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Проблема употребления разнообразных 
психоактивных веществ  остаётся в России 
одной из самых острых медико-социаль-
ных проблем современного общества. Ещё 
несколько десятилетий назад казалось не-
правомерным говорить о распространении 
этого явления как о социальной и психо-
физиологической эпидемии. Сейчас этот 
процесс становится всё более очевидным 
уже не только для специалистов, слишком 
велики его объёмы, они охватывают новые 
слои населения, которые ранее имели к ним 
относительно стойкий социально-психоло-
гический иммунитет – детей и подростков. 
В этой связи более актуальным становится 
активное использование различных мето-
дов профилактической работы. В случаях 
профилактики употребления ПАВ детьми и 
подростками, прежде всего, следует вести 
речь о проведении первичной профилакти-
ки [1–10, 14, 15, 19, 20, 25, 26].

Многими авторами отмечается, что в про-
цессе решения проблемы профилактики 
аддиктивного поведения у подростков осо-
бая роль должна быть отведена анализу 
психологических особенностей детей под-
росткового возраста, которые в определён-
ных условиях могут стать причиной разви-
тия конформного (зависимого) поведения 
[1, 5–9, 12–16, 20, 22].

В настоящее время в научной литературе 
и психолого-педагогической практике под-
вергаются анализу те особенности под-
росткового возраста, которые могут в той 
или иной степени повлиять на начало упо-
требления психоактивных веществ, этому 
уделяется достаточно большое внимание 
[6, 11–13, 17, 18, 21–24].

К причинам формирования склонностей к 
употреблению ПАВ у подростков можно от-
нести следующие научно выделенные груп-
пы факторов:

1. Поведенческая реакция эмансипации  
(А.Е. Личко, О. Саначина), выраженная в 
стремлении подростка освободиться от 
контроля родителей, родственников, педа-
гогов, его желании заявить свои права на 
независимость и самостоятельность. Упо-
требление психоактивных веществ в этой 
ситуации считается подростком одним из 
символов его взрослости [16, 20].

2. Повышенный интерес к сексуальным ас-
пектам жизни. Половым развитием подрост-
ка в этот период определяется его интерес 
к противоположному полу и эротические пе-
реживания. Невозможность удовлетворить 
свои эротические переживания приводят 
к развитию внутреннего напряжения, кото-
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рое может быть снято разными способами,  
в том числе и наркотиками, и алкоголем 
(Л.С. Фридман, Н.Ф. Флеминг, Д.Х. Робертс, 
С.Е. Хайман) [25].

3. Любопытство и стремление к физическо-
му и психологическому риску ради новых 
впечатлений являются одними из ключевых 
психологических особенностей подростко-
вого возраста. Это может проявляться в по-
требности в физическом риске (экстремаль-
ный спорт, определённые виды деятельнос-
ти, которые связаны с переживанием фи-
зической опасности); потребности в новом 
психологическом опыте (может достигаться 
путём потребления психоактивных веществ, 
бродяжничества, сексуальных извращений 
и т.д.); потребности совершать антисоци-
альные поступки (употребление алкоголя, 
азартные игры, участие в молодёжных асо-
циальных группировках и др.); потребности 
избавиться от скуки, стремлении к новым 
знакомствам и встречам, неприятии моно-
тонных видов деятельности (Г.А. Цукерман, 
Б.М. Мастеров) [26].

4. Индивидуально-психологические факто-
ры. К этой группе факторов можно отнести 
следующие личностные особенности под-
росткового возраста: 
– инфантилизм, характеризующийся сохра-
нением в психике и поведении подростка 
особенностей, присущих детскому возра-
сту, несформированностью эмоциональ-
но-волевой сферы, появлением чувства 
незащищённости, несамостоятельности 
решений и действий, низкой критичности по 
отношению к себе и высоком уровне требо-
ваний к заботе других о себе, повышенной 
внушаемостью (А.В. Ларионов) [15, с. 140]. 
По данным А.А. Вдовиченко [8, с. 73–75], од-
ной из компенсаторных реакций инфантиль-
ных подростков является употребление ими 
психоактивных веществ;
– наличие внутреннего напряжения и тре-
воги, проявляющейся в неадекватно низкой 
самооценке, чувстве неуверенности, непол-
ноценности, пассивности, зависимости от 
других. В этом случае употребление нар- 
котических веществ является средством 
снижения негативных переживаний или 
повышения уровня сопротивляемости им  
(О.Л. Романова) [19];
– акцентуации характера как фактор, про-
воцирующий употребление психоактивных 
веществ. По данным А.Е. Личко, у подрост-

ков гипертимного и неустойчивого типа 
наблюдается высокая психологическая 
склонность к употреблению психоактивных 
веществ [16, с. 43]; 
– несформированность у подростков таких 
качеств как чувство юмора, целеустрем-
лённость и самоконтроль (В.А. Ананьев) [1,  
С. 56–57];
– уровень развития в личности подростка 
оптимизма/пессимизма, выраженный, по 
данным М. Селигмана, в оценке субъектом 
своих успехов и неудач. Автор выделяет 
следующие характеристики, которые опре-
деляют эту оценку: представление человека 
о временности или постоянстве своих неу-
дач и успехов; представление о всеобщно-
сти и ситуативности тех или иных удачных 
или неудачных событий в его жизни; припи-
сывание ответственности за свои успехи и 
неудачи окружению или себе [21–24].

5. Экзистенциальные факторы, среди кото-
рых можно выделить: 

– стремление достичь более глубокого са-
мопознания и познания других людей, до-
стичь некоего религиозного откровения, 
раскрыть свои творческие способности  
(Ф. Райс, К. Должин) [18, с. 595]. Употребле-
ние наркотических веществ рассматривает-
ся подростком как способ достигнуть само-
понимания;
– потеря смысла жизни. А.Г. Данилин и  
И.В. Данилина считают, что процесс поиска 
подростком смысла своей жизни сопрово-
ждается серьёзными внутренними пережи-
ваниями. Если подросток чувствует неспра-
ведливость окружающего мира и отсутст-
вие интереса к его личным тревогам на эту 
тему, он может использовать наркотические 
вещества как средство ухода от ответов на 
вопросы о смысле собственного предназна-
чения [9];
– одиночество, которое связано с восприя-
тием подростком своей жизни как бессмы-
сленной (А.Г. Данилин, И.В. Данилина) [8]. 
Подростку кажется, что его переживания на 
эту тему испытывает только он, что окружа-
ющих его людей не мучают вопросы о смы-
сле жизни; он чувствует, что он якобы хуже 
своих сверстников, что, в свою очередь, 
приводит к утрате самоуважения; 
– страх смерти. Переживания чувства оди-
ночества, бессмысленности своего сущест-
вования, неопределённости, неуверенности 
в завтрашнем дне часто приводят к возник-
новению у подростков мыслей о самоубий-
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стве. В этой ситуации употребление под-
ростком психоактивных веществ является 
средством саморазрушения личности, при-
водит личность к самоуничтожению [21–24].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что первичная профилактика употребления 

психоактивных веществ подростками долж-

на быть направлена на снижение влияния 

индивидуально-психологических особенно-

стей подростков на риск их алкоголизации 

и наркотизации, т.е. быть личностно ориен-

тированной [2–7].

Говоря о стратегии личностно-ориентиро-
ванной профилактики, следует выделить 
несколько моделей [2–7, 9, 14, 20, 26]:

1. Модель формирования жизненных навы-
ков. Эта модель ориентирована на развитие 
у подростков компетенций в социальной и 
личностной сфере: развитие навыков кри-
тического мышления, эффективного об-
щения, формирование адекватной само-
оценки; развитие навыков самозащиты и 
нонконформизма (противостояния группо-
вому давлению); навыков взаимодействия с 
окружающими и самоконтроля. 

2. Аффективно-просветительская модель 
сконцентрирована на развитии эмоцио-
нально-волевой сферы личности подростка 
путём применения в тренинговой работе 
методов аффективного воздействия. Мо-
дель позволяет подростку эмоционально 
проживать различные ситуации, которые 
связаны с употреблением психоактивных 
веществ, и оказывает влияние на жизнен-
ные установки и представления подростков 
в этой области.

3. Модель социальной компетентности. Дан-
ная модель направлена на формирование у 
подростков общих жизненных навыков (са-
морегуляции, коммуникативных навыков и 
др.). 

4. Ситуационная модель позволяет обучить 
навыкам поведения в ситуациях риска нар-
котизации и алкоголизации. 

Общим для всех четырёх моделей являет-
ся включение в них тех тем, которые пред-
метно затрагивают вопросы особенностей 
влияния личностных паттернов (свойств 
личности) на формирование аддиктивно-

го поведения; оказания помощи в реше-
нии конфликтов и формировании навыков 
реагирования на конфликтные ситуации; 
обучения навыкам контроля своих эмоци-
ональных переживаний и состояний (гнев, 
страх, печаль, эмоциональное напряжение, 
депрессия и т.д.). Во все проанализирован-
ные модели первичной профилактики так-
же входят аспекты поведения, которые мо-
гут быть вызваны различными жизненными 
ситуациями; параметры обучения навыкам 
эффективного взаимодействия и общения, 
прежде всего, в группе сверстников, тенден-
ции повышения статуса и собственной зна-
чимости; направления организации инте-
ресного досуга как альтернативы употреб- 
ления психоактивных веществ (И.Л. Бау-
шев, О.В. Зыков, О.И. Ивашин, Н.А. Сирота, 
А.В. Терентьев, В.М. Ялтонский) [14].

Перечисленные направления составляют 
основу тренинговой работы в сфере пер-
вичной профилактики употребления психо-
активных веществ. Часто программы про-
филактики включают в себя элементы всех 
четырёх моделей личностно ориентирован-
ной стратегии [2–7, 10].

Примером программы личностно ориенти-
рованной стратегии первичной профилак-
тики употребления подростками психоак-
тивных веществ является курс, разрабо-
танный специалистами Молодёжного со-
циально-психологического центра «Двери»  
г. Москвы (О. Саначина, А. Сергеев, М. Та-
тарникова, Е. Царапкина) [20, с. 61–70]. 

Реализация программы предполагает отбор 
участников на основе психодиагностики с 
целью выявления подростков, обладаю-
щих психологическими характеристиками и 
свойствами, которые могут спровоцировать 
начинание потребления психоактивных ве-
ществ [20, с. 61–70].

Занятия  для подростков направлены на 
идеи актуализации информации о возмож-
ных формах поведения в сложных, про-
блемных ситуациях и желании понять, какие 
выходы являются неконструктивными, не 
дающими возможность решить проблемы, 
и даже опасными, а какие способы реально 
позволяют справиться со сложностями. 

Сначала проводится игровая дискуссион-
ная актуализация темы – эстафета «Мы  
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в сложных ситуациях: наши решения и воз-
можные последствия». В результате ребята 
составляют список возможных способов 
поведения в сложных ситуациях и делят 
эти способы на конструктивные и некон-
структивные. Затем проводятся несколько 
отдельных мастерских, которые посвящены 
следующим темам.

– «Могут ли психоактивные вещества 
помочь решить проблему?». Тема постро-
ена на рассмотрении «правды и мифов» 
о действии наркотиков и последствиях их 
употребления, так как часто именно невер-
ная или неполная информация о последст-
виях употребления наркотиков становится 
«пусковым механизмом» для первой пробы 
ПАВ. На занятии также рассматриваются 
причины употребления наркотиков, обсу-
ждаются возможности получения удоволь-
ствия от жизни без ПАВ. Один из акцентов 
темы состоит в том, чтобы показать, что 
приём психоактивных веществ как «спо-
соб» решения проблемы – это неконструк-
тивный способ, отражающий пассивную 
позицию человека по отношению к пробле-
ме. Данный способ не даёт возможности 
решить её, а позволяет лишь на время 
забыть о её существовании. Неизбежным 
последствием выбора такого способа пове-
дения в сложной ситуации становится то, 
что забытая на некоторое время и нерешён-
ная проблема возвращается с новой силой 
и приносит с собой дополнительные трудно-
сти и негативные последствия, связанные с 
употреблением ПАВ.

– «Тренинг разрешения проблемных ситу-
аций». Главный вопрос этой темы: «Как 
быть человеку, который хочет разрешить 
проблему, как ему действовать?» Основная 
цель тренинга – актуализировать активную 
позицию участников в решении проблем и 
дать конкретный алгоритм, который может 
помочь в построении стратегии разрешения 
проблемной ситуации.

– «Тренинг саморегуляции» и «Тренинг под-
держки» – две мастерские, которые ста-
вят перед собой задачу показать способы 
самоподдержки и саморегуляции, оказания 
помощи другим и принятия поддержки от 
окружающих в сложной ситуации.

Таким образом, суть профилактической 
работы в этой программе заключается не 

столько в предоставлении информации 
подросткам о вреде психоактивных ве-
ществ, сколько в развитии и коррекции у 
них тех или иных личностных конструктов, 
способных оказать позитивное или негатив-
ное влияние на начало употребления психо-
активных веществ школьниками средних 
классов [20, с. 61–70].

Ещё одним примером программ с исполь-
зованием личностно-ориентированной 
стратегии является «Концептуальная про-
грамма первичной профилактики злоупо-
требления наркотиками и другими психоак-
тивными веществами среди подростков и 
молодёжи» Российского благотворительно-
го фонда «Нет алкоголизму и наркомании» 
(И.Л. Баушев, О.В. Зыков, О.И. Ивашин, 
Н.А. Сирота, А.В. Терентьев, В.М. Ялтон-
ский) [14]. 

Авторы исходят из идеи о том, что форми-
рование определённых форм поведения 
является результатом адаптации человека 
в процессе преодоления проблемных стрес-
совых ситуаций, возникающих в жизни. 
При взаимодействии с другими людьми 
каждый индивидуум привносит в этот 
контакт свой опыт, стратегии поведения, 
ресурсы и возможности. Неэффективные, 
дезадаптивные формы поведения мешают 
индивидууму продуктивно строить свою 
жизнь, общаться с окружающими, у него 
могут возникать трудности в преодолении 
проблемных ситуаций. Из-за неспособно-
сти решения проблем у человека возникает 
ощущение собственной неуспешности, бес-
помощности, неудовлетворённости собой. 
В результате чего он ищет способы ухода 
от решения жизненных задач, использу-
ет крайние средства, такие как алкоголь, 
наркотики и т.п. Это приносит временное 
облегчение, но потом поведенческий цикл 
повторяется, и человек снова употребляет 
психоактивные вещества. Так происходит 
формирование зависимого нездорового 
поведения.

Для того чтобы избежать этого, быть успеш-
ной личностью, эффективно преодолеваю-
щей стрессы, человек должен знать свои 
возможности, объективно оценивать свои 
проблемы и пути изменения, понимать, 
что необходимо предпринять в проблемной 
ситуации и какие из имеющихся ресурсов 
следует использовать.
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Данная программа направлена на реализа-
цию следующих задач.

1. Формирование здорового жизненного 
стиля, высокофункциональных стратегий 
поведения и личностных ресурсов, препят-
ствующих употреблению наркотических и 
других психоактивных веществ.

2. Создание условий для открытого дове-
рительного общения, восприятия информа-
ции, творческой атмосферы работы.

3. Информирование о действиях и послед-
ствиях употребления наркотических и пси-
хоактивных веществ, причинах и формах 
заболеваний, связанных с ними, путях к 
выздоровлению, связи употребления нарко-
тиков и других форм саморазрушающе-
го поведения с особенностями личности, 
общения, социальными сетями, стрессом и 
путями его преодоления.

4. Направленное осознание имеющихся лич-
ностных ресурсов, способствующих форми-
рованию здорового жизненного стиля и 
высокоэффективного поведения.

5. Развитие Я-концепции подростка (разви-
тие самооценки, отношения к себе, своим 
возможностям и недостаткам); собственной 
системы ценностей, целей и установок, спо-
собности делать самостоятельный выбор, 
контролировать своё поведение и жизнь, 
решать простые и сложные жизненные про-
блемы, умения оценивать ту или иную ситу-
ацию и свои возможности контролировать 
её; умения общаться с окружающими, пони-
мать их поведение и перспективы.

6. Развитие личностных ресурсов, спо-
собствующих формированию здорового 
жизненного стиля и высокоэффективного 
поведения: формирование самопринятия, 
позитивного отношения к себе, критической 
самооценки и позитивного отношения к 
возможностям своего развития, возможно-
стям совершать ошибки, но и исправлять 
их; формирование умения адекватно оце-
нивать проблемные ситуации и разрешать 
жизненные проблемы, управлять собой и 
изменять себя; формирование умения осоз-
навать, что со мной происходит и поче-
му, анализировать собственное состояние; 
формирование умения сопереживать окру-
жающим и понимать их, понимать мотивы и 

перспективы их поведения (формирование 
навыков эмпатии, аффилиации, слушания, 
диалога, разрешения конфликтных ситуа-
ций, выражения чувств, принятия решений.

7. Развитие стратегий и навыков пове-
дения, ведущего к здоровью и препят-
ствующего употреблению психоактивных 
веществ: навыки принятия решения и 
преодоления жизненных проблем; навыки 
оценки социальной ситуации и принятия 
ответственности за собственное поведение 
в ней; навыки отстаивания своих границ и 
защиты своего персонального простран-
ства; навыки избегания ситуаций, связан-
ных с употреблением наркотиков, других 
психоактивных веществ и других форм 
саморазрушающего поведения; навыки и 
умения использовать альтернативные пси-
хоактивным веществам способы получения 
радости и удовольствия; навыки бескон-
фликтного и эффективного общения [14].

Таким образом,  данная программа включа-
ет в себя комплекс занятий и упражнений, 
которые направлены на развитие личности 
ребёнка, на формирование у него навыков 
социальных контактов в группе сверстников, 
в семье, а также предоставление детям необ-
ходимых знаний о вреде ПАВ, которые могут 
помочь им сделать правильный выбор. 

В нашей тренинговой социально-психоло-
гической работе с подростками младшего 
и старшего возрастов мы используем на 
занятиях игры и упражнения, позволяющие 
сфокусировать внимание участников на 
следующих содержательно-смысловых ас-
пектах [2–7]:
– собственном мироощущении, прикоснуть-
ся к понятию ценности каждой личности; 
обучении умению распознавать собствен-
ные эмоциональные состояния; 
– формировании адекватной самооценки; 
осознании собственных потребностей и 
способностей к общению; 
– разрешении некоторых проблем в обще-
нии; формировании способности к гармо-
ничному и поддерживающему общению;
– обучении умению разрешать конфликт-
ные ситуации, доносить информацию об 
объективных сложностях, возможных при 
отношениях с противоположным полом;
– формировании способностей противосто-
ять групповому давлению и насилию и уме-
нии защищать себя;
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– умении оценивать проблемную ситуацию, 
применять последовательно все позитив-
ные формы разрешения проблем;
– формировании навыков изменять себя и 
активной жизненной позиции [2–7].

Также на занятиях нами используется 
информационно-профилактический блок, 
целью которого является предупреждение 
первых проб наркотиков путём опровер-
жения мифов о наркотиках и предостав-
ления информации о влиянии наркотиков 
на организм, о развитии зависимости от 
них, а также раскрытие альтернатив полу-
чения удовольствия от жизни без нарко-
тиков. Это, в частности, позитивно влияет 
на положительное разрешение экзистенци-
ального личностного кризиса ранней юно-
сти (И.С. Кон, А.Е. Личко, Е.А. Петрова,  
Л.В. Сенкевич, Д.А. Донцов, Е.А. Поляков, 
А.И. Рыбакова и др.) [11–13, 16, 27].

Таким образом, мы можем сделать обоб-
щающий вывод по данной статье о том, 
что личностно-ориентированная страте-
гия первичной профилактики употребле-
ния подростками психоактивных веществ 
позволяет осуществить психологическую 
коррекцию установок и социально-психо-
логических факторов развития личности, 
детерминирующих склонность подростков 
к употреблению ПАВ; развить у подростков 
целый ряд положительных личностных ка-
честв, сформировать у них активную жиз-
ненную позицию в области здорового обра-
за жизни. 
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