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Актуальность
Актуальность профилактики приобщения российской молодежи к

злоупотреблению психоактивными веществами несомненна. Рост числа

наркозависимых, как и проявляющих другие формы химических аддикций

(зависимого поведения), принял угрожающий характер, особенно среди

молодежи, что ставит под угрозу национальную безопасность страны.

Изложенные факты подчеркивают высокую степень важности проведения

профилактических мероприятий, направленных на профилактику

употребления ПАВ и формирования мотивации молодого поколения к

ведению здорового образа жизни.



Цель - снижение влияния факторов риска и формирование у 

подростков жизнеутверждающих установок путем использования 

тренинговых методов первичной профилактики употребления ПАВ в 

образовательной организации.

Объект –комплекс профилактических мероприятий по первичной

профилактике употребления ПАВ среди подростков.

Предмет – особенности использования тренинговых методов в качестве

первичной профилактики употребления ПАВ среди подростков в

образовательной организации.

Практическая значимость работы заключается в разработке и внедрении

комплекса мероприятий, направленных на психологическую работу с

подростками по первичной профилактике употребления ПАВ в

образовательной организации.



Задачи

 изучить теоретические подходы к вопросу первичной профилактики

ПАВ среди подростков;

 обосновать необходимость внедрения в образовательную среду

тренинговых методов первичной профилактики употребления

подростками ПАВ;

 определить содержание, этапы, методы и приемы тренинговой работы

по профилактике употребления ПАВ подростками в образовательной

организации;

 определить способы оценки результатов предложенной разработки

профилактической деятельности.



Аддиктивное поведение
Психоактивные вещества – любое химическое соединение (или смесь)

естественного или искусственного происхождения, которое влияет на

функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению

психического состояния, это совокупность наркотических и токсикоманических

средств, применяемых для изменения психического состояния и способных привести

к развитию зависимости (наркомании или токсикомании).

С точки зрения А.Е.Личко и В.С.Битенского для подростков термин аддиктивное

поведение представляется наиболее адекватным.

Два пути:

1. Экспериментирование с разными ПАВ

2. Употребление только одного ПАВ



Аддиктивное поведение

 Зависимость, есть «состояние периодической или хронической интоксикации,

вызываемое повторным употреблением естественного или синтетического вещества».

Зависимость разделяется на психическую и физическую.

 Психическая зависимость характеризуется овладевающим желанием или

неодолимым влечением к употреблению психоактивного вещества, тенденцией к

увеличению его дозы для достижения желаемого эффекта, непринятие вещества

вызывает психический дискомфорт и тревогу.

 Физическая зависимость - состояние, когда употребляемое вещество становится

постоянно необходимым для поддержания нормального функционирования

организма и включается в схему его жизнеобеспечения. Лишение этого вещества

порождает синдром отнятия (абстинентный синдром), заявляющий о себе

соматическими, неврологическими и психическими расстройствами.



Факторы риска в подростковом 

возрасте
 Повышенная эмоциональная возбудимость 

 Повышенная аффективность и противоречивость поведения

 Повышенная тревожность

 Стремление к самоутверждению

 Мотивообразующие факторы

 Сложные жизненные обстоятельства

 Дисгармоничный стиль воспитания в семье

 Низкий общеобразовательный и культурный уровень окружающей 

социальной среды 



Профилактика в образовательной 

среде
«Профилактика» (prohylaktika — предохранительный) рассматривается как

совокупность мероприятий, направленных на предупреждение

распространения заболеваний и укрепление здоровья и физического

развития населения. Международный термин «профилактика» переводится

как предупреждение. Его синоним — превенция (prevention — лат.).

С точки зрения отечественных ученых и практиков профилактика

употребления ПАВ среди детей и молодежи рассматривается как как

целый комплекс социальных, образовательных и медико-психологических

мероприятий, направленных на предупреждение развития и ликвидацию

негативных личностных, социальных и медицинских последствий

употребления ПАВ.



Модели профилактики

 медицинская модель ориентирована преимущественно на медико-

социальные последствия и предусматривает основном информирование

учащихся о негативных последствиях приема психоактивных средств на

физическое и психическое здоровье;

 образовательная модель направлена на обеспечение детей и молодежи

полной информацией о проблеме наркомании и обеспечение свободы

выбора при максимальной информированности;

 психосоциальная модель своей главной целью утверждает необходимость

развития определенных психологических навыков противостояния групповому

давлению, в решении конфликтной ситуации, в умении сделать правильный

выбор в ситуации предложения наркотиков.



Технологии, используемые в 

практической деятельности 

 Социальные технологии направлены на обеспечение условий эффективной
социальной адаптации обучающихся образовательных организаций, а также на
формирование и развитие в обществе ценностных ориентиров и нормативных
представлений, которые могут выступать в качестве альтернативы ценностям,
нормам субкультур, пропагандирующих использование ПАВ.

 Психологические технологии направлены на коррекцию определенных
психологических особенностей у обучающихся, затрудняющих их социальную
адаптацию и повышающих риск вовлечения в систематическое употребление
ПАВ.

 Педагогические технологии направлены на формирование у адресных групп
представлений, норм поведения, оценок, снижающих риск приобщения к
употреблению ПАВ, а также на развитие личностных ресурсов, обеспечивающих
эффективную социальную адаптацию. Используются универсальные
педагогические технологии (беседы, лекции, моделирование ситуаций,
проектная деятельность и т.д.). Они служат основой для разработки
профилактических обучающих программ, обеспечивающих специальное
целенаправленное системное воздействие на адресные группы.



Тренинговые методы первичной 

профилактики среди подростков

Психологический тренинг представляет собой «экспериенциальное обучение», т. е.

активное социально-психологическое обучение через моделирование в межличностном

взаимодействии условий для накопления опыта.

 дает возможность развивать широкий круг социальных навыков, способностей к

самосознанию и саморегуляции;

 является мероприятием эмоционально ярким и увлекательным;

 направлен не только на решение ныне существующих проблем участников, но и на

профилактику их возникновения в будущем;

 обеспечивает максимальную активность, эмоциональную, когнитивную и

поведенческую вовлеченность участников в обсуждаемую проблему;

 создает условия для открытого, доверительного общения и восприятия информации;

 способствует выработке навыков безопасного поведения в провоцирующих ситуациях,

умению противостоять давлению наркотической среды;

 способствует формированию самостоятельности и ответственного принятия решения.



Этапы профилактического тренинга

 знакомство (5 % времени всего тренинга);

 выяснение ожиданий участников (3 %);

 принятие правил группы (5 %);

 оценка уровня информированности (5-10 %);

 актуализация проблемы для каждого участника (10-30 %);

 информационный блок о причинах и последствиях заболеваний,
влиянии на личность и общество, профилактике, лечении,
реабилитации (20-40 %);

 приобретение практических навыков (20-60 %);

 завершение работы, получение обратной связи (5 %), подведение
итогов, исполнения ожиданий, изменение уровня
информированности.



Базовые тренинговые методы

Игровые методы:

 имитационные игры;

 деловые игры;

 организационно-деятельностные игры;

 творческие игры;

 дидактические игры;

 ситуационно-ролевые игры;

 деструктивные игры в общении.

Благодаря играм интенсифицируется 
процесс обучения, закрепляются новые 
способы поведения, обретаются 
казавшиеся недостаточными ранее 
способы оптимального взаимодействия с 
другими людьми, тренируются и 
закрепляются вербальные и 
невербальные коммуникативные умения.

Групповая дискуссия – это совместное 
обсуждение какого-либо спорного 
вопроса, позволяющее прояснить мнения, 
позиции и установки участников группы в 
процессе непосредственного общения.

 Групповая дискуссия может быть:

 структурированная (задается тема, 
порядок проведения...);

 неструктурированная (ведущий 
пассивен);

 тематическая (обсуждение 
проблемы);

 библиографическая (ориентация на 
прошлый опыт);

 интеракциональная (структура и 
содержание взаимоотношений в 
группе).



Модули тренинговой работы
Название модуля Актуальность модуля в контексте 

решения профилактических задач

Краткое содержание 

модуля

Сплочение команды Социальный характер приобщения к ПАВ; 
реакция группирования как социально-
психологическая потребность подростков, 
которую необходимо удовлетворять путем 
организации сплоченных групп, разделяющих 
социально
приемлемые ценности.

Игры и упражнения, 
повышающие сплоченность 
команды. Акцент делается на 
следующих компонентах: 
общность понимания целей, 
умение координировать 
совместные действия, 
взаимное доверие, 
положительный эмоциональный 
и мотивационный
фон, соревновательность.

Обучение 

эффективной 

коммуникации

Затруднения в коммуникативной сфере

— частая причина возникновения 

переживаний, от которых стремятся 

«уйти» с помощью ПАВ; начало приема 

таких веществ, чаще всего, имеет 

социальную обусловленность

Упражнения направлены 

преимущественно на 

коммуникативную сторону 

общения: развитие речевой 

компетентности, умение активно 

слушать собеседника, социальная 

наблюдательность. В ходе их 

выполнения

удовлетворяются коммуникативные 

потребности подростков и 

молодежи



Название модуля Актуальность модуля в контексте решения 

профилактических задач

Краткое содержание модуля

Обучение 

саморегуляции

Значимый фактор, провоцирующий 
употребление ПАВ — затруднения с контролем 
своих эмоциональных реакций, от которых 
человек в итоге стремится «уйти» 
неконструктивными способами, а также 
импульсивность поведения, неумение взять под 
контроль сиюминутные желания ради 
достижения отдаленных во времени целей.

Упражнения направлены на 
обучение произвольному 
регулированию своего поведения 
и эмоциональных состояний. 
Пособие включает три блока: 
произвольная регуляция 
поведения, осознание проблем и 
поиск конструктивных выходов из 
них, техники релаксации и снятия 
напряжения

Формирование 

уверенного

поведения

Навыки уверенного поведения наиболее ярко 
проявляются в сложных, эмоционально 
напряженных жизненных ситуациях, конфликтах, 
при необходимости противостоять негативному 
социальному влиянию — т. е. там, где резко 
повышается риск приобщения к 
злоупотреблению ПАВ

Уверенное поведение 
представляет собой 
собирательное понятие, 
обозначающее способы 
реагирования на жизненные 
события.



Характеристики, изменение которых 
отслеживается в ходе профилактической работы

Характеристика Методика, с помощью которой

выполняется оценка

Локус контроля (интернальность/ 

экстернальность)

Методика диагностики уровня субъективного 

контроля Дж. Роттера

Стратегии поведения в конфликтах Методика диагностики 

предрасположенности личности к 

конфликтному поведению К.Томаса, 

модификация А.Г Грецова

Преобладающие защитные механизмы 

личности

Анкета «Защитные механизмы личности» 

А.А.Азбель, разработана при участии

А. Г. Грецова



Характеристики, изменение которых 
отслеживается в ходе профилактической работы

Характеристика Методика, с помощью которой

выполняется оценка

Коммуникативные и организаторские 

склонности

Методика «Выявление коммуникативных и 

организаторских склонностей»

Уровень тревожности Фрагмент опросника Тейлора 

«Методика выявления уровня тревожности»

Уровень уверенности в себе Методика Ф. Зимбардо, модификация для 

подростков выполнена А. Г. Грецовым

Самооценка лидерских качеств и 

независимости

Анкеты Р. С. Немова



Тренинг «Противостояние влиянию»
Цель – формирование умения противостоять нежелательному влиянию.

Задачи: 

- научить распознавать факт манипулятивного влияния;

- тренировать навык уверенного поведения при необходимости убеждать других людей;

- обучение одному из способов нейтрализации зарождающегося конфликта;

- развитие умения говорить бегло и гибко, разворачивать беседу в желательном для себя 
направлении.

1. «Волк и семеро козлят»

2. «Заезженная пластинка»

3. «Бесконечное уточнение»

4. «Просто скажи "нет"»

5. «Два подсказчика»

6. «Таможня»
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