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езультаты исследований отечест-
венных ученых и официальная со-

циально-педагогическая практика свиде-
тельствуют о том, что профилактика моло-
дежной наркомании имеет прежде всего со-
циальную основу, поскольку его участники: 
педагоги, родители, подростки – находятся 
между собой в социально регулируемых от-
ношениях и реализуют свои контакты в со-
циальных институтах воспитания, каковыми 
являются образовательные учреждения, се-
мья, досуговые учреждения. 

Также нельзя отрицать того факта, что в 
благоприятных условиях личность форми-
руется по социально-положительному типу, 
а в неблагоприятных – становится носите-
лем асоциальных установок. Отсюда следует, 
что успешная профилактика наркомании 
предполагает создание предпосылок, благо-
приятных условий для оказания квалифици-
рованной помощи в развитии личности, ста-
новлении индивидуальности в человеке, а 
также формирования психологического и 
нравственного иммунитета против употреб-
ления наркотиков, что возможно при ее по-
зитивной социально-педагогической направ-
ленности, в содержание которой может вхо-
дить все, что связ с утверждением альтерна-
тивной наркотикам жизнедеятельности: 

– формирование привлекательного имиджа 
здорового образа жизни, развитие коммуни-
кативных умений и навыков, создание для 
этого благоприятных условий в привлека-

тельных для молодежи формах (фестивали, 
диспуты, спортивные мероприятия и т.д.); 

– формирование положительной само-
оценки, целеустремленности, гражданской 
ответственности, самоуважения и эмпатии 
через создание среды совместной деятель-
ности обучающихся и педагогов, админи-
страции образовательного учреждения 
(движение студенческих отрядов, студен-
ческое самоуправление, волонтерское дви-
жение и т.д.); 

– активизацию позитивных ресурсов лич-
ности, раскрытие ее потенциалов. 

Таким образом, особенностью социаль-
но-педагогического подхода является акцент 
на специальное создание определенных ус-
ловий, способствующих эффективной про-
филактике подростковой наркомании. 

Под социально-педагогическими усло-
виями, способствующими успешной соци-
ально-педагогической профилактике нарко-
зависимости подростков, мы понимаем сле-
дующее:  

– обеспечение максимального использо-
вания потенциала социальных институтов 
(семья, образовательные учреждения, здра-
воохранение, службы социальной защиты, 
правоохранительные органы, общественные 
организации) и их взаимодействие; 

– активизация собственного потенциала 
личности учащегося; 

– включение учащихся в совместную со-
циально-значимую деятельность.  
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Рассмотрим социально-педагогические 
условия подробнее: 

Обеспечение максимального использо-
вания потенциала социальных институтов 
(семья, образовательные учреждения, здра-
воохранение, службы социальной защиты, 
правоохранительные органы, общественные 
организации) и их взаимодействия. 

Для изменения и нивелирования воз-
действия наркотической субкультуры на 
подрастающее поколение необходимы уси-
лия всех заинтересованных ведомств и уч-
реждений. Социальные аспекты изучаемой 
проблемы раскрыты в трудах Э. А. Бабаяна, 
С. А. Беличевой, И. С. Кона, М. А. Ковальчук, 
В. Т. Лисовского, А. В. Мудрика, М. И. Рож-
кова, Д. И. Фельдштейна. В них выделены 
тенденции развития проблемы, подтвер-
ждающие необходимость согласования уси-
лий различных социальных институтов об-
щества в процессе профилактики наркома-
нии в молодежной среде [2]. 

Будучи явлением комплексным, вклю-
чающим в себя социальный, медицинский, 
психологический компоненты, молодежная 
наркомания оказалась в положении дитяти, 
которое «без глаз» при семи няньках. «Име-
на» этих «нянек» известны: здравоохране-
ние, образование, правоохранительные ор-
ганы, учреждения социальной защиты насе-
ления, служба занятости населения, семья. 
Однако несогласованность их усилий, а за-
частую и узковедомственные интересы и 
озабоченность честью мундира или просто 
неосведомленность приводят к их полной 
беспомощности в борьбе против распростра-
няющейся молодежной наркомании и алко-
голизма. Таким образом, одна из важней-
ших проблем профилактики молодежной 
наркомании — консолидация усилий учреж-
дений и ведомств, так или иначе имеющих к 
ней отношение[1]. 

Безусловно, что заниматься профилак-
тикой наркозависимости на информацион-
ном и технологическом уровне могут только 
специально обученные для этой деятельно-
сти люди. Также очевидно, что профилакти-
ка подростковой наркомании не является 
прерогативой только педагогической науки. 
Этим делом занимаются юристы, медики, 
психологи и другие заинтересованные лица, 
однако именно педагогический аспект пре-
дупреждения становится в последнее время 
основополагающим, так как он в наиболь-
шей степени отражает происходящие в об-
ществе изменения, и создает реальную воз-
можность для максимальной самореализа-
ции каждого человека.  

Все вышесказанное позволяет нам в 
профессиональной деятельности каждого 
ведомства выделить собственный социаль-
но-педагогический компонент: 

Сфера охраны правопорядка (отделы по 
предупреждению преступлений несовер-
шеннолетних, участковая служба, госнарко-
контроль и др.): 

– оказание правовой помощи, обеспечи-
вающей соблюдение прав ребенка (подростка); 

– информирование о состоянии наркотиза-
ции населения, типичных ситуациях, способ-
ствующих вовлечению в круг наркоманов; 

– разъяснение незаконности хранения, 
распространения наркотических веществ, 
мере ответственности за нарушение анти-
наркотического законодательства; 

– информирование подростков о сущест-
вовании связи между употреблением нарко-
тиков с совершением преступлений; 

– информирование о формах правовой 
поддержки в случае предложения наркотика 
(телефон доверия, адрес). 

2. Сфера здравоохранения (центр меди-
цинской профилактики, планирования се-
мьи и др.): 

– оказание социально-реабилитационных 
услуг в специализированных центрах (отде-
лениях), комплексах, службах и других уч-
реждениях по восстановлению психологиче-
ского, морального, эмоционального состоя-
ния и здоровья больных наркоманией и со-
зависимых людей ближайшего социума; 

– информирование подростков, родителей 
о последствиях употребления наркотиков 
для здоровья человека, его потомства; 

– разъяснение в подростковой среде пси-
хофизиологических механизмов возникно-
вения наркозависимости с учетом особенно-
стей возраста. 

3. Образовательно-воспитательная сфера: 
– включение информации о предупреж-

дении наркомании в образовательную дея-
тельность (на уроках биологии, химии, лите-
ратуры, валеологии и др.);  

– проведение организационно-просвети-
тельскрй работы по профилактике наркома-
ний и токсикоманий в школах, средних специ-
альных и высших учебных заведениях на ос-
нове следующих принципов (Науменко Ю. В.): 

а) антинаркотическая пропаганда дол-
жна проводиться регулярно и целенаправ-
ленно, так как бессистемные, эпизодические 
мероприятия не позволяют сформировать 
стойкие, правильные и желаемые убеждения 
у детей и подростков;  

б) подбор информации должен соответ-
ствовать полу и возрасту объекта профилак-
тической работы; 

в) полное исключение запугивания обу-
чаемых, искажения и ложной информации о 
негативных последствиях употребления пси-
хоактивных веществ и какого-то оправдания 
причин их употребления; 

г) выработать отрицательное отношение 
к наркотикам, алкоголю и токсикантам не 



только путем разъяснения негативных по-
следствий приобщения к ним, но и на основе 
возможных отрицательных последствий их 
поведения, формирования умственных, ин-
теллектуальных способностей в реализации 
поставленных подростками и юношами целей 
и задач их перспективного роста и развития; 

– включение подростков в разнообразные 
виды социально-полезной деятельности; 

– целенаправленное формирование соци-
ально значимых качеств личности подрост-
ка, необходимых для его успешной социали-
зации; 

– включение подростков в разнообразные 
виды социально полезной деятельности; 

–  создание комфортной среды жизнедея-
тельности подростка в образовательном уч-
реждении, способной оказать влияние на 
развитие сферы его интересов; 

– организация физкультурно-оздорови-
тельной работы, привлекательной для подро-
стков, заполнение свободного времени подро-
стка конструктивными формами досуга; 

– своевременная диагностика и психолого-
педагогическое сопровождение кризисных 
ситуаций (периодов) в жизни подростка; 

– развитие творческого потенциала детей и 
подростков за счет предоставления различ-
ных факультативов, кружков, спортивных 
секций, студий, клубов по интересам и т.д.; 

– просвещение родителей подростков о 
путях и способах вовлечения в потребление 
психоактивных веществ; 

– информирование родителей о типичных 
признаках потребления подростком нарко-
тиков. 

4. Сфера досуга: 
– развитие инфраструктуры безнаркоти-

ческого молодежного досуга (клубы, спор-
тивные мероприятия, массовые праздники); 

– поддержка молодежных социальных 
инициатив (волонтерское движение, анти-
наркотические акции и т.д.); 

– обеспечение подростка информацией по 
вопросам социальной защиты, помощи и под-
держки, а также деятельности социальных 
служб и спектра оказываемых ими услуг [3]. 

Опыт изучения личности наркозависи-
мых подростков свидетельствует, что именно 
слабая актуализация потенциала личности 
явилось одним из серьезных факторов нар-
котизации [1]. 

Исходя из этого современные стратегии 
профилактики наркотической зависимости, 
на наш взгляд, должны быть ориентированы 
на активизацию позитивных ресурсов лич-
ности, раскрытие ее потенциалов: 

– потенциал разума — способность чело-
века развивать интеллект и уметь им поль-
зоваться. Цель – обеспечение детей объек-
тивной информацией о действии наркоти-
ков, формирование отношения к этой про-

блеме; 
– потенциал воли — способность челове-

ка к самореализации; умение ставить цели и 
достигать их, выбирая адекватные средства. 
Обращение к собственной личности и ее со-
ставляющим, которые могут вести к нарко-
логической или другим зависимостям, обу-
словливает необходимость рассмотреть эле-
менты зависимого поведения. При этом 
нужно побудить детей к изучению собствен-
ной личности, сильных и слабых ее сторон, 
сформировать способности делать самостоя-
тельный выбор, контролировать свое пове-
дение, решать простые и сложные жизнен-
ные проблемы; 

– потенциал чувств — формирование 
умения сопереживать окружающим и пони-
мать их чувства, повышение «эмоциональ-
ного интеллекта», а также умение элимини-
ровать чувства вины, страха, неуверенности 
в себе; 

– общественный потенциал — способ-
ность человека оптимально адаптироваться 
к социальным условиям, стремление посто-
янно повышать уровень социальной компе-
тентности. Цель – помощь в социальной 
адаптации подростка, что проявляется в том, 
что подросток учится:  

1) устанавливать контакты с другими, 
строить эффективное общение и развивать 
партнерские отношения;  

2) принимать и оказывать психологиче-
скую и социальную поддержку окружаю-
щим, быть способным обратиться при необ-
ходимости за помощью к другим. 

– креативный (творческий) потенци-
ал — способность человека к созидательной 
активности, способность к самовыражению в 
жизнедеятельности. Цель: развить способ-
ность нестандартно мыслить и решать жиз-
ненные задачи. 

– духовный потенциал — способность 
развивать духовную природу человека, вы-
ражать ценностное отношение. Цель: дать 
подростку опыт проживания высших со-
стояний любви к себе, ближнему и к миру в 
целом [2]. 

Отсутствие необходимого одобрения 
взрослых и сверстников, неудовлетворенная 
потребность в самоуважении создают у под-
ростков внутренний дискомфорт, часто ста-
новящийся предысторией подростковой 
наркомании. Однако правильное отношение 
к таким детям, организующая помощь со сто-
роны родителей и педагогов, нахождение 
сферы деятельности, в которой подросток 
может показать успехи, препятствует разви-
тию пристрастия к наркотическим вещест-
вам. Установлено, что учащиеся, преуспе-
вающие в каком-либо из видов деятельности 
(спорт, искусство и другие), реже оказывают-
ся среди тех, кто потребляет наркотики [1]. 



Включение обучающихся в совместную 
социально значимую деятельность пред-
ставляет собой условие успешного осуществ-
ления профилактической деятельности.  

Целенаправленное заполнение свобод-
ного времени подростков предполагает та-
кие формы организации досуга, при которых 
предоставляется возможность реализации 
потребности самоутверждения на основе со-
циально значимой деятельности.  

Установлено, что в подростковом воз-
расте определяющей является мотивиро-
ванная общественно полезная деятельность, 
выражающаяся в развертывании социаль-
ной активности, инициативы, самовыраже-
нии индивида. Занятия в кружках, клубах, 
спортивных секциях, посещение дискотек с 
тематической направленностью, участие в 
театральных спектаклях способствуют раз-
витию физических, духовных, эмоциональ-
ных и интеллектуальных сторон подростка, 
а самое главное — реализации своего «я». 

Подростков рекомендуется включать в 
социальные отношения через социально-
позитивную среду, которая характеризуется 
следующими особенностями: содержатель-
ной совместной деятельностью, ориентиро-
ванной на высокие социально-значимые 
ценности, автономией личности и группы и 
стимулированием различных форм соци-
альной активности (интеллектуальной, 
спортивной, эстетической, трудовой, благо-
творительной и др.); взаимозависимостью в 
совместной деятельности в коллективе; ак-
туализацией не только межиндивидного 
взаимодействия, но и взаимодействия инди-
видов как представителей конкретных групп 
(способность к групповой идентификации и 
межгрупповой деятельности); стимулирова-
нием кооперативных форм межгруппового 
взаимодействия [3]. 

На базе образовательного учреждения 
необходимо создание волонтерского движе-
ния, являющегося одним из эффективных и 
перспективных вариантов работы по профи-
лактике наркозависимости среди молодежи. 
Базовый принцип волонтерского движе-
ния – насыщенная, интересная, полноцен-

ная жизнь без наркотиков с привлечением в 
ряды волонтеров молодых людей, входящих 
в группы риска, имеющих тенденцию к раз-
ного рода аддикциям. 

Цели волонтерской помощи людям с от-
клоняющимся поведением: 

– формирование конструктивной мотива-
ции (позитивных ценностей, ориентации на 
выполнение социальных требований и само-
сохранение);  

– интеграция опыта ровесников, ведущих 
здоровый образ жизни; совершенствование 
саморегуляции, повышение стрессоустойчи-
вости и расширение ресурсов личности;  

– выработка жизненно важных умений;  
– устранение или уменьшение проявле-

ний дезадаптивного поведения;  
– расширение социальных связей и пози-

тивного социального опыта личности, по-
вышение уровня социальной адаптации [4]. 

По мнению С. В. Березина, К. С. Лисецко-
го, включение подростка в употребление нар-
котических веществ можно рассматривать 
как следствие и проявление неэффективной 
социализации. Мы разделяем позицию ве-
дущих отечественных специалистов в области 
социальной педагогики (М. А. Галагузова, 
Л. В. Мардахаев, А. В. Мудрик, В. С. Торохтий, 
Е. П. Никитин) [5] в том, что полем профес-
сиональной социально-педагогической дея-
тельности является создание условий для 
психологического комфорта и безопасности 
подростка, удовлетворение его потребностей с 
помощью социальных, правовых, психологи-
ческих, медицинских, педагогических меха-
низмов предупреждения и преодоления нега-
тивных явлений в семье, образовательном уч-
реждении, ближайшем окружении и других 
социумах в целях позитивной социализации. 

Таким образом, социально-педагоги-
ческая профилактика наркозависимости 
представляет собой, на наш взгляд, ком-
плексную систему социально-педагогиче-
ских мер, направленных на создание усло-
вий для позитивного развития личности 
подростка при максимальном использова-
нии потенциала социума и самой личности. 
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