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ТЕМПЫ И МАСШТАБЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ НАРКОТИЗМА В СРЕДЕ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ ОБУСЛАВЛИВАЮТ АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ, ОДНО 

ИЗ ВАЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КОТОРОЙ — ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ. СЕГОДНЯ ОНО ПРЕИМУЩЕСТВЕН-

НО СТРОИТСЯ НА КОНЦЕПЦИИ ПОЗИТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ, ГДЕ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО 

СПОСОБА БОРЬБЫ С НАРКОТИЗМОМ РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТ-

КОВ СВОЙСТВ И КАЧЕСТВ, ПОВЫШАЮЩИХ ИХ ЛИЧНОСТНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ К НЕГАТИВНЫМ 

ВЛИЯНИЯМ СРЕДЫ. ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ИНСТИТУТОМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ, ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ.

Научно-методическое обоснование 

технологического подхода в сфере 

педагогической профилактики

В практике работы образовательных учреж-

дений реализуется множество программ 

и моделей превентивной работы. К сожа-

лению, как показывают результаты мони-

торингов1, далеко не всегда внедряемые 

варианты профилактики имеют серьёзное 

научно-методологическое обоснование и 

оказываются эффективными. Педагогиче-

ская профилактика, являясь, по сути, отно-

сительно новым направлением педагоги-

ческой деятельности, оказывается «зоной 

экспериментов». Такая ситуация не может 

не тревожить и заставляет поднимать во-

прос о введении стандартов профилактики 

в образовательной сфере2.

Однако, стандартизация, на наш взгляд, не 

должна сводиться к жёсткой регламентации 

содержания профилактического воспита-

ния и методик его реализации. Многоас-

пектность самого явления — наркотизма 

(корни которого связаны с различными сто-

ронами жизни человека) обуславливает не-

обходимость использования разнообразных 

средств и методов профилактического воз-

действия, в том числе и педагогического.

Но при этом вариативность содержания, 

форм и методов педагогической профилак-

тики может быть реализована лишь в опре-

делённых границах, обусловленных законо-

мерностями развития и функционирования 

объектов воздействия. Согласно концепции 

позитивной профилактики, к ним могут быть 

отнесены социальные компетенции у детей 

и подростков, а также характеристики соци-

альной ситуации их развития, снижающие 

риск приобщения к наркотизации.

Закономерности развития и функциони-

рования объектов педагогической профи-

лактики определяют базовые требования, 

которые должны быть соблюдены при ор-

ганизации педагогического процесса, неза-

висимо от условий его реализации. В этом 

случае педагогичес-

кая профилактика 

может быть описана 

как «технология», 

которой присущи 

обьективно обуслов-

ленные структура и 

последовательность 

1 Машанцев И.Г. Обзор программ ранней 

профилактики.  Калуга, 2004.

2 Концепция профилактики злоупотребле-

ния психоактивными веществами в обра-

зовательной среде. Приложение к при-

казу Министерства образования РФ от 

28.02.2000 № 619.
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реализации, а также воспроизводимость, 

т.е. возможность повторения в педагогичес-

кой практике.

Использование технологического подхода в 

сфере педагогической профилактики ока-

зывается эффективным способом реше-

ния проблемы стандартизации. Сохраняя 

возможность методического варьирования, 

технологический подход отсекает заведомо 

неэффективные, необоснованные методо-

логические подходы, сужает зону неоправ-

данного экспериментирования при реализа-

ции профилактического направления.

В зависимости от социальной значимости и 

масштабности решаемой проблемы педаго-

гическая профилактика может быть отнесе-

на к мезотехнологиям, представляя одно из 

направлений единого процесса воспитания 

личности, связанного с предупреждением 

социально-опасного поведения3. А в зави-

симости от концептуальных оснований про-

филактической деятельности — к конструк-

тивно-позитивным технологиям, рассмат-

ривающим развитие личностных свойств 

и качеств адресатов профилактики как ос-

новной способ превенции. Педагогическая 

профилактика предполагает как непосредс-

твенное воздействие на личность несовер-

шеннолетнего (за счёт средств воспитания и 

образования), так и воздействие на условия 

его социального развития (организацион-

ная деятельность), и может быть отнесена 

к социально-педагогическим технологиям. 

В зависимости от социальных характерис-

тик адресатов воздействия педагогическая 

профилактика является универсальной тех-

нологией, ориентированной на все социаль-

ные группы детей и подростков.

На основе комплексного анализа наркотиз-

ма несовершеннолетних как сложного, сис-

темного явления можно выделить комплекс 

факторов жизни ребёнка или подростка, 

которые прямо влияют на характеристики 

объектов педагогической профилактики и, 

следовательно, обуславливают структур-

но-функциональный 

«каркас» техноло-

гического процесса. 

В зависимости от 

сферы своего влия-

ния эти факторы мо-

гут быть разделены 

на универсальные 

(в целом характеризующие условия жиз-

ни ребёнка или подростка) и специальные 

(связанные непосредственно с аспекта-

ми наркотизма) (табл. 1). Дополнительно 

следует выделить ряд факторов, не ока-

зывающих прямого влияния на объекты 

педагогической профилактики, однако оп-

ределяющие ситуацию её реализации. Их 

специфика также должна учитываться при 

организации педагогического процесса.

Перечисленные факторы определяют ме-

тодологию педагогической профилактики. 

Конкретное же наполнение «технологиче-

ского каркаса» определённым методиче-

ским содержанием происходит с учётом ре-

альных особенностей и запросов адресных 

групп педагогического воздействия, конк-

ретных условий и обстоятельств, в которых 

происходит реализация профилактического 

направления. Универсальная методология 

находит воплощение в определённых мето-

диках преобразовательной деятельности. 

Так, к примеру, задачи, формы и методы 

педагогической профилактики, использу-

емые в культурологическом лицее, могут 

несколько отличаться от задач и исполь-

зуемых методик воспитательной работы в 

спортивной школе, содержание работы в 

образовательном учреждении с высоким 

уровнем распространения наркотизма — от 

работы в школе, где уровень вовлечения в 

наркотизацию незначительный. При этом 

основные структурные и содержательные 

характеристики технологии оказываются 

неизменными.

Структурно-функциональной единицей пе-

дагогической технологии (в том числе и свя-

занной с педагогической профилактикой) 

является технологический цикл. Он включа-

ет в себя ряд основных этапов, каждый из 

которых обладает смысловой законченно-

стью, связан с использованием определён-

ных методов исследовательской и преобра-

зовательной деятельности и направлен на 

получение конкретного результата, который 

подчиняется основным целям педагогиче-

ского процесса и используется на последу-

ющих этапах его реализации4.

Рассмотрим структуру технологического 

цикла педагогической профилактики приме-

нительно к практике её реализации на базе 

отдельного образовательного учреждения. 

Представленная модель организации про-

3 Макеева А.Г. Социальные характерис-

тики наркотизма и его профилактика в 

среде старших подростков // Новые иссле-

дования.  2005. № 5. С. 40–55.

4 Липский И.А. Технологический потенци-

ал социально-педагогической деятель-

ности // Педагогика. 2004. № 9. С. 34–42.
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филактического направления является обоб-

щением многолетнего опыта работы про-

граммы «Все цвета, кроме чёрного», внед-

ряемой более чем в 40 регионах России5.

Этапы технологического цикла 

педагогической профилактики

Диагностика и оценка исходного 
состояния обьектов педагогической 
профилактики

На этом этапе решается несколько важных 

задач — определяются актуальные для кон-

кретных адресных групп профилактики рис-

ков наркотизма, выявляются ресурсы для 

решения профилактических задач, имею-

щиеся у образовательного учреждения. Ре-

зультаты диагностики на заключительных 

этапах реализации технологического цикла 

могут быть использованы также и для оцен-

ки эффективности профилактики.

Границы сферы диагностики будут опреде-

ляться следующими условиями:

— диагностика основывается на понима-

нии наркотизма как комплексного явления 

и охватывает различные сферы жизни де-

тей и подростков;

— диагностика охватывает те факторы и 

условия жизни школьников, которые мо-

гут влиять на их приобщение к наркотиза-

ции или характеризовать их реальную во-

влечённость в наркотизацию;

— диагностика даёт достаточную информа-

цию, позволяющую конкретизировать зада-

чи педагогической деятельности, а также её 

содержание применительно к конкретным 

условиям реализации и характеристикам 

адресных групп;

— диагностируемые факторы и условия 

могут корректироваться за счёт педагоги-

ческого воздействия;

— способ диагностики, используемый для 

исследовательской деятельности, прост 

в организации, соответствует сфере про-

фессиональной компетенции специалистов 

образовательного учреждения и не требует 

привлечения внешних специалистов.

Исходя из перечисленных условий, в со-

держании диагностики можно выделить не-

сколько структурных компонентов, для опи-

сания которых используются определённые 

индикаторы и показатели (табл. 2).

Первый компонент включает основные ха-

рактеристики ситуации, связанной с во-

влечённостью в наркотизацию учащихся 

школы. Сюда относится диагностика рас-

пространённости различных форм нарко-

тизма (курение, алкоголь, наркотики) сре-

ди учащихся школы, преимущественный 

характер той или иной формы наркотизма, 

в зависимости от 

регулярности ис-

пользования ве-

щества (разовый, 

э п и з о д и ч е с к и й , 

Таблица 1

Факторы, определяющие содержание педагогической профилактики

Универсальные факторы Специальные факторы

Непосредствен-
но влияющие 
на свойства 
объектов про-
филактики

Закономерности возрастного развития 
детей и подростков
Система актуальных ценностей и нор-
мативных представлений, сложившие-
ся в среде несовершеннолетних
Основные закономерности формирова-
ния представлений, оценок и поведен-
ческих навыков у несовершеннолетних
Механизмы социальной адаптации не-
совершеннолетних

Биологические, психологические особенности 
развития, способные влиять на приобщение к нар-
котизации
Особенности нормативных представлений и оце-
нок несовершеннолетних, связанных с наркотиз-
мом
Особенности формирования нормативных пред-
ставлений и оценок, связанных с аспектами нар-
котизма в среде несовершеннолетних
Особенности социальной ситуации развития несо-
вершеннолетних, влияющие на риск наркотизма

Определяю-
щие условия 
реализации пе-
дагогической 
профилактики

Современная концепция воспитания
Особенности молодёжной субкультуры

Действующая система профилактики наркотизма, 
в том числе и наркотизма несовершеннолетних
Основные характеристики и тенденции в разви-
тии ситуации, связанной с наркотизмом, в том 
числе и в среде несовершеннолетних

5 Макеева А.Г. Все цвета, кроме чёрного. 

Учебно-методический комплект для уча-

щихся 7–11 класса. М., 2004. 
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Таблица 2

Структурно-содержательная схема диагностического этапа
педагогической профилактики

Структурные
компоненты
диагностики

Индикаторы Показатели

1 Вовлечённость уча-
щихся в наркотиза-
цию

Распространённость использования 
того или иного психоктивного вещества
Опыт использования того или иного 
психоактивного вещества (разовый, 
эпизодический, повторный, системати-
ческий)
Распространённость систематического 
использования психоактивных веществ 
в ближайшем окружении учащихся

Число учащихся, подтвердивших нали-
чие опыта использования того или 
иного психоактивного вещества
Частота проб того или иного психоак-
тивного вещества
Число лиц в ближайшем окружении 
учащихся, систематически использую-
щих то или иное психоактивное ве-
щество

2 Нормативные пред-
ставления учащихся, 
связанные с наркотиз-
мом

Представление о социальной легитим-
ности той или иной формы наркотизма
Представление об опасности той или 
иной формы наркотизма для здоровья
Представление о престижности той или 
иной формы наркотизма 

Оценка «допустимо», «скорее допус-
тимо», «скорее недопустимо», «недо-
пустимо»
Оценка «опасно», «скорее опасно», 
«скорее неопасно», «неопасно»
Оценка «престижно», «скорее пре-
стижно», «скорее не престижно», «не 
престижно»

3 Социальная ситуация 
развития учащихся

Взаимоотношения с родителями (конф-
ликтность, доверительность отноше-
ний, значимость мнения взрослых, 
удовлетворённость отношениями со 
взрослыми, наличие контроля со сторо-
ны взрослых)
Учебная сфера (значимость учёбы, 
удовлетворённость отношениями с учи-
телями, удовлетворённость результата-
ми учёбы)
Взаимоотношения с одноклассниками 
(конфликтность, доверительность отно-
шений, значимость мнения одноклас-
сников, удовлетворённость отношения-
ми с одноклассниками) 

Частота конфликтов, подтверждённая 
готовность обратиться за советом и 
помощью в трудной ситуации, осве-
домлённость взрослых о круге обще-
ния и формах проведения досуга
Оценка значимости учёбы — «безу-
словно значима», «скорее значима», 
«скорее незначима», «незначима»
Оценка удовлетворённости — «безу-
словно устраивает», «скорее устраи-
вает», «скорее не устраивает», «не ус-
траивает»
Частота конфликтов, подтверждённая 
готовность обратиться за советом и 
помощью в трудной ситуации, степень 
удовлетворённости отношениями — 
«устраивает», «скорее устраивает», 
«скорее не устраивает», «не устраи-
вает»

4 Ресурсы образова-
тельного учреждения, 
которые могут быть 
использованы для ре-
шения задач профи-
лактики 

Методическая подготовленность педа-
гогов в сфере профилактики наркотиз-
ма несовершеннолетних
Воспитательная работа образователь-
ного учреждения, направленная на раз-
витие сферы социально значимых инте-
ресов учащихся
Привлечение образовательным учреж-
дением внешних ресурсов для решения 
задач профилактики

Число учителей, проходивших обуче-
ние на специальных курсах, семина-
рах, участвовавших в конференциях, 
круглых столах, конкурсах, посвящён-
ных проблеме профилактики
Наличие в школе регулярно работаю-
щих объединений (кружков, студий
и т.д.)
Регулярность и системность в прове-
дении мероприятий воспитательной 
направленности
Участие учреждений дополнительного 
образования, учреждений здравоохра-
нения, центров соцподдержки в реали-
зации профилактической работы
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многократный, систематический), распро-

странённость наркотизма в ближайшем ок-

ружении школьников (какая часть знакомых 

подростка — 1–2 человека, не более трети, 

не более половины, более половины — сис-

тематически используют то или иное пси-

хоактивное вещество). Полученная инфор-

мация даёт возможность определить сферу 

актуальных для учащихся школы рисков 

наркотизма и, соответственно, учесть их 

при организации профилактики.

Второй компонент диагностики связан с 

изучением нормативных представлений 

и оценок различных аспектов наркотизма  

как структур, участвующих в регуляции 

поведения, связанного с наркотизацией. 

В ходе диагностики выясняется, как оце-

нивают школьники различные формы и 

варианты наркотизации: в зависимости от 

вида психоактивного вещества (курение, 

использование алкоголя, наркотиков), час-

тоты использования (изредка — не чаще 

1 раза в несколько месяцев, нечасто — не 

чаще 1 раза в месяц, периодически — не 

чаще 1 раза в неделю, часто — чаще 1 раза 

в неделю), пола и возраста использующего 

вещество. Оценка осуществляется по шка-

лам — социальной легитимности, опас-

ности для здоровья, социальной престиж-

ности.

Третий компонент диагностики касается 

характеристик социальной ситуации раз-

вития школьников. Необходимость вклю-

чения этого диагностического компонента 

обусловлена современными представлени-

ями о наркотизме несовершеннолетних как 

форме девиации, вызванной трудностями 

их социальной адаптации. Наркотизация 

в этом случае рассматривается в качест-

ве способа псевдоадаптации, создающей 

у подростка иллюзию реализации тех или 

иных социальных задач6. Соответственно, 

эффективная педагогическая профилак-

тика должна учитывать и актуальные для 

адресных групп проблемы, возникающие у 

них в наиболее важных сферах социально-

го развития — семейной, учебной, взаимо-

отношениях со сверстниками. Регистрация 

«проблемных зон» позволит в дальнейшем 

определить, какие именно социальные 

умения и навыки необходимо развивать у 

школьников в первую очередь, чтобы пре-

одолеть трудности социальной адаптации.

Четвёртый компонент диагностики направ-

лен на изучение возможностей образо-

вательного учреждения, которые можно 

привлечь для предупреждения наркотизма 

школьников. Такая информация позволяет 

адекватно сформулировать задачи профи-

лактического направления работы шко-

лы — соотнеся уровень планируемых задач 

и имеющихся ресурсов.

Наиболее удобным способом диагности-

ки ситуации, связанной с распространён-

ностью наркотизма, а также нормативных 

представлений школьников является ан-

кетирование7. Для изучения особенностей 

ситуации социального развития подрост-

ков также применяются анкеты-опросники 

или специальные психологические тесты. 

Диагностика ресурсов образовательного 

учреждения, которые могут быть использо-

ваны при организации профилактики, орга-

низуется в форме экспертного опроса, в ко-

тором принимают участие различные спе-

циалисты образовательного учреждения.

При проведении диагностики целесооб-

разно использовать анонимный вариант 

анкетирования. Такая организация сбора 

данных повышает достоверность исследо-

вания, давая возможность респондентам 

быть более искренними, особенно в вопро-

сах, касающихся личного опыта наркотиза-

ции, личных оценок и отношения к аспектам 

наркотизма. При этом исследование, хотя и 

не позволяет составить «индивидуальный 

портрет» каждого из школьников, однако 

объективно показывает распределение диа-

гносцируемых признаков в адресных груп-

пах. Поскольку педагогическая профилак-

тика базируется не на индивидуальных, а на 

групповых формах работы со школьниками, 

таких обобщённых данных оказывается до-

статочно для определения специфики задач 

и содержания деятельности. Анкетирование 

школьников может проводить классный ру-

ководитель, социальный педагог или психо-

лог школы.

Представленную схе-

му диагностики це-

лесообразно исполь-

зовать при работе с 

подростками старше 

12 лет. Для работы с 

младшими школьни-

ками специального 

6 Гилинский Я., Гурвич И. и др. Девиант-

ность подростков: теория, методология, 

эмпирическая реальность.  СПб., 2001. 

7 Макеева А.Г. Все цвета, кроме чёрного. 

Учебно-методический комплект для уча-

щихся 7–11 класса. М., 2004. 
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изучения аспектов вовлечённости в нарко-

тизацию, нормативных представлений и оце-

нок наркотизма у школьников не требуется, 

поскольку в этом возрасте уровень нарко-

тизма, как правило, ещё невысок (разовые 

или эпизодические пробы алкоголя или 

курения), а нормативные представления и 

оценки наркотизма носят преимущественно 

негативный характер (младшие школьники 

в значительной степени ориентированы на 

мнение взрослых — педагогов, родителей). 

К тому же специальная диагностика может 

стимулировать преждевременный интерес 

ребёнка к проблеме, которая ранее остава-

лась вне сферы его внимания.

Оценка результатов диагностики

Основная задача этапа заключается в ана-

лизе и обобщении данных диагностики для 

последующей конкретизации содержания 

и формирования перечня задач педагоги-

ческого воздействия. Для обработки дан-

ных диагностики могут быть использованы 

как простые, так и обобщённые способы их 

оценки.

Так, при оценке результатов диагностики 

наркогенной ситуации, сложившейся в об-

разовательном учреждении (первый компо-

нент) определяются следующие её характе-

ристики:

• уровень распространённости различных 

форм наркотизма (высокий, средний, низ-

кий);

• преимущественный характер той или 

иной формы наркотизма в среде школьни-

ков (разовое, эпизодическое, повторное, 

систематическое использование психоак-

тивного вещества);

• возрастная динамика вовлечённости 

школьников в различные формы наркоти-

зма;

• уровень распространённости различных 

форм наркотизма в их ближайшем окруже-

нии (высокий, средний, низкий).

Необходимо сделать 

несколько уточне-

ний относительно 

механизма оценки 

данных диагностики. 

Следует понимать, 

что оценки «низкий», 

«средний», «высокий» в отношении распро-

странения наркотизма имеют особенный 

смысл. «Низкий» и «средний» не может 

рассматриваться в этом случае как «хоро-

ший» или «допустимый», характеризовать 

нормальное состояние системы. Любой 

вариант наркотизации несовершеннолет-

них необходимо рассматривать как форму 

отклоняющегося поведения, требующего 

коррекции. Поэтому смысл оценки «высо-

кий — низкий» применительно к диагнос-

тике исходного состояния объектов педаго-

гической профилактики заключается в со-

отнесении полученных данных со среднепо-

пуляционными. Это позволяет определить 

масштабность проблемы для конкретных 

адресных групп и, соответственно, скор-

ректировать педагогическое воздействие. 

Однако, повторим, даже «низкий» уровень 

распространения наркотизации (в силу её 

объективной социальной опасности) требу-

ет педагогического вмешательства.

Для шкалирования уровня распространён-

ности различных форм наркотизма (высо-

кий, средний, низкий) среди школьников 

мы предлагаем использовать данные попу-

ляционных исследований ситуации, связан-

ной с наркотизмом несовершеннолетних8. 

Исходя из результатов этих исследований, 

для форм наркотизма, связанных с исполь-

зованием алкоголя и курением, низкий уро-

вень определяется количественным пока-

зателем — менее 15%, средний — от 15% 

до 30%, высокий — более 30%. Для формы 

наркотизма, связанной с использованием 

наркотиков, низкий уровень характеризует-

ся распространённостью до 3%, средний — 

3–6%, высокий — более 6%.

На основании простых количественных по-

казателей распространённости наркотиз-

ма среди самих школьников, а также в их 

ближайшем окружении могут быть сфор-

мированы интегральные показатели и осу-

ществлена комплексная оценка ситуации, 

связанная с наркотизмом (табл. 3).

Анализ данных о нормативных представ-

лениях подростков (второй компонент диа-

гностики) позволяет прежде всего проран-

жировать различные варианты наркотизма 

(курение, использование алкоголя, наркоти-

ков — мужчинами, женщинами, подростка-

ми-юношами, подростками-девушками) по 

используемым шкалам оценки — социаль-

8 Безруких М.М., Макеева А.Г., Филип-

пова Т.А. Методика социально-педагоги-

ческого анализа ситуации, связанной с 

распространением различных форм нар-

котизма несовершеннолетних  в образо-

вательной среде. М., 2005.
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ной легитимности, опасности для здоровья, 

социальной престижности. При этом можно 

выделить перечень форм наркогенной ак-

тивности, получивших преимущественно 

(более 50% ответов) протекционистские 

(допустимо, неопасно, престижно), либе-

ральные (скорее допустимо, скорее неопас-

но, скорее престижно) и негативные (не-

допустимо, опасно, не престижно) оценки 

учащихся. В результате определяется зона 

допустимого, не осуждаемого и осуждаемо-

го в среде подростков поведения, связанно-

го с наркотизацией.

На основании этих данных выявляется 

специфика нормативного регулирования 

поведения, связанного с наркотизацией — 

уточняется роль таких факторов как пол, 

возраст, частота использования, вид нарко-

генного вещества в формировании оценок 

подростков. Это, в свою очередь, служит 

важной информацией для определения 

задач педагогического воздействия. Педа-

гог проясняет ситуацию, связанную с нор-

мативными представлениями и оценками 

несовершеннолетних (как носящих протек-

ционистский характер, и, соответственно, 

нуждающихся в изменении, так и имеющих 

антинаркогенную направленность и способ-

ных выступать в качестве «подкрепления» 

при формировании негативных установок в 

отношении наркотизма).

Для анализа результатов исследования со-

циальной ситуации развития школьников 

(третий диагностический компонент) каж-

дый из простых показателей, указанных в 

таблице 3, получает количественное выра-

жение в баллах. На основании количества 

набранных баллов определяется интеграль-

ный показатель, характеризующий уровень 

социальной адаптации подростка в той или 

иной социальной сфере (высокий, средний, 

ниже среднего, низкий).

Для организации педагогической профи-
лактики особое значение имеет информа-
ция о «проблемных зонах» социального 
развития учащихся — сферах, где подрост-
ки испытывают наибольшие трудности со-
циализации (табл. 4).

Эти данные позволяют уточнить перечень 

и содержание социальных компетенций, 

которые необходимо развивать у подрост-

ков конкретных возрастных групп, а также 

определить сферу преобразовательной пе-

дагогической деятельности, направленной 

на улучшение условий социального разви-

тия школьников (уточняется необходимость 

специальной работы с родителями подрост-

ков, привлечения внимания учителей к про-

блеме взаимоотношений с учащимися, ак-

тивного использования при обучении форм 

работы, направленных на стимулирование 

интереса подростков к познавательной де-

ятельности и т.д.).

Таблица 3

Комплексные характеристики ситуации, связанной с распространением 
наркотизма среди учащихся образовательного учреждения

Простые показатели Комплексные
показатели

Оценка комплексных показателей

Наличие опыта использования 
того или иного наркогенного ве-
щества
Частота использования нарко-
генного вещества

Уровень вовлечённости 
подростка в наркотиза-
цию

Высокий уровень — наличие систематического 
или многократного опыта курения и/или система-
тического (многократного) опыта использования 
алкоголя и/или использования наркотиков
Средний — наличие повторного опыта курения 
и/или повторного опыта использования алкоголя
Низкий — наличие эпизодического или разового 
опыта курения и/или использования алкоголя, 
отсутствие опыта наркотизации

Распространённость в ближай-
шем окружении той или иной 
формы наркотизма

Уровень риска приоб-
щения к наркотизации

Высокий уровень — более половины знакомых 
систематически используют алкоголь и/или сис-
тематически курят, и/или есть знакомые, кото-
рые используют наркотики
Средний — более трети знакомых систематиче-
ски используют алкоголь и/или курят
Низкий — менее трети знакомых систематиче-
ски используют алкоголь и /или курят
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При оценке данных четвёртого компонента 

диагностики определяются реальные и по-

тенциальные возможности образовательно-

го учреждения в решении вопросов профи-

лактики. Для этого эксперты оценивают по 

критерию «достаточный — недостаточный» 

уровень методической подготовки педагоги-

ческого коллектива в сфере профилактики, 

профессиональной обеспеченности профи-

лактического направления (круг специали-

стов образовательного учреждения, кото-

рые могут быть вовлечены в профилактичес-

кую работу — наличие в школе психолога, 

социального педагога и т.д.), возможность 

привлечения дополнительных внешних ре-

сурсов (сотрудничество со специалистами 

центров профилактики, органов здравоохра-

нения, правоохранительных органов и т.д.), 

уровень организации досуговой деятельнос-

ти школы. Полученная оценка используется 

на последующих этапах технологического 

цикла для выбора тех методических и орга-

низационных форм, которые имеют реаль-

ное ресурсное обеспечение.

Определение задач деятельности 
образовательного учреждения в сфере 
профилактики

Задачи педагогической профилактики в 

зависимости от сферы значимости вклю-

чают два компонента — универсальный и 

специальный. Универсальный компонент 

содержит задачи, связанные с формирова-

нием социальных компетенций личности, 

имеющие значение для эффективной со-

циализации в целом. Специальный компо-

нент объединяет задачи, непосредственно 

направленные на снижение риска наркоти-

зации за счёт формирования специальных 

компетенций (непосредственно связанных 

с проблемой наркотизма), а также на изме-

нение характеристик ситуации социального 

развития детей и подростков. Следует под-

черкнуть, что выделение универсального 

компонента в структуре задач педагогиче-

ской профилактики носит условный харак-

тер и призвано подчеркнуть неразрывность 

связи профилактического направления с 

общим процессом воспитания личности, 

единство используемых педагогических ме-

ханизмов. Профилактическое направление 

вносит свой вклад в решение универсаль-

ных воспитательных задач, однако не заме-

няет собой целостную систему воспитания, 

которая должна осуществляться в образо-

вательном учреждении и являться основой 

для эффективной профилактики.

В зависимости от направленности, задачи 

педагогической профилактики могут быть 

как личностно ориентированные (связанные 

с формированием у учащихся определён-

ных знаний, оценок, убеждений, представ-

лений, навыков и умений), так и ориентиро-

ванные на ближайшую среду социального 

развития ребёнка (связанные с формирова-

нием условий, способствующих его эффек-

тивной социальной адаптации) (табл. 5).

Представленная схема отражает концепту-

альные основы педагогической профилак-

Таблица 4

Показатели низкого уровня адаптации подростка в различных
социальных сферах

Сфера
жизнедеятель-

ности
Показатели низкого уровня адаптации

Семья Частые конфликты с родителями, мнение родителей не является определяющим при выборе 
решения, подросток не уверен, что может обратиться к родителям за помощью в трудной си-
туации, родители незнакомы с друзьями подростка, не знают, как он проводит свободное 
время, подросток неудовлетворён своими отношениями с родителями 

Учёба Частые конфликты с учителями, низкие оценки личностной значимости учёбы, неудовле-
творённость своими оценками, низкий уровень интереса к учебной деятельности

Общение с од-
ноклассниками

Частые конфликты, подросток не уверен, что может обратиться за помощью к одноклассни-
кам, отсутствие близких друзей среди одноклассников, неудовлетворённость своими отно-
шениями с одноклассниками, неготовность обсуждать значимые для себя вопросы.
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тики и имеет определяющее значение для 

любых вариантов организации профилакти-

ческого направления. В структуре техноло-

гического цикла эти задачи рассматривают-

ся как задачи первого уровня. С помощью 

данных диагностического этапа они конкре-

тизируются с учётом условий реализации, а 

также особенностей адресных групп профи-

лактики. Результаты диагностики, не влияя 

на спектр и объём задач в целом, позволя-

ют расставить актуальные воспитательные 

и организационные «акценты».

Так, при разработке организационной мо-

дели профилактики в образовательном 

учреждении формулируется содержание 

задач второго уровня — на основе данных 

диагностического этапа уточняются основ-

ные направления профилактической рабо-

ты школы (общая работа с учащимися, об-

щая работа с родителями, работа с детьми 

и подростками «группы риска» наркотиз-

ма, работа с семьями социального риска и 

т.д.), а также круг наиболее важных вопро-

сов, которые необходимо решать в рамках 

этих направлений. Определяются основные 

формы и способы организации эффектив-

ного антинаркогенного контроля в школе, 

учитывающего наиболее распространённые 

варианты наркотизации среди школьников. 

Уточняется необходимость и направления 

развития ресурсов школы, обеспечивающих 

реализацию профилактической работы.

Дальнейшее уточнение задач профилакти-

ки происходит для отдельных социовозраст-

ных групп — классов. На этом — третьем 

уровне — конкретизируется содержание 

информации, предоставляемой учащимся, 

круг формируемых социальных навыков, а 

также методики воспитательной работы.

Независимо от уровня уточнения и конкре-

тизации содержание задач профилактики 

не может выходить за границы сферы пе-

дагогического воздействия — в них долж-

ны быть отражены лишь те изменения или 

направления деятельности, которые могут 

быть реализованы средствами воспитания 

и образования. Так, к примеру, перечень за-

дач педагогической профилактики не может 

включать задачу «снижение числа курящих 

школьников». Курение, как и любая другая 

форма наркотизма — многоаспектное явле-

ние, связанное с разнообразными фактора-

ми и влияниями, в том числе и теми, кото-

Таблица 5

Сфера задач педагогической профилактики

Задачи педагогичес-
кой профилактики
в зависимости от
направленности

Задачи педагогической профилактики в зависимости от сферы
значимости для общего процесса воспитания и развития личности

ребёнка или подростка

Универсальные Специальные 

Личностно ориентиро-
ванные

Развитие универсальных соци-
альных компетенций, обеспечи-
вающих эффективную социаль-
ную адаптацию
Развитие сферы социально 
значимых интересов личности
Развитие установки на саморе-
ализацию и саморазвитие

Формирование представления о наркотизации 
как форме поведения, представляющего опас-
ность для здоровья человека и его социального 
статуса
Формирование системы антинаркогенных норма-
тивных представлений и оценок
Формирование навыков осторожного поведения в 
ситуациях, связанных с риском наркотизации

Ориентированные на 
ближайшую среду со-
циального развития 
школьника

Создание условий для эффек-
тивной социальной адаптации 
детей и подростков
Создание развивающей среды, 
способствующей раскрытию 
способностей и склонностей де-
тей и подростков, стимулирую-
щей интерес и желание совер-
шенствования и самореализа-
ции 

Организация эффективного антинаркогенного 
контроля, позволяющего предотвратить вовлече-
ние подростков в наркотизацию или выявить 
факт приобщения на ранних этапах
Снижение за счёт педагогических и организаци-
онных средств негативного влияния окружения с 
высоким уровнем распространения наркотизма 
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рые не могут быть устранены или изменены 

за счёт педагогических средств и методов. 

Однако педагогическая профилактика мо-

жет быть ориентирована на «формирование 

негативного отношения к курению», «ос-

воение навыков поведения, позволяющих 

избежать пробы курения в ситуации риска 

наркотизации» и т.д. (понятно, что все эти 

новообразования призваны в дальнейшем 

уменьшить число курящих школьников).

Разработка содержательного

и методического компонентов модели 

профилактики в образовательном 

учреждении

На этом этапе реализации технологическо-

го цикла определяются содержание и фор-

мы организации педагогической профилак-

тики, соответствующие намеченным зада-

чам, круг участников, а также формируется 

конкретный план работы образовательного 

учреждения в сфере профилактики.

Содержание педагогической профилактики 

определяется следующими принципами:

• Системности: содержание педагогиче-

ской профилактики является частью обще-

го воспитательного процесса и базируется 

на основных закономерностях развития 

личности.

• Комплексности: содержание профилакти-

ки охватывает вопросы, связанные со всеми 

формами наркотизма — курением, исполь-

зованием алкоголя, наркотиков.

• Безопасности: при определении содер-

жания педагогической профилактики ис-

ключается возможность предоставления 

сведений, которые могут так или иначе 

провоцировать интерес детей и подростков 

к наркотизации, облегчать приобщение к 

наркогенным веществам (информация о 

видах наркотиков и токсикоманических ве-

ществ, специфических эффектах, вызывае-

мых наркотизацией, способах употребления 

веществ и т.д.).

• Возрастной адекватности: содержание 

педагогической профилактики базируется 

на актуальных для конкретного возраста 

потребностях и ценностях и учитывает ре-

альные для данного возраста риски воз-

можного вовлечения в наркотизацию.

• Социокультурной адекватности: в содер-

жании педагогической профилактики отра-

жены актуальные ценности современной 

культуры, которые могут выступать в каче-

стве альтернативы формам поведения, свя-

занным с использованием психоактивных 

веществ.

• Ситуативной адекватности: при выборе 

содержания и форм работы учитываются 

данные диагностики исходного состояния 

конкретных объектов профилактики и ус-

ловий реализации профилактического на-

правления.

Для того, чтобы обеспечить целостность 

педагогическому процессу, а также опти-

мально сочетать требования стандартиза-

ции и вариативности, при организации про-

филактики в образовательном учреждении 

целесообразно использовать уже готовую 

программу (или программы), прошедшую 

экспертизу, содержащую последователь-

но выстроенный методический материал. 

Дополнительно содержание организаци-

онной модели может быть расширено за 

счёт включения материала, позволяющего 

активизировать и усиливать направления 

работы, связанные с решением наиболее 

значимых для школьников задач и проблем. 

Например, в школе с высоким уровнем 

распространённости курения может быть 

расширен информационный блок за счёт 

дополнительных сведений, направленных 

на формирование негативных оценок этой 

формы наркотизма, организована специ-

альная консультативная и тренинговая ра-

бота с систематически курящими подрост-

ками.

Реализация содержания педагогической 

профилактики осуществляется через конк-

ретные методические формы. Их выбор оп-

ределяется прежде всего универсальными 

принципами организации педагогического 

процесса (комплексность, возрастная адек-

ватность, опора на формы, обеспечиваю-

щие активную роль воспитанника и т.д.). 

Однако при этом учитываются и специфи-

ческие условия реализации. При выборе 

методических форм профилактики следует 

отдавать предпочтение традиционным для 

образовательного учреждения вариантам 
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организации воспитательной работы, под-

твердившим свою эффективность. Так, 

профилактическое содержание может реа-

лизовываться через работающий в школе 

родительский клуб, театральную студию и 

т.д.

Комплексность и многоаспектность пробле-

мы профилактики обуславливает важность 

вовлечения в педагогический процесс мак-

симального числа всех сотрудников обра-

зовательного учреждения. Однако сфера 

участия каждого из них дифференцируется 

в зависимости от профессиональной ком-

петенции и основных профессиональных 

задач (схема 1).

Согласно сферам ответственности всех 

участников педагогической профилактики 

распределяются направления работы и кон-

кретные мероприятия, связанные с реали-

зацией воспитательных и организационных 

задач.

Для составления плана профилактической 

работы образовательного учреждения не-

обходимо определить продолжительность 

реализации технологического цикла педа-

гогической профилактики. Она обуславли-

вается двумя важными обстоятельствами, 

прежде всего спецификой самого явления 

наркотизма в среде детей и подростков: 

целый ряд его важнейших характеристик 

(уровень распространённости, виды нар-

котизма, специфика оценок и представ-

лений) тесно связан с возрастом несовер-

шеннолетних. Второй аспект — сложность 

воспитательных задач, которые необходи-

мо решать в процессе педагогической про-

филактики: формирование определённых 

свойств и качеств личности, требующее 

длительного педагогического воздействия. 

Поэтому при формировании временной 

структуры педагогической профилакти-

ки, реализуемой на базе образователь-

ного учреждения, предлагается выделять 

несколько технологических циклов: цикл, 

ориентированный на учащихся начальной 

школы 8–11 лет, (продолжительностью 

3 года), циклы для подростков 12–13 лет, 

14–15 лет, 16–17 лет (каждый продолжи-

тельностью 2 года). Для каждого цикла 

могут быть определены свои задачи и фор-

мы организации профилактики, обуслов-

ленные спецификой развития наркогенной 

ситуации в этой возрастной группе. При 

этом длительность цикла обеспечивает 

возможность формирования у школьников 

определённых внутриличностных структур, 

обеспечивающих их устойчивость к нега-

тивным влияниям среды.

Дальнейшее планирование профилакти-

ческой деятельности осуществляется для 

каждого из циклов. Оно заключается в оп-

ределении сроков реализации этапов, по-

Схема 1

Организация педагогической профилактики в образовательном учреждении

Координационная группа
(администрация школы — директор, завуч по воспитательной

работе, психолог, социальный педагог)

Разработка модели организации педагогической профилактики

в школе, контроль за её реализацией, оценка эффективности

Участники педагогической профилактики

Психолог

Диагностика социальной 

ситуации развития, 

работа с подростками 

«группы риска», работа 

с родителями

Классные педагоги

Общая работа с учащимися 

в классе, направленная на 

формирование универсальных и 

специальных компетенций

Социальный педагог

Работа с учащимися 

«группы риска» и их 

семьями, организация 

антинаркогенного 

контроля в школе 
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следовательности мероприятий на этапах, а 

также сроков проведения промежуточного и 

итогового контроля, позволяющего оценить 

эффективность проделанной работы.

Промежуточный и итоговый контроль 

реализации педагогической 

профилактики

Вопрос оценки эффективности педагоги-

ческого процесса до сих пор остаётся одним 

из самых сложных в педагогической прак-

тике. Здесь требуется решение нескольких 

серьёзных проблем — выбор показателей, 

которые могли бы охарактеризовать резуль-

тативность процесса, определение способа 

их диагностики.

В процессе реализации технологического 

цикла педагогической профилактики может 

быть организована промежуточная и ито-

говая оценка профилактической деятель-

ности. Промежуточный контроль, который 

проводится ориентировочно в середине тех-

нологического цикла, помогает оценить со-

ответствие намеченного плана и его реаль-

ного воплощения в практической деятель-

ности, совпадение намеченных и реальных 

сроков для конкретных мероприятий, а так-

же, при необходимости, скорректировать и 

уточнить плана дальнейшей реализации.

Итоговый контроль, проводимый по завер-

шении реализации технологического цикла, 

позволяет выявить результативность педа-

гогической профилактики в определённой 

социовозрастной группе, а также даёт уточ-

няющую информацию, которая будет ис-

пользована при дальнейшей работе с этой 

группой.

Оценка эффективности педагогической 

профилактики определяется содержанием 

задач педагогической деятельности. Анализ 

эффективности мы предлагаем осущест-

влять в двух основных сферах — в сфере 

специальных компетенций школьников, 

непосредственно связанных с аспектами 

наркотизма, а также в сфере организации 

формирующей среды педагогической про-

филактики. Универсальные компетенции 

школьников не могут быть использованы 

для оценки эффективности, несмотря на 

то, что их формирование рассматривается 

среди задач педагогической профилактики. 

Как уже отмечалось, такая педагогическая 

проблема требует комплексного воздей-

ствия и не может служить маркером эффек-

тивности одного из его компонентов.

Оценка эффективности педагогической 

профилактики в сфере специальных компе-

тенций носит сравнительный характер. Под-

твердить реальное влияние педагогической 

профилактики в этом случае можно за счёт 

сравнения содержания нормативных пред-

ставлений и оценок школьниками аспектов 

наркотизма (являющихся составной час-

тью специальных компетенций) до и после 

реализации технологического цикла (см.

выше).

Показателем эффективности педагогиче-

ского воздействия оказывается уменьше-

ние числа протекционистских (допустимо, 

неопасно, престижно) и либеральных (ско-

рее допустимо, скорее неопасно, скорее 

престижно) оценок аспектов наркотизма, 

сужение границ «легального», с точки зре-

ния, подростков поведения. Диагностика 

изменений в сфере специальных компетен-

ций проводится отдельно в каждой возрас-

тной группе.

Оценка эффективности педагогической 

профилактики за счёт анализа организации 

формирующей среды носит констатирующий 

характер. В процессе реализации техноло-

гического цикла она осуществляется один 

раз — на заключительном этапе. При этом 

рассматриваются несколько показателей:

• системность в организации педагогиче-

ской профилактики (используются ли специ-

альные программы, проводится ли комплекс 

заранее запланированных мероприятий или 

профилактика представляет собой разовые 

мероприятия, не связанные между собой);

• комплексность профилактического воз-

действия (включён ли профилактический 

компонент в учебную и различные формы 

внеучебной деятельности образовательно-

го учреждения);

• обеспеченность досуга учащихся (рабо-

тают ли в школе кружки, студии, секции, 

обеспечивающие возможность проведения 

содержательного досуга всем группам уча-

щихся, проводятся ли общешкольные ме-
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роприятия воспитательной направленнос-

ти, привлекаются ли ресурсы учреждений 

дополнительного образования для орга-

низации содержательного досуга школь-

ников);

• масштабность (охватывает ли профилак-

тика все возрастные и социальные группы 

учащихся школы (в том числе и «группы 

риска») или ориентирована на отдельные 

группы школьников);

• безопасность (организован ли специаль-

ный контроль за учащимися с целью пре-

дупреждения курения, использования алко-

голя, наркотиков на территории школы или 

рядом со школой, проводится ли работа с 

«группой риска», осведомлены ли педагоги 

и родители о признаках, свидетельствую-

щих о возможности приобщения подростка 

к наркотизации);

• подготовленность специалистов школы к 

ведению профилактической работы (про-

ходят ли они специальную подготовку во 

время курсов и семинаров, организуются 

ли лекции, семинары, круглые столы для 

педагогического коллектива, есть ли мето-

дическая библиотека по вопросам профи-

лактики).

Оценка организации формирующей среды 

осуществляется с помощью баллов. В зави-

симости от набранного количества уровень 

организации может быть определён как оп-

тимальный, достаточный, не оптимальный. 

Рассматриваемая характеристика не от-

ражает напрямую изменения в поведении, 

установках и оценках подростков, она кос-

венно свидетельствует о возможности воз-

никновения таких изменений.

Представленная в статье организационная 

модель является одним из вариантов ре-

ализации педагогической профилактики. 

Однако для того, чтобы технологический 

подход получил широкое распространение, 

требуется дальнейшая разработка его на-

учных и методических оснований. Среди 

«белых пятен» в сфере технологии педаго-

гической профилактики остаются пробле-

мы диагностики (как исходного состояния 

обьектов профилактики, так и эффектив-

ности педагогического процесса), связан-

ные с дальнейшим поиском индикаторов, 

позволяющих более точно и глубоко отра-

жать изучаемую картину; определения ме-

ханизма обратной связи, обеспечивающего 

получение информации о состоянии обьек-

тов педагогической профилактики на раз-

ных этапах реализации технологического 

цикла; выбора методик реализации, в мак-

симальной степени отвечающих запросам 

адресных групп и т.д.

Для решения этих проблем требуется при-

влечение практического опыта в сфере 

педагогической профилактики — изучение 

и обобщение результатов внедрения про-

грамм и организационных моделей профи-

лактики, сумевших продемонстрировать 

свою эффективность в решении задач пре-

дупреждения наркотизма несовершенно-

летних.   �


