни, нравственность, долг, самосовершенствование и т.п. Естественно, что в 

зависимости от возраста воспитанников глубина трактовки этих категорий будет 

различаться. 

 

Психолого-педагогическая профилактика напрямую связана и с формированием у 

подростков их социальной компетенции. Если молодой человек умеет реализовывать свои 
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потребности в общении, любви, получении удовольствия адекватными способами, то ему 

нет необходимости прибегать к помощи наркотиков. Задача взрослого - научить своих 

подопечных законам общения, умению избегать и преодолевать конфликтные ситуации, 

управлять своими эмоциями, прогнозировать результаты своего поведения и многому, 

многому другому - тому, что можно обозначить как «искусство жизни». 

 

Таким образом, педагогическая профилактика оказывается тесно связанной с очень 

многими направлениями формирования личности молодого человека и должна 

охватывать все факторы социализации ребенка. Именно поэтому мы предлагаем; 

рассматривать 3 уровня организации модели педагогической профилактики - 

макроуровень (рассматриваемый в рамках целого государства), мезоуровень 

(действующий на уровне региона), микроуровень (включающий в себя ближайшую среду 

обитания несовершеннолетнего) [32, c. 23-25]. 

 

К сожалению, несмотря на всю актуальность проблемы, общегосударственной программы 

педагогической профилактики наркотизма до сих пор не существует. Лишь в некоторых 

регионах сегодня начинают действовать региональные программы профилактики 

наркотизма несовершеннолетних, однако их опыт еще незначительный и требует 

дополнительного изучения. Сегодня реально можно говорить о функционировании 

модели на микроуровне - на базе школы, досугового учреждения и т.п. Кстати, отдельный 

класс тоже относится сюда. Однако, несмотря на, казалось бы, незначительную 

«масштабность» такой модели, она реально способна повлиять на поведение детей в 

отношении наркотиков. Педагогическая профилактика включает в себя 3 основных 

структурных блока: первичная профилактика, направленная на предупреждение реального 

приобщения подростков к одурманиванию; вторичная профилактика, предотвращающая 

развитие наркогенного заражения у несовершеннолетних, имеющих опыт использования 

наркогенных веществ; третичная профилактика - педагогическая реабилитация 

подростков со сформированной зависимостью. 

 

Первичная профилактика имеет несколько направлений реализации. Общая 

воспитательная работа с детьми. Ее основная цель заключается в формировании у детей и 

подростков антинаркогенных установок как внутриличностных регуляционных 

механизмов, обеспечивающих реализацию поведения в рамках здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

В структуре антинаркогенных установок выделяется информационный, оценочный и 

формирующийся на их основе поведенческий компонент. Информационный компонент 

включает в себя все сведения об аспектах наркотизма, которые позволят предотвратить 

знакомство с наркогенными веществами (влияние на организм, физическое и психическое 

здоровье, социальный статус и т.д.). Оценочный компонент базируется на определенном 

негативном восприятии ребенком явления, факторов, связанных с ним. Поведенческий 

компонент представляет собой комплекс приемов и навыков, позволяющих ребенку 

избежать пробы наркотического или токсикоманического вещества, а также вариантов 

поведения, обеспечивающих реализацию потребности в удовольствии за счет социально 

ценных источников. 

 

Существует множество вариантов реализации этого направления. Это и использование на 

занятиях определенных обучающих программ, включение специальных сведений в 

содержание традиционных школьных курсов (например, на уроке математики 

подсчитывается «цена» наркотизации для здоровья, на уроках биологии рассматривается 

влияние наркотиков на системы организма и т.п.), организация тренингов, различных 
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тематических мероприятий (акции, шоу, дискуссионные клубы и т.п.). 

 

Коррекционная работа с детьми группы риска. Работа направлена на коррекцию и 

возможное нивелирование негативных личностных характеристик, способных 

провоцировать знакомство с наркогенными веществами. Она предполагает помощь 

несовершеннолетним, испытывающим трудности социальной адаптации, - развитие у них 

коммуникативных навыков, приемов противостояния негативному социальному 

давлению, внутриличностных регуляционных механизмов, а также организацию условий 

для их успешной адаптации в детском коллективе. Это направление реализуется за счет 

работы школьной социопсихологической службы (в большинстве школ сегодня есть 

психолог и социальный работник). Основными формами являются психолого-

педагогическая диагностика (выявление группы риска, определение основных причин, 

обусловливающих трудности социальной адаптации), индивидуальные консультации для 

учащихся, специальный психолого-педагогический контроль, организация коррекционных 

тренингов, мастерских и т.п. 

 

Работа с несовершеннолетними, имеющими опыт использования наркогенных веществ. Ее 

основная цель заключается в предотвращении дальнейшего развития наркогенного 

заражения у детей, успевших познакомиться с одурманивающими веществами. Она 

связана с выявлением учащихся, использовавших одурманивающие вещества, 

организацией в школе специального антинаркогенного контроля, исключающего 

приобщение к наркотикам другим подростков, проведением различных тренингов, целя 

которых - научить детей сопротивляться наркогенному соблазну. В случаях, когда это 

необходимой организуется психологическое, медицинское консультирование 

несовершеннолетних в подростковых наркологических службах (подростковые 

наркологические кабинеты, служба доверия и т.п.). 

 

Работа с родителями. Это направление предполагает решение нескольких задач - 

воспитательных (осознание взрослыми членами семьи важности и необходимости 

специальной работы с детьми по предупреждению наркогенного заражения) и 

образовательных (освоение основных приемов организации семейной профилактики). 

Выделяют общую и специальную работу с родителями. Общая работа осуществляется за 

счет организации семинаров, лекций, привлечения взрослых членов семей к процессу 

антинаркогенной подготовки учащихся и т.п. и ориентирована на все группы родителей. 

Специальная работа направлена на родителей несовершеннолетних группы риска, а также 

тех детей, которые уже имеют опыт использования одурманивающих веществ. Она 

предполагает индивидуальное консультирование взрослых, помощь при организации их 

взаимодействия с учреждениями подростковых наркологических служб, совместную 

организацию антинаркогенного контроля, исключающего возможность использования 

детьми наркогенных веществ, а также привлечение взрослых к участию в психолого-

педагогических коррекционных программах, осуществляемых на базе психологической 

службы школы. 

 


