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С.В. Воробьёва

В социальной педагогике зависимость связывают с девиантным пове-

дением, которое, в свою очередь, понимается как отклоняющееся

от общепринятых норм и вызывающее со стороны социума ответные

реакции в виде социальных санкций.

• девиантное поведение • зависимое поведение • профилактика • целепо-

лагание

Социальную зависимость мы определяем  как социально обус-
ловленную специфическую активность человека, проявляющую-
ся в девиантном поведении при деформации личности и психики
человека и нацеленную на избегание реальности посредством из-
менения своего состояния через фиксацию на стимулирующем
объекте (веществе, предмете, деятельности), выступающим сред-
ством зависимости.

Под девиантным в научной литературе понимается устойчи-
вое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных со-
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циальных норм, причиняющее
реальный ущерб обществу или
самой личности, а так же со-
провождающееся её социаль-
ной дезадаптацией2.

Одним из проявлений со-
циальных зависимостей подро-
стков можно считать зависи-
мое поведение, для обозначе-
ния которого в медицинской
и психологической литературе
применяется термин «аддик-
тивное поведение», описываю-
щий зависимое поведение как
один из типов девиантного по-
ведения.

Исследователи считают,
что понятие «аддиктивное по-
ведение» охватывает различ-
ные типы поведения: сюда вхо-
дят наркотическая зависи-
мость и алкоголизм, курение,
пристрастие к азартным играм
и обильной еде, а также гипер-
сексуальность. Все эти типы
поведения питает мощная сила
подсознания, и это придаёт им
такие качества, как непреодо-
лимость влечения, требова-
тельность, ненасытность и им-
пульсивную безусловность вы-
полнения.

К сожалению, перечислен-
ные выше поведенческие про-
явления в последние десятиле-
тия всё чаще стали наблюдать-
ся у подростков-школьников.
Ведущиеся в этом направле-
нии отечественная и зарубеж-
ная статистики отмечают, во-
первых, «помолодение» во
всём мире наркомании, алкого-

лизма и прочих зависимостей,
и, во-вторых, тенденцию к уве-
личению числа подростков, за-
висимых от психоактивных ве-
ществ (ПАВ), алкоголя, нико-
тина, Интернета, азартных игр
и пр.

Поэтому проблема профи-
лактики социальных зависи-
мостей подростков сегодня,
как никогда, актуальна.

В приказе Министерства
образования Российской Фе-
дерации от 28 февраля 2000 г.
№ 619 профилактика злоупо-
требления ПАВ определена
как комплекс социальных, об-
разовательных и медико-пси-
хологических мероприятий,
направленных на выявление
и устранение причин и усло-
вий, способствующих распро-
странению и употреблению
ПАВ, на предупреждение раз-
вития и ликвидацию негатив-
ных личностных, социальных
и медицинских последствий
злоупотребления ПАВ (без-
надзорность, беспризорность,
преступность, рост случаев за-
ражения ВИЧ-инфекцией, ге-
патитом, заболеваниями, рас-
пространяемыми половым пу-
тём, и т.д.).

Одним из эффективней-
ших способов организации
профилактической деятельно-
сти в общеобразовательном уч-
реждении выступает её про-
граммирование — разработка
Программы профилактики
(в нашем случае — Программы
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профилактики социальных за-
висимостей и аддикций школь-
ников).

В нашем представлении, в
структуру программы могут
быть включены следующие
разделы:

I. Анализ ситуации в обра-
зовательном учреждении и его
микрорайоне.

II. Цель и задачи профи-
лактики; описание её результа-
тов.

III. Нормативные основы
профилактики социальных за-
висимостей и аддикций подро-
стков (перечень нормативных
документов федерального, ре-
гионального и муниципально-
го уровня, а также норматив-
ные документы, разработанные
в образовательном учрежде-
нии).

IV. Субъекты профилакти-
ки в образовательном учрежде-
нии и социальные партнёры
образовательного учреждения
в профилактической деятель-
ности (обязанности и ответст-
венность).

V. Направления профилак-
тической деятельности:
1. Формирование у детей
и подростков чёткой установки
на неприятие наркотиков; вы-
явление подростков группы
риска и оказание им социаль-
но-педагогической и психоло-
гической помощи; обучение
родителей созданию в семье
атмосферы, исключающей упо-
требление наркотиков; спосо-

бам заполнения досуга; спосо-
бам оказания помощи детям
в организации своей жизни без
наркотиков.
2. Индивидуальная работа с
подростками из группы риска,
состоящими на внутришколь-
ном учёте.
3. Формирование у учащихся
стратегической мотивации
(дальних перспектив, жизнен-
ных планов); формирование
черт постоянно совершенству-
ющейся социально-успешной
личности; усиление защитных
механизмов и ослабление про-
воцирующих употребление
ПАВ механизмов.
4. Обеспечение просоциальной
активности подростков, обще-
ственно-полезной деятельнос-
ти, необходимой для их полно-
ценного развития и преду-
преждения девиантного пове-
дения, путём включения под-
ростка в группу просоциаль-
ной ориентации.
5. Включение специально под-
готовленных подростков в про-
цесс профилактики по принци-
пу дополнительности в качест-
ве субъектов оказания помощи
сверстникам в решении эмоци-
ональных проблем, разрешения
конфликтных ситуации, в каче-
стве активных пропагандистов
здорового образа жизни.
6. Распространение информа-
ции о причинах, формах и по-
следствиях злоупотребления
наркотических средств; фор-
мирование у подростков навы-
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ков анализа и критической
оценки информации, получае-
мой о ПАВ; включение игро-
вых программ воспитания
трезвости в обучение, начиная
с младших классов и до окон-
чания школы; формирование
здорового образа жизни и трез-
веннических установок у под-
растающего поколения.
7. Изменение ценностного от-
ношения детей и молодёжи
к наркотикам, формирование
личной ответственности за своё
поведение, обусловливающие
снижение спроса на ПАВ в дет-
ско-молодёжной популяции;
сдерживание вовлечения детей
и молодёжи в приём наркотиче-
ских средств за счёт пропаган-
ды здорового образа жизни,
формирования антинаркотиче-
ских установок и профилакти-
ческой работы, осуществляе-
мой сотрудниками образова-
тельных учреждений.
8. Совместная работа с соци-
альными партнёрами образо-
вательного учреждения (со-
трудниками органов правопо-
рядка и прокуратуры, врачами
различных медицинских дис-
пансерных центров, педагога-
ми дополнительного образова-
ния, службой занятости насе-
ления, комиссией по делам не-
совершеннолетних, педагогами
профтехучилищ, колледжей
и техникумов, ветеранскими
организациями, казачьими
структурами, представителями
признаваемых религиозных

конфессий, учреждениями
культуры и спорта и т.д.).
9. Социально-педагогическая
работа с семьями учащихся
(в том числе, лектории для роди-
телей, специализированные ро-
дительские собрания, консульта-
ции различных социальных
партнёров для родителей; инди-
видуальная работа с родителями
детей из группы риска; работа
с родителями-аддиктами).
10. Организация работы роди-
тельских патрулей в микро-
районе образовательного уч-
реждения; обнаружение в мик-
рорайоне центров продажи ал-
коголя, табачной продукции,
распространителей ПАВ, —
привлечение внимания право-
охранительных органов к фак-
там существования таких цен-
тров.
11. Проведение пропагандист-
ских акций в микрорайоне об-
разовательного учреждения.
12. Методическая работа с пе-
дагогами образовательного уч-
реждения (тематика специаль-
ных заседаний педагогических
советов, семинары, курсовая
подготовка, практикумы, тре-
нинги, лектории и пр.); нагляд-
ное агитационное оформление
в образовательном учрежде-
нии (сменные стенды, выпуск
листовок, стенных газет, элек-
тронных материалов и пр.).

VI. Методические матери-
алы, используемые в процессе
профилактики (памятки, диа-
гностические методики, мате-
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риалы для проведения бесед,
перечень научно-популярной
литературы для учащихся, их
родителей, учителей и т.д.).

Остановимся на целепола-
гании при разработке про-
граммы.

В соответствии с концеп-
цией В.И. Гинецинского3 об
уровневой организации воспи-
тательного процесса, мы и в
процессе профилактической
деятельности выделяем не-
сколько уровней целеполага-
ния, взаиомосвязанных между
собой в силу их отнесённости
к одному и тому же процессу.

Думаем, что мы не ошиба-
емся, проводя аналогию между
воспитательным процессом и
процессом профилактики в об-
разовательном учреждении,
боле того, профилактику впол-
не можно рассматривать как
часть воспитания школьников,
обеспечивающую адекватное
становление личности и на-
правленную на предупрежде-
ние девиантных деформаций
личности.

Как и в воспитательном
процессе, мы видим в процессе
профилактической деятельно-
сти такие уровни целеполага-
ния, как социетарный, инсти-
туциональный, социально-пси-
хологический, межличностный
и интраперсональный.

Мы восприняли выделен-
ные В.И. Гинецинским уровни
как определители масштаба
рассмотрения исследуемого

нами явления для: а) декомпо-
зиции цели на задачи; б) выбо-
ра социальных партнёров обра-
зовательного учреждения;
в) отбора социально-педагоги-
ческого инструментария про-
филактики, форм, методов её
ведения; г) определения и от-
бора содержания профилакти-
ческой работы; д) выделения
показателей результативности
профилактической деятельно-
сти и полного определения ре-
зультатов профилактики.

На первом так называемом
социетарном уровне цель (мы
определили её как стратегичес-
кую цель профилактики. — С.В.)
связана с представлением о зна-
чимости профилактики в мас-
штабе государства. Формули-
ровка цели и задач на этом
уровне обусловлена требовани-
ями Конституции РФ, Между-
народной Конвенции о правах
ребёнка, Закона РФ «Об обра-
зовании», федеральными зако-
нами, являющимися правовой
основой профилактической де-
ятельности образовательного
учреждения.

Цель профилактики на со-
циетарном уровне определяет
её стратегию в целом, предо-
пределяет её результаты, а так-
же при декомпозиции цели
на задачи — направления её
осуществления.

Второй, по В.И. Гинецин-
скому, институциональный
уровень предполагает в нашем
представлении цели и задачи
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профилактики в условиях при-
влечения образовательным уч-
реждением как можно больше-
го числа социальных партнё-
ров и определения конкретно-
го содержания профилактиче-
ской деятельности образова-
тельного учреждения совмест-
но с каждым из них. Эта цель
определяет тактику профилак-
тической работы — мы обозна-
чили её как «тактическую
цель — 1».

Третий, социально-педа-
гогический, уровень обуслов-
ливает профилактическую де-
ятельность в ученическом
и родительском коллективах
в рамках конкретного направ-
ления Программы профилак-
тики. У нас это «тактическая
цель — 2».

Четвёртый, «межличност-
ный, уровень» определяет со-
держание профилактической
деятельности как практики
взаимодействия между её
субъектами и объектами, когда
в качестве субъектов профи-
лактики выступают педагоги,
социальные педагоги, педагоги-
психологи, социальные партнё-
ры школы, а объектами — её
учащиеся. Цель на этом уровне
касается выделения типов пе-
дагогического общения, педа-
гогического инструментария,
применяемого в групповой

и индивидуальной профилак-
тической деятельности при
разрешении конкретных педа-
гогических ситуаций. По сути,
речь идёт об оперативной цели
профилактики, связанной
с конкретной группой (коллек-
тивом) или с конкретным под-
ростком и реализуемой в кон-
кретной педагогической ситуа-
ции.

Наконец, на пятом, интра-
персональном, уровне (ис-
пользуя глоссарий синергети-
ки, мы определяем этот уро-
вень как микроуровень) про-
филактика осуществляется
как процесс самовоспитания,
реализуемый как воспитатель-
ное воздействие человека
на самого себя в различных
жизненных обстоятельст-
вах, — здесь воспитанник вы-
ступает уже как субъект про-
филактики, цель которого
(индивидуальная оператив-
ная цель профилактики) отра-
жает вектор и содержание его
жизненных планов, выходов
из трудных ситуаций, в кото-
рые может попасть подросток.

Только полные и правиль-
ные представления о цели, де-
композиция её на задачи и вы-
деление полного комплекса за-
дач, решаемых Программой,
позволят осуществлять профи-
лактическую деятельность.
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