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2009
 «Организация работы по профилактике зависимостей в современной школе».Методические рекомендации для педагогов, психологов, руководителей образовательныхучреждений. Ярославль, 2009
 Методические рекомендации содержат информацию по проблеме зависимостей и
 организации работы по профилактике зависимостей в школе. В рекомендациях подробно
 освещены принципы работы с подростками и правила проведения беседы с подростками,
 имеющими проблемы зависимости. Даны рекомендации родителям по некоторым
 проблемам воспитания детей. Предложена программа тренинга профилактики
 аддиктивного поведения, а также программа проведения классного часа для
 старшеклассников.
 В рекомендации вошли уроки по профилактике зависимостей у старшеклассников,
 подготовленные специалистами Ярославского Городского Центра психолого – медико –
 социального сопровождения педагогами Балабековой Г.М., Зайцевой О.Н.. и педагогам -
 психологом Кригер Ю.Н., под редакцией педагога – психолога Кулаевой Е.В.
 Методические рекомендации составлены сотрудниками Городского Центра
 психолого – медико – социального сопровождения под общей редакцией директора
 Городского Центра Гоголева Юрия Владимировича.
 Авторы:
 Заместитель директора Городского Центра Луканина М.Ф., педагог – психолог
 Городского Центра Кулаева Е.В.
 Рецезенты:
 Главный детский нарколог Ярославской области Волков А.В., специалисты по
 социальной работе Ярославской областной клинической наркологической больницы
 Амелина С.В. и Фролова Н.Е.
 @ МОУ Городской Центр психолого – медико – социального сопровождения г.Ярославля
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ВВЕДЕНИЕ
 Проблема аддиктивного поведения у подростков в последнее время
 стала очень актуальной. Специалисты выделяют разнообразные формы
 отклоняющегося поведения, одним из видов которого и является аддиктивное
 поведение. Кроме него выделяются также делинквентное (криминальное),
 асоциальное (в том числе нетолерантное) поведение.
 Само по себе зависимое поведение вариативно по проявлению. Так,
 выделяют такие формы зависимости, как наркотическая, табачная,
 алкогольная, мобильная, виртуальная, компьютерная, ТВ – зависимость.
 Некоторый ценностный кризис в государстве, политическая и экономическая
 нестабильность привели к тому, что у очень большого числа подростков
 отсутствуют навыки защиты от той беды, которую влечет за собой
 употребление наркотиков. В среде многих подростков отсутствие знания
 правды о том вреде, который несут наркотики, ведет к ложному
 представлению о них. Многие думают, что это помогает ощутить себя
 взрослым, помогает справиться со скукой, является способом развлечения. В
 связи с достаточно широкой распространенностью употребления наркотиков
 среди молодежи, данная проблема приобрела государственный характер.
 Исходя из того, что наркотики являются большой угрозой здоровью и
 жизни подростков, очень важна роль просветительской и профилактической
 работы среди подрастающего поколения, ведь степень опасности от
 алкогольной и наркотической зависимости понимают не все. Специалисты по
 работе с детьми и молодежью: психологи, педагоги, социальные работники,
 родители должны помочь подросткам справиться с этой бедой.
 Данная работа посвящена способам работы школы по профилактике
 зависимостей (алкогольной, наркотической, табачной, компьютерной и т.д.) у
 подростков. Она представляет собой обобщение опыта работы по этой
 проблеме, существующего на базе работы в Городском Центре психолого –
 медико – социального сопровождения г. Ярославля. Ее цель – участие в
 разработках и обобщении способов работы по предотвращению употребления4
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подростками алкоголя и наркотиков, а также пропаганда здорового образа
 жизни.
 В основе публикации лежит анализ практических результатов опыта
 образовательных учреждений и способов работы с подростками с проблемой
 зависимости.
 Предлагаемый читателям материал имеет большое практическое
 значение, поскольку содержит методы, которые могут быть непосредственно
 использованы в работе с подростками группы риска по профилактике
 зависимостей от дурманящих веществ. Опыт, предложенный авторами, будет
 полезен психологам в школах и иных учебных учреждениях, социологам,
 педагогам, всем, кто работает с подрастающим поколением.
 5
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Теоретические аспекты проблемы зависимостей.
 Проблема зависимостей у подростков в отечественной и
 зарубежной литературе
 С проблемой подросткового девиантного (отклоняющегося от
 общепринятых общественных норм) поведения, так или иначе, сталкивались
 все, кто по роду своей деятельности связан с подрастающим поколением:
 учителя, социологи, психологи и другие.
 Однако, в последнее время число подростков, курящих,
 употребляющих наркотики, к сожалению растет. С чем это может быть
 связано?
 Одной из основных причин, являются личностные и семейные
 проблемы. Государственные проблемы, связанные с кризисом,
 нестабильность, переоценка жизненных ценностей, отсутствие у многих
 родителей знаний о том, как воспитывать ребенка в изменяющихся условиях
 – часто становятся причиной родительско-детских конфликтов,
 неуверенности детей в себе, что может толкать многих на путь аддиктивного
 поведения. Аддиктивное поведение – форма деструктивного поведения,
 которая приносит вред самому человеку и обществу. Это уход от
 реальности посредством изменения своего психического состояния.
 Средством для этого изменения чаще всего являются наркотики, алкоголь,
 психоактивные вещества. Чтобы аддиктивное поведение возникло,
 необходимы следующие условия:
 1. У подростков группы риска должна отсутствовать способность
 переносить дискомфорт отношений.
 2. Социальная среда чаще всего неблагоприятна (разлад между
 родителями, их пьянство, непонимание ребенка и невнимание к его
 проблемам); условия жизни не играют роли защиты, а лишь
 усиливают стрессовое воздействие на подростка.
 3. Нестабильность «Эго».
 4. Неумение отказаться от зависимости. (Вигдорчик, 2004)
 6
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Б. Сегал выделяет следующие психологические особенности лиц с
 аддиктивными формами поведения:
 1. Сниженная переносимость трудностей повседневной жизни
 наряду с хорошей переносимостью кризисных ситуаций.
 2. Скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне
 проявляемым превосходством.
 3. Внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед
 стойкими эмоциональными контактами.
 4. Стремление говорить неправду.
 5. Стремление обвинять других, зная, что они невиновны.
 6. Стремление уходить от ответственности в принятии решений.
 7. Стереотипность, повторяемость поведения.
 8. Зависимость, тревожность. (Буянов, 1990).
 Что повышает риск попадания в зависимость:
 - личностная незрелость,
 - поиск острых ощущений, азартность,
 - затруднения в самовыражении, «поиске себя»,
 - желание быть посвященным, быть выделенным из обывательской
 толпы,
 - душевная неуравновешенность или сниженная психологическая
 устойчивость,
 - эмоциональная «бедность»,
 - переживание одиночества, незащищенности,
 - восприятие своей жизненной ситуации как трудной,
 - неспособность подростка переносить дискомфортные отношения,
 - социально неблагоприятная среда, которая не играет роли защиты, а
 усиливает стрессовое воздействие.
 На развитие наркоманий и алкогализацию подростков могут оказать
 влияние и некоторые социально-психологические факторы, определяющие
 поведение в период пубертата, такие как реакции эмансипации,7
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группирования со сверстниками, хобби-реакции и формирующиеся
 сексуальное влечение (Личко, 1997).
 Реакция эмансипации проявляется стремлением высвободиться из-под
 опеки и контроля родителей, учителей, всех старших по возрасту вообще, от
 установленных ими порядков, законов, от всего, что взрослыми уважается и
 ценится. Потребность в этой реакции вызвана желанием самоутвердиться, как
 личность, борьбой подростка за самостоятельность. Обостренным
 проявлением реакции эмансипации служит особая форма поведения,
 названная «отравлением свободой». Под этим термином понимается тот факт,
 что поведение подростка становится противоположным тому, что
 требовалось от него раньше. Привлекает то, что прежде не позволялось:
 выпивка, употребление наркотиков, все запретные ранее плоды. Особенно
 «отравление свободой» благоприятствует «первичному поисковому
 наркотизму», т.е. стремлению попробовать все дурманящие вещества,
 испытать на себе их действие. (Котляков, 1997).
 Реакция же увлечения (хобби), наоборот, чаще является фактором,
 противодействующим аддиктивному поведению. Стойкие увлечения
 способствуют сокращению употребления спиртных напитков в период ранней
 юности, особенно если увлечения носят интеллектуально-эстетический и
 телесно-мануальный (спорт) характер. (Кулагина, 2004). Исключения
 составляет лишь информативно-коммуникативный вид хобби, когда
 подростки стараются все свободное время посвящать бездумному общению,
 обмену не имеющей интеллектуальной значимости информацией. Это может
 привести к общению с подростками из асоциальных компаний. Такое
 проявление реакции-хобби и реакции группирования (быть с такими же как я,
 со сверстниками) легко сочетается со злоупотреблениями алкоголем,
 знакомству с наркотиками. Все это увеличивает риск увлечения старших
 подростков «запретными плодами» и формирует у них склонность к
 аддиктивному поведению.
 Среди современных причин, вызывающих наркотическую зависимость,
 можно отметить и следующие причины. У детей – различные виды8
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неблагополучия в семье и психические заболевания, у подростков – то же
 самое плюс острые травмы (сексуальное насилие), интерес, проблемы
 принятия в группе. Сейчас практически отсутствует широкая пропаганда
 спорта, потеряли свои позиции кружки творчества, детские секции.
 Отсутствие возможности занять себя чем-то полезным – одна из причин
 обращения молодежи к наркотикам. (Гущина, 2008).
 Что же представляет собой наркомания?
 Понятие наркомания происходит от греческих слов narke – оцепенение
 и mania – безумие, страсть. Это тяжелое наркологическое заболевание,
 которое развивается в процессе потребления тех или иных веществ,
 официально признанных наркотиками. Данное заболевание выражается во
 влечении к постоянному приему в возрастающих количествах наркотических
 веществ вследствие стойкой физической и психической зависимости от них,
 непреодолимом влечении к ним, с развитием абстиненции при прекращении
 их приема, что постепенно приводит к глубокому истощению физических и
 психических функций организма (Синягина, 2004).
 Наркомания – это хроническая болезнь, которая возникает в результате
 злоупотребления наркотиками, характеризующаяся наличием у больного
 определенной совокупности симптомов и синдромов, психической и
 физической зависимости от наркотиков, снижением морально-этического
 уровня, асоциальным поведением и рядом других патологических проявлений
 (Рожков, 2004).
 Психическая зависимость – осознаваемая или неосознаваемая
 потребность в употреблении психоактивного вещества для снятия
 психического напряжения и достижения состояния психического комфорта.
 Физическая зависимость – состояние, при котором в ответ на отмену
 психоактивного вещества развивается абстинентный синдром. Сначала
 развивается психическая зависимость. При дальнейшем систематическом
 потреблении препарата развивается и физическая зависимость.
 9
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Абстинентный синдром – синдром отмены, лишения, наркотического
 голодания, которое наступает, когда содержание препарата в организме резко
 уменьшается или его действие резко прекращается (Романова, 1999).
 Можно говорить о существовании психологической зависимости, если
 у человека, употребляющего наркотические вещества, имеются хотя бы 5 из
 следующих признаков:
 Неспособность управлять временем
 Сокращение социальной и профессиональной деятельности
 Озабоченность приемом наркотиков и подготовка к нему
 Появление финансовых проблем
 Обесценивание норм и правил поведения, морали общества
 Увеличение дозы приема ПАВ с ощущением возможности легкого
 отказа от наркотиков в любое время, когда захочется (Вигдорчик,
 1999)
 У зависимых людей также отмечаются следующие особенности в
 межличностных отношениях:
 Скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне
 проявляемым превосходством
 Стремление говорить неправду
 Стремление обвинять других в своих бедах
 Тревожность
 Уход от ответственности
 Стереотипность поведения
 Уменьшение круга знакомств (Короленко, Донских, 1997)
 В современной науке существуют следующие теоретические модели
 аддиктивного поведения как формы девиаций:
 Моралистическая модель.
 Базовые положения модели. Употребление ПАВ является аморальным
 поведением, мотивированным стремлением человека к излишним
 удовольствиям, следствием бездуховности и морального несовершенства.
 10
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Суть реабилитации и профилактики. Для изменения аддиктивного
 поведения требуется волевое усилие и опора на нормы морали, а также,
 согласно работам, проведенным в рамках религиозно-ориентированного
 направления профилактики злоупотребления ПАВ, покаяние, вера и возврат к
 религиозным ценностям и нормам поведения. Основной стратегией
 профилактики в рамках данной концептуальной модели является
 нравственное воспитание молодого поколения.
 Соматомедицинская модель
 Базовые положения модели. Злоупотребление ПАВ рассматривается
 как болезнь, в формировании которой приоритетное значение имеют
 биологические факторы риска. Злоупотреблять психоактивными веществами
 начинают люди с предрасположенностью к зависимости от химических
 веществ. Таким образом, потребители ПАВ освобождаются от
 ответственности за происхождение своей болезни.
 Суть реабилитации и профилактики. Клинически выраженные формы
 зависимости от ПАВ рассматриваются как заболевание, которое требует
 адекватного лечебного воздействия. Лечение ведется преимущественно
 фармакологическими средствами и направлено на снятие физической
 зависимости, а также уменьшение вредных для здоровья последствий
 употребления ПАВ. Профилактика злоупотребления ПАВ в рамках данной
 модели предполагает выявление лиц, имеющих повышенную уязвимость к
 действию психоактивных веществ, а также проведение комплекса мер
 санитарного просвещения населения и психогигиены.
 «Психиатрическая» модель
 Базовые положения модели. Зависимость рассматривается как симптом
 «скрытого» психического нарушения, а употребление психоактивных
 веществ как средство самолечения этого нарушения.
 Суть реабилитации и профилактики. Реабилитация должна
 основываться на определении и устранении истинных причин употребления
 (лечении соответствующей психической патологии). Профилактика в
 11
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соответствии с этой моделью ориентирована на своевременное лечение
 личностной патологии.
 Микросоциальная модель.
 Базовые положения модели. Злоупотребление ПАВ, особенно
 сопровождающееся зависимостью, является следствием нарушения
 межличностных взаимоотношений. При этом подчеркивается, что нарушение
 существует именно во взаимоотношениях между личностями, а не только у
 одного из партнеров.
 Суть реабилитации и профилактики. Реабилитация наркозависимых и
 профилактика злоупотребления ПАВ в рамках данной модели ориентирована
 на работу со значимым окружением человека: семьей, сверстниками,
 школьным окружением, и ставит целью выработку «положительных
 взаимоотношений».
 Социокультурная модель.
 Базовые положения модели. Психоактивные вещества выполняют
 определенные функции в обществе и могут включаться в процесс освоения
 индивидом культурных норм. Так, культурологические исследования
 традиции употребления психоактивных веществ показали, что, начиная с
 архаических обществ, прием ПАВ являлся инструментом прохождения
 важных жизненных трансформаций и служил связи поколений.
 Наркотические вещества могли выступать как катализатор необходимой
 трансформации личности в кризисные периоды жизни индивида или общины.
 Употребление психоактивных веществ в подростковом возрасте связывается с
 чувством недостаточной идентичности (Э. Эриксон, 1996). При этом
 привлекательность приема ПАВ в ходе становления идентичности
 заключается в возможности качественного скачка к новой
 самоидентификации (процесс, сходный с обрядом инициации в архаических
 обществах).
 Суть реабилитации и профилактики. Представления об
 инициационном потенциале психоактивных веществ используются при
 12
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создании профилактических программ, основанных на принципах
 трансперсональной психологии и процессуальной психотерапии.
 Модель аффективного обучения
 Базовые положения: Согласно этой модели зависимость от
 психоактивных веществ чаще развивается у людей, имеющих
 «предрасполагающие личностные дефициты». Личностными проблемами,
 провоцирующими злоупотребление ПАВ, считаются трудности в
 дифференциации, выражении и регуляции эмоций, низкая самооценка, слабо
 развитые навыки межличностной коммуникации, способность заменить
 социальное влияние и адекватно ответить на него.
 Суть реабилитации и профилактики. Программы, разработанные в
 рамках этой модели, рассчитаны преимущественно на работу с подростками
 группы повышенного риска наркотизации. Задачами профилактической
 работы являются: развитие навыков распознавания и выражения эмоций;
 открытость переживаниям, которая предполагает глубокое и адекватное
 осознание своих мыслей и чувств; формирование способности принимать
 свои чувства и мысли как основу для выбора поведения, повышение
 самооценки, определение значимых ценностей.
 Программа формирования жизненных навыков.
 Базовые положения модели. Под жизненными навыками понимаются те
 навыки личностного поведения и межличностного взаимодействия, которые
 позволяют людям контролировать и направлять свою жизнь, развивать
 позитивную адаптацию к социальному окружению и вносить изменения в
 окружающую среду в соответствии с интересами и потребностями индивида.
 Влияние социального окружения — сверстников, семьи — может
 способствовать или препятствовать началу наркотизации. Если ребенок
 воспитывается в семье, в которой сильны традиции здорового образа жизни,
 активность по поддержанию и укреплению здоровья становится для него
 привычным поведением. Если же ребенок видит преуспевающих, известных
 или значимых для него людей, употребляющих психоактивные вещества, как
 в своем непосредственном окружении, так и на экране телевизора, он13
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подражает им. Наблюдая во дворе за группой подростков, употребляющих
 ПАВ, ребенок вырабатывает убеждение, что это нормальное поведение,
 которому можно подражать. Острая восприимчивость к социальным
 влияниям связана также с низкой самооценкой, неуверенностью в себе,
 повышенной зависимостью от социального одобрения, несформированными
 навыками самоконтроля, отсутствием серьезных жизненных целей.
 Суть профилактики. Профилактическая работа призвана
 способствовать развитию самоэффективности, формированию
 психологической невосприимчивости к вредным социальным влияниям. Это
 реализуется посредством тренинга устойчивости к социальному давлению.
 Модель копинг-профилактики наркоманий (Р. Лазарус, Н. А.
 Сирота и В. М. Ялтонский).
 Базовые положения модели. Согласно теории Р. Лазаруса каждый
 человек находит собственные способы справляться со стрессом (копинг-
 стратегии) на основе имеющегося у него личного опыта (личностные ресурсы
 или личностные навыки). В зависимости от используемых стратегий и
 ресурсов у него могут развиваться разные формы поведения, как адаптивные,
 так и дезадаптивные. Развитие личностных ресурсов и навыков разрешения
 проблем помогает подросткам не включаться в употребление ПАВ.
 Суть профилактики. Основной целью копинг-профилактики является
 развитие осознания, понимания собственного выбора, выработка наиболее
 оптимального и эффективного для этого человека решения. Задачами
 профилактической работы являются развитие и модификация поведенческих
 стратегий, способствующих адаптации требованиям социальной среды. К
 таким стратегиям относятся стратегии разрешения личностных проблем,
 поиска и оказания социальной поддержки, а также стратегии избегания
 вовлечения в наркотизацию.
 Также важное место занимает работа по развитию ресурсов личности и
 социальной среды, с помощью которых можно делать «здоровый и
 осмысленный поведенческий выбор». К таким ресурсам относятся:
 способность и возможность осуществлять оценку проблемной ситуации,14
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сформированность позитивной Я-концепции (самооценки, самоуважения,
 самоэффективности), способность самостоятельно контролировать свое
 поведение, умение сопереживать, понимать окружающих и прогнозировать
 их поведение, повышение социальной компетентности, восприятия и
 оказания социальной поддержки.
 Модель «Установка к употреблению ПАВ» (Э.Е.Бехтель, А.Г.
 Макеева).
 Базовые положения модели. Исследования отечественных ученых
 дают основания говорить о наличии определенной установки к употреблению
 того или иного психоактивного вещества, которая формируется до начала
 употребления в процессе социализации ребенка и определяет в дальнейшем
 его поведение.
 Установка к употреблению психоактивных веществ определяется как
 отношение к психоактивным веществам; отношение к изменению состояния
 человека под воздействием того или иного психоактивного вещества,
 обычаям и всем атрибутам их употребления, а также сформировавшаяся под
 влиянием этого отношения готовность вести себя определенным образом в
 ситуации, связанных с употреблением того или иного психоактивного
 вещества.
 А.Г. Макеева (2005) выделяет в структуре установки к употреблению
 психоактивных веществ три компонента: информационный, оценочный и
 поведенческий.
 Первый информационный компонент содержит данные о видах
 наркогенных веществ и их физических свойствах, информацию о нормах и
 образцах наркогенной субкультуры (осведомленность о способах
 употребления, о смысле символических действий, представление о людях,
 употребляющих психоактивные вещества), систему нормативных оценок
 наркотизма (отношение к его различным проявлениям в ближайшем
 социальном окружении, в обществе, социальные и юридические аспекты
 наркотизма). Информация способна вносить свой вклад в регуляцию
 поведения только тогда, когда становится личностно значимой. Это15
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осуществляется в ходе формирования оценочного компонента установки,
 связанный с характером отношений ребенка к носителю информации о новом
 объекте. Так, в пьющих семьях ребенок усваивает положительное отношение
 к алкоголю, если родитель — потребитель алкоголя — является для ребенка
 объектом любви и уважения.
 Третий компонент установки — поведенческий. Этот компонент
 отражает реальное или предполагаемое поведение в наркогенной ситуации.
 Термин «наркогенная ситуация» предложен Д.В.Колесовым для обозначения
 моментов общения, в которые человек подвергается усиленному давлению в
 пользу пробы наркотического вещества, то есть ситуаций предложения
 употребления.
 Суть профилактики. Профилактическая деятельность сводится к
 формированию и укреплению антинаркотических установок. Усилия
 сосредоточиваются в основном на первичной профилактике злоупотребления
 психоактивными веществами, основным адресатом профилактики являются
 дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста. (Сирота,
 Ялтонский, 2005).
 Анализируя современные литературные источники по проблеме
 алкогольной и наркотической зависимости можно сделать следующий вывод.
 Психологи, специалисты в области работы с подростками девиантного
 поведения, каких бы взглядов и теорий они не придерживались, уделяют
 много внимания разбору причин, влияющих на выбор аддиктивного пути.
 Чаще всего эти причины зависят от неумения подростка справляться с
 жизненными трудностями, идущими в первую очередь из семейного
 неблагополучия и неуверенности в себе. Однако большое влияние на
 распространение наркотиков оказывает и кризис, протекающий в обществе:
 ценностный и экономический.
 Увеличение угрозы для подростков со стороны наркомании заставляет
 взрослых всерьез задумываться и разрабатывать действенные способы по
 профилактике зависимости токсикоманий и наркоманий среди
 16
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подрастающего поколения, а также формировать у него мотивацию на
 здоровый образ жизни.
 Организация работы по профилактике зависимостей в школе
 Формы работы по профилактике зависимостей в современной школе
 1. Профилактическая работа (лекции, тренинги, шоу-вечера, наглядная
 агитация, консультирование).
 Профилактическая работа среди подростков строится на идее создания
 устойчивой мотивации здорового образа жизни, главная мысль которой –
 убедить подростка, что здоровым быть выгодно. В первую очередь
 необходимо создание некоего координационного совета, куда входили бы
 представители профессий, отражающих взгляды на проблему с разных
 сторон – врачи, психологи, педагоги, административные работники,
 родители. Их задача должна заключаться в создании единой концепции по
 формированию и пропаганде здорового образа жизни, т.е. такого типа
 жизнедеятельности человека, благодаря которому он способен выполнять
 профессиональные, общественные и бытовые функции в оптимальных для
 здоровья условиях.
 Такой орган может функционировать в рамках общеобразовательной
 школы или района.
 Суть психологической профилактики: на основе своих знаний и опыта
 специалисты проводят работу по предупреждению возможного
 неблагополучия в психическом и личностном развитии школьника, в данном
 случае, по предупреждению алкогольной и наркотической зависимости у
 подростков. Задачами психопрофилактики являются:
 - формирование ответственности за собственное поведение в разных
 ситуациях при общении, как со сверстниками, так и с взрослыми
 - своевременное выявление тех особенностей подростка, которые
 могут способствовать появлению определенных сложностей или
 отклонений в интеллектуальном или личностном развитии,
 влекущих молодого человека на путь аддиктивного поведения
 17
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(неумение общаться, неуверенность в себе, низкая самооценка, яркое
 проявление акцентуаций характера). (Хохлов, 2008).
 - предупреждение возможных осложнений в поведении.
 Профилактическая работа может проводиться как с отдельными
 учащимися или группами учащихся – классами, возрастными параллелями,
 группами подростков, так и с членами педагогического коллектива,
 родителями, другими взрослыми, которые могут оказать влияние на
 формирование личности подростка.
 Проведение шоу – вечеров по профилактике наркозависимости
 оправдано тем, что в подобной форме работы задействуются все каналы
 восприятия информации – зрительный, слуховой, кинестетический. Кроме
 того, подростки, сами являясь участниками шоу, проживают опыт жизни без
 наркотиков, а те, кто являются лишь зрителями, больше верят получаемой в
 очень эффектной форме информации, тем более, что получают ее от
 сверстников. Таким вот образом можно в положительном качестве
 использовать стремление подростков к независимости от взрослых и к
 общению со сверстниками.
 2. Мониторинг ситуации (диагностика личностных качеств и
 склонности к риску подростков; анкетирование; медицинские показатели и
 т.д.).
 Цель мониторинга: вовремя заметить склонность к употреблению ПАВ,
 отклонения в личностном развитии и отношении с родителями, выявить
 отношение подростков к проблеме зависимостей, контроль изменений
 ситуации.
 3. Консультирование и коррекционная работа.
 Консультации, проводимые с подростками группы риска и его
 близкими, помогают им справиться с проблемой и изменить в чем-то себя и
 отношение к происходящему.
 Консультирование подростков имеет своей целью помощь подростку в
 решении актуальных для него проблем, касающихся отношений с
 родителями, сверстниками, внутренних проблем подростка, школьной18
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неуспешности и т.д. Подросток, находящийся в ситуации риска употребления
 ПАВ, нуждается в поддержке и возможности конструктивного разрешения
 проблемы.
 Работа с родными и друзьями чаще всего ведется в рамках осознания
 того, что происходит с наркоманом, выработке у последних принятия
 решения по отношению к тому, продолжать ли общение с наркоманом
 (друзьям) и как строить взаимоотношения с ним, а также как ему помочь
 (если это еще возможно).
 По форме проведения консультации могут быть как очными, так и
 анонимными (телефон доверия). Кроме того, различают индивидуальные и
 групповые (в том числе семейные) консультации.
 Основным методом анализа той ситуации, в котором находится очно
 консультируемый клиент, является консультационная беседа. (Рогов. 2004).
 Она чаще всего включает в себя следующие этапы:
 1. Знакомство. Цель этапа заключается в нахождении
 взаимопонимания с клиентом, установлении с ним контакта.
 2. Суть проблемы. Главной задачей психолога на этом этапе является
 выяснение того, что привело к нему клиента, как он видит свою
 проблему. Психолог на этой стадии собирает информацию о клиенте
 и его проблеме.
 3. Желаемый результат. В ходе ее выясняется, чего клиент хочет
 добиться в результате взаимодействия с психологом.
 4. Альтернатива. На этой стадии обсуждаются варианты решения
 поставленной задачи.
 5. Работа с клиентом. Психологом намечается план работы с
 клиентом, формы и методы работы с ним. На этой же стадии чаще
 всего происходит заключение договора о работе между клиентом и
 консультантом.
 Консультации, проводимые с подростками группы риска и его
 близкими, помогают им справиться с проблемой и изменить в чем-то себя и
 отношение к происходящему. 19
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Требования к психологу, работающему с подростками девиантного
 поведения, заключаются в следующем:
 1. Психолог должен быть эмпатийным, должен принимать все
 переживания, которые выдаются клиентом: «Я понимаю вас».
 2. Необходимо принимать агрессию, направленную на консультанта,
 работать с ним очень мягко, без конфронтации, чтобы у клиента
 выработалось доверие к психологу.
 3. Больше уделять внимания процессу объяснения того, что
 происходит с подростком, давать рекомендации, как поступить в
 том или ином случае. (Иванова, Луканина, 2003).
 Особенности технической работы психолога с подобным клиентом
 таковы:
 1. Работать лицом к лицу, поскольку клиент, не видящий глаза
 консультанта и являющийся личностью с отсутствием
 структурированной «Я-концепции», может почувствовать тревогу
 из-за того, что его действия не принимаются психологом и
 подросток не находит у последнего подтверждения своей правоты и
 поддержки.
 2. Обращать внимание на время работы с клиентом. Сейтинг должен
 быть очень жестким (строго придерживаться временных сроков
 работы, не позволять опаздывать клиенту и не опаздывать на
 консультацию самому психологу, работу вести в одном и том же
 месте всякий раз, спрашивать с клиента то, что ему давалось сделать
 дома). Все это дает подростку ощущение постоянства и
 положительно влияет на формирование доверия между
 консультантом и клиентом, а также помогает молодому человеку
 стать более собранным.
 3. Формировать у подростка с наркозависимостью базовое доверие к
 окружающему миру, в том числе и к психологу. Заниматься
 коррекцией с первой встречи нельзя, поскольку клиент должен
 20
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видеть, что его принимают, а доверие подчас складывается в
 течение 3 – 4 консультаций.
 4. Давать постоянное отражение переживаний подростка, особо уделяя
 внимание появлению у него признаков самостоятельности и
 ответственности за свое поведение. (Викдорчик, 1999).
 Эти рекомендации могут быть полезными учителю, родителям.
 4. Просветительская работа (лекторий, СМИ, библиотека, Интернет и
 т.д.)
 Главная задача психологического просвещения состоит в устранении
 дефицита знаний, умений и навыков, необходимых школьникам в разных
 сферах жизни, в том числе и о вреде наркотиков и алкоголя для личности и ее
 здоровья. Организацией просветительской работы должны заниматься
 специалисты, разбирающиеся в особенностях возрастного и индивидуального
 развития детей и подростков. В ходе психолого - педагогического
 просвещения психолог (специалист) должен:
 - знакомить школьников с основами общей, социальной психологии,
 для того, чтобы они могли разбираться в особенностях своей
 личности, в своих интересах и потребностях, в особенностях
 взаимоотношений между людьми.
 - помимо общих сведений, необходимо дать и сведения о наркотиках,
 их влиянии на организм, причинах и последствиях приема
 дурманящих веществ.
 - формировать у подростков потребность в знаниях и навыках отказа
 от наркотиков, потребность и желание использовать эти знания и
 навыки в повседневной жизни и деятельности.
 - формировать у школьников мотивацию на здоровый образ жизни.
 Данные подходы лежат в основе программы «Путь в здоровье» ГЦ
 ПМСС. С рабочими материалами можно познакомиться в Городском центре.
 Помимо описанных массовых форм работы, важную роль в
 профилактике зависимостей играет самостоятельная работа подростков.
 Она заключается в написании рефератов, подготовке к выступлениям на21
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классных часах, выпуске газет по профилактике наркоманий. Подобная
 работа может проводиться в школах как учителями-предметниками
 (обществознание, литература, биология, ОБЖ), так и психологом. Хороша она
 тем, что позволяет подростку самому выбрать тему работы (скорее всего,
 наиболее его волнующую), найти решение проблемы, получить больше
 знаний и, таким образом, сублимировать (справиться) проблему. Подростки,
 воспринимая информацию от ровесника, склонны, в некоторых случаях, к ней
 прислушиваться с большим вниманием и интересом.
 Цели и задачи школы по организации профилактической работы с
 учащимися
 Гармонично включать в учебно-воспитательный процесс информацию
 антинаркотической идеологической направленности.
 Дать информацию детям и родителям о наркомании как болезни,
 которую человек приобретает по своему собственному выбору.
 Дать информацию подросткам и родителям о технологии наркотизации
 как технологии инструментальной агрессии, направленной на
 уничтожение российского генофонда.
 Просвещать родителей по проблеме наркомании как зависимом
 поведении, приобретающем массовый характер, их роли в этой
 проблеме, ознакомить с признаками употребления детьми наркотиков.
 Исследовать вместе с подростками причины, по которым, им
 предлагают наркотики; факторы, способствующие принятию
 предложения и его отвержению.
 Исследовать вместе с подростками процесс формирования зависимого
 поведения, дискриминируя его в обсуждении. Доказать банкротство
 наркомана: сначала он платит за любопытство, потом за сомнительное
 удовольствие, затем за избегание боли и кратковременное состояние
 комфорта, за возможность почувствовать себя так, как он чувствовал
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себя раньше, даже при наличии проблем, так, как сейчас чувствуем себя
 мы с вами.
 Ознакомить школьников с современным законодательством Российской
 Федерации в отношении распространения и приобретения нелегальных
 наркотических средств.
 Обсудить связь наркомании с преступностью, заболеванием СПИДом,
 половой распущенностью, меры их предупреждения.
 Своевременно оказывать помощь школьникам в решении их
 эмоциональных проблем. Особое внимание уделять психолого-
 педагогическому сопровождению подростков группы риска:
 созависимые, гиперактивные, имеющие опыт отклоняющегося
 поведения, имеющие академические и эмоциональные проблемы.
 Организовать обучение детей и подростков в малых группах базовым
 социальным умениям:
 Общаться
 Разрешать конфликтные ситуации
 Преодолевать стресс
 Принимать решения
 Планировать свое будущее
 Управлять своим поведением на основе самопознания.
 При выявлении случаев употребления ПАВ своевременно вместе с
 родителями формировать мотивацию отказа, выявлять причины,
 оказывать необходимую психологическую помощь.
 В случае выявления наличия химической зависимости формировать
 установку на лечение. А в дальнейшем на реабилитацию.
 Оказывать психологическую помощь подросткам после клинического
 лечения или самостоятельного преодоления ломки, направленную на
 продление сроков ремиссии и реабилитацию.
 Обеспечить приобретение детьми и подростками опыта здорового
 образа жизни, опыта здоровых развлечений.
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Принципы работы с подростками:
 Обеспечивать информированность о вреде наркотиков.
 Бороться с убеждением “это не может случиться со мной”, т.к. многие
 знают о риске употребления наркотиков, но не верят, что это может
 случиться с ними.
 Разрушать иллюзии о безопасности приема наркотиков.
 Развивать умение жить в обществе.
 Искать вариант удовлетворения социальных и психологических нужд
 молодежи образом, не связанным с употреблением наркотиков и
 алкоголя.
 Бороться с зачатками аддиктивного поведения в младшем школьном
 возрасте (агрессивность, импульсивность, неумение управлять
 эмоциями), что может быть предвестником будущего отклоняющегося
 поведения.
 В последнее время общество стало обращать внимание не только на
 физическое, но и на психическое здоровье своих граждан. Психическое
 здоровье – это состояние душевного благополучия, обеспечивающее
 адекватную условиям жизни регуляцию поведения, деятельности. (Ковальчук,
 Тарханова, 2005). В нем всегда отражены общественные и групповые
 ценности и нормы, регламентирующие духовную жизнь человека.
 Приветствуется создание кружков, обществ, в которых молодые люди могут
 проводить свободное время. Большое внимание рекомендуется уделять
 спортивным секциям. Спорт – вид телесно-ориентированного типа увлечений.
 Занятия им не только укрепляют физически, но и являются важным
 фактором, препятствующим употреблению алкоголя и наркотиков, поскольку
 являются вещами взаимоисключающими. Формирование среды, где
 увлечение наркотиками не пропагандируется, является важнейшим фактором
 в формировании мотивации на здоровый образ жизни.
 Работа по профилактике наркоманий должна вестись представителями
 разных профессий. Страдающие зависимостью от наркотиков нуждаются в
 помощи врачей. Однако, медикоментозное лечение, снимая лишь24
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физическую зависимость, будет малоэффективным без помощи
 специалистов-психологов и психотерапевтов, людей, помогающих избавиться
 и от зависимости психической, поэтому в любой наркологической больнице
 тесно сотрудничают врачи-наркологи и психологи, работающие с разными
 видами зависимости.
 Тем не менее, существует большое количество подростков, не
 принимающих наркотики вообще или лишь частично сталкивающиеся с
 ними. Эта молодежь нуждается в знаниях о вреде наркотического
 воздействия, о том, как поступить в случаях предложения попробовать
 наркотик. Именно поэтому очень важна роль просветительской и
 профилактической работы с подростками.
 При выборе конкретной антиалкогольной или антинаркотической
 программы необходимо учитывать такие факторы, как возраст, пол,
 культурное развитие и социально-экономический статус молодежи, на
 которую программа направлена. Работать можно, реализуя следующие
 стратегии:
 - непосредственно с подростком;
 - с группой сверстников;
 - обучая учителей и опираясь на школу;
 - обучая родителей;
 - используя для антинаркотической и антиалкогольной пропаганды
 средства массовой информации;
 - предотвращать употребление наркотиков с помощью
 административных и законодательных мер. (Шилова, 2004).
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Направления профилактической работы в школе
 1.РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ.
 - проведение лекций и разовых бесед, факультативов, направленных
 на формирование осознанно негативного отношения к ПАВ
 - проведение консультаций
 - Просвещение (классные часы, лекции, наглядная агитация,
 внедрение информации по профилактике ПАВ в тему школьных
 предметов)
 - Диагностика (анкетирование, психодиагностика)
 - Тренинги (профилактика зависимостей у подростков, тренинги
 общения и личностного роста)
 2.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
 - Проведение собраний и консультаций для родителей по проблеме
 зависимого поведения школьников.
 - Информирование (помощь в решении вопросов воспитания детей и
 преодолении кризисных ситуаций)
 - Публикация в печати статей, содержащих антиалкогольную и
 антинаркотическую пропаганду.
 - Работа «Родительского всеобуча: Родителям о детях, диалоги о
 здоровье» Городской центр ПМСС.
 3. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
 - Информирование педагогов о проблеме зависимостей, причинах
 употребления ПАВ подростками, особенностям общения с
 «трудными» подростками и т.д.
 - Проведение педсовещаний по проблемам учеников.
 - Работа в библиотеке.
 - Ознакомление с результатами анкетирования школьников.
 - Сотрудничество с организациями, занимающимися проблемой
 профилактики ПАВ. Работа «Педагогического всеобуча: Школьный
 педагог – ресурсы и возможности» Городского центра ПМСС.
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Специалисты МОУ ГЦ ПМСС г. Ярославля предлагают следующие
 рекомендации педагогам и родителям по работе с подростковой
 зависимостью и осложненным поведением:
 Правила проведения беседы с подростками, имеющими проблемы
 зависимости
 1. Педагог должен быть доброжелательным, принимать любые чувства и
 эмоции подростка.
 2. Не оказывайте давления, не запугивайте и не угрожайте подростку – он
 ценит отношения на равных, т.к. хочет быть Взрослым.
 3. Уважайте личность молодого человека.
 4. Действия и поступки подростка могут подлежать любой оценке, но не
 критикуйте его как личность, черты его характера.
 5. Давайте больше говорить подростку, задавая ему открытые вопросы,
 подразумевая развернутый ответ.
 6. Попытайтесь в разговоре занять позицию «взрослый – взрослый», он
 будет более откровенен, если почувствует, что вы не считаете его
 маленьким.
 7. Не смакуйте страшные истории о наркоманах.
 8. Заранее изучите признаки того, что подросток употребляет наркотики,
 чтобы при беседе заметить их визуально.
 9. К употреблению наркотиков подростков часто толкают личностные и
 семейные проблемы, поэтому попытайтесь понять особенности его
 жизни, трудности.
 10.Не начинайте разговор с ваших подозрений относительно того, что
 подросток употребляет наркотики, это может вызвать у него злость или
 обиду. Лучше начать разговор о жизни подростка.
 11.Заранее договоритесь о месте, времени и дне беседы. Она не должна
 проходить в коридоре, мимоходом.
 12.Разговор должен проходить наедине, а не в людном месте.
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13.Разговаривайте с подростком лицом к лицу, чтобы он мог видеть глаза
 педагога. Наркоман часто бывает неуверенным в себе, ему очень важно
 чувствовать то, что вы его слушаете и слышите.
 14.После завершения беседы не рассказывайте о ее содержании в
 коллективе учащихся, коллегам без особой необходимости – цените
 доверие подростка к вам.
 Рекомендации родителям зависимых подростков.
 1. Развивайте спокойствие, учите своего ребенка конструктивно
 выражать эмоции и разрешать стрессовые ситуации.
 2. Не зацикливайтесь на критике. Критика опасна тем, что она отдаляет,
 а ваша цель – сблизиться. Постарайтесь обойтись без угроз, разноса, упреков.
 3. Постарайтесь узнать друзей своего ребенка, что его в них привлекает,
 что дает ему ощущение принадлежности к группе.
 4. Необходимо глубже понять свою роль в происходящем, понять, что
 требуется изменить в себе, своем отношении к близкому человеку.
 Постарайтесь отказаться от стремления решать все вопросы с подростком
 исключительно по деловому (предъявление строгих требований к поведению,
 настойчивые призывы измениться, внушение того, как следует относиться
 подростку к своим приятелям, поиск людей, которые должны вернуть, или
 обещать исправить подростка). Как правило, такая деловая активность может
 заглушать чувство вины родителя: «Я сделал все, что мог». Но без
 эмоциональной поддержки и желания не только изменить подростка, но и
 начать меняться самому, вряд ли можно что-то сделать.
 5. Проявляйте искренний интерес к подростку, его увлечениям.
 6.Постарайтесь помочь подростку активизировать его другие
 жизненные интересы, потребности, желания.
 7. Совместное времяпровождение родителей и детей особое внимание
 должно уделять не столько количеству, сколько качеству совместных
 действий.
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Специалисты ГЦ ПМСС выделяют также следующие психолого-
 педагогические аспекты работы с трудными подростками:
 1. Формирование конструктивного взаимодействия и обучение
 навыкам поведения в конфликтных ситуациях. Проблемные подростки,
 всегда имеют трудности общения и поведения. Важным является обучить
 подростков уважительному и экологичному общению со сверстниками и
 взрослыми, навыкам конструктивного поведения в конфликтах.
 2. Развитие толерантности. Толерантность - отсутствие или
 ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в
 результате снижения чувствительности к его воздействию. Слово
 "терпимость", употребляемое в обыденной речи, означает способность
 «терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам
 других людей». Толерантные установки, напротив, являются активной
 жизненной позицией, предполагающей защиту прав человека и отношение к
 проявлениям нетерпимости как к недопустимым. Проблемные подростки
 часто отличаются интолерантностью – нетерпимым, агрессивным
 отношением ко всему «иному», отличающемуся от «своего».
 3. Формирование эмоционально – волевого контроля. Проблемным
 подросткам часто свойственно незнание своего эмоционального мира, и, как
 следствие, неумение управлять своими эмоциями. Агрессивное поведение,
 вспыльчивость, высокий уровень внутреннего напряжения и неумение
 грамотно отреагировать эмоции - вопросы, которые приходится решать на
 консультациях.
 4. Уверенность и идентичность. Как правило, несмотря на браваду и
 подчеркнутое пренебрежение общественным мнением, «трудные» подростки
 имеют низкую самооценку, неуверенны в себе (или самоуверенны),
 отличаются низким интегративным уровнем развития «Я». (Луканина, 2003).
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Способы
 целенаправленного воспитательного воздействия педагогов и родителей
 на подростка с осложненным поведением.
 Созидательные (содействие улучшению взаимоотношений, установлению
 взаимопонимания)
 Поощрение (похвала, одобрение, награда, выражение доверия)
 Обращение с просьбой
 Проявление заботы, доброты, внимания
 Авансирование личности (предоставление определенного блага,
 высказывание положительного мнения о личности, даже если пока и еще не
 заслужено с целью побуждения к проявлению лучших качеств)
 Прощение
 Поддержка ученика, находящегося в сложной ситуации (враждебность,
 конфликтность с одноклассниками) силой педагогического авторитета.
 Удовлетворение определенных интересов и потребностей
 Выражение положительного отношения
 Формирующие социально-одобряемое поведение
 Убеждение и личный пример
 Моральная поддержка
 Вовлечение в интересную деятельность
 Побуждение гуманных чувств
 Опосредование (достижение желаемых изменений в поведении подростка
 не прямым указанием, а посредством какого-либо промежуточного
 компонента)
 Мобилизация сил на выполнение задания, активизация волевой установки.
 Прямые и косвенные тормозящие приемы
 Констатация проступка
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Осуждение (открытое отрицательное отношение взрослого к нарушению
 каких-либо норм поведения)
 Наказание
 1. наказание – ограничение
 2. наказание – упражнение
 3. наказание – условность
 4. наказание изменением отношения
 Приказание (спокойно, твердо, доброжелательно)
 Предупреждение
 Вызов тревоги относительно предстоящего наказания
 Возмущение
 Вспомогательные приемы
 Создание внешней опоры (формирование культурных и нравственных
 привычек с помощью нравственных упражнений)
 Отказ от концентрации внимания на отдельных проступках
 Мнимое безразличие
 Мнимое недоверие
 Метод взрыва
 Основные подходы к профилактике антиобщественного поведения:
 1. Информационный подход (отклонения от социальных норм в
 поведении людей происходят потому, что они не знают их). Информирование
 людей о нормативных требованиях, предъявленных к ним государством и
 обществом, активное использование в этих целях средств массовой
 информации (телевидение, радио, печать, кино, театр, Интернет и т.д.),
 оказывает большое влияние на формирование правосознания человека,
 повышение его морально-нравственной устойчивости, общего уровня
 культуры.
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2. Медико-биологический подход (предупреждение возможных
 отклонений от социальных норм целенаправленными мерами лечебно-
 профилактического характера по отношению к лицам, страдающим
 различными психическими аномалиями).
 3. Социально-профилактический подход (социальная среда и условия
 могут оказаться основным фактором, формирующим образ действий
 человека, характер его поведения. Профилактические мероприятия
 сосредоточиваются на устранении или смягчении первопричин, конкретных
 социальных раздражителей, отрицательно воздействующих на поведение
 человека.
 4. Психолого-педагогический подход (развитие толерантного
 поведения, коррекция негативных черт личности, формирование социально-
 одобряемого поведения, помощь подростку по преодолению кризисных
 ситуаций и т.д.).
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Программа тренинга профилактики аддиктивного поведения
 Социально-психологический тренинг – практика психологического
 воздействия, основанная на активных методах групповой работы. В ходе
 тренинга идет овладение определенными социально – психологическими
 знаниями и коррекция поведения личности, формирование навыков
 межличностного взаимодействия, развивается рефлексия, умение гибко
 реагировать на ситуацию и перестраиваться в различных условиях
 деятельности, а также происходит ломка устаревших стереотипов (Клюева,
 2002). В тренинге часть работы сводится к передаче информации, а основной
 задачей является возможность помочь группе разобраться в ней, для того,
 чтобы каждый участник мог сделать для себя правильный выбор. Групповая
 работа способствует обмену идеями и взаимному обогащению опытом.
 Каждый участник должен сам выбрать варианты поведения для сохранения
 душевного и физического здоровья. (Сирота, Ялтонский, 2004). Тренинг -
 вид достаточно длительной работы, занимающий время от 2 –3 часов в день и
 продолжительностью 7 – 8 встреч. Бывают и тренинги-марафоны, длящиеся
 иногда 6 – 24, а то и 48 часов. Участие в тренинге должны принимать люди
 примерно одного возраста, лучше примерно одинакового соотношения полов
 (количество девушек = количеству юношей), хотя бывают и однополые
 группы; участники тренинга не должны страдать тяжелыми психическими
 заболеваниями и особенностями, вызывающими дискомфорт у остальных
 (громкий кашель и т. д.). Количество участников группы – 8-15 человек.
 Важная роль на тренинге принадлежит тренеру – человеку, который
 ведет группу (психолог). Иногда в тренинге принимают участие 2 тренера.
 Тренер может играть активную роль (участвовать во всех групповых
 упражнениях на равных с участниками) или пассивную роль с включением в
 работу группы в сложных ситуациях или без включения (наблюдая со
 стороны за работой группы). Он может играть роль наставника (директивный
 метод управления группой) или роль друга, «своего парня». Выбор метода
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зависит от целей и задач каждого конкретного тренинга, а также от
 особенностей личности психолога, ведущего группу.
 Тренинг должен иметь четкую структуру каждого занятия:
 1. Введение. Необходимо привлечь внимание участников, обсудить
 цели, сформировать мотивацию на работу.
 2. «Тело» занятия. Выполняются специальные упражнения,
 разыгрываются ролевые ситуации, организуется обсуждение и
 обратная связь, тренируются навыки.
 3. Заключение. Дается общая обратная связь.
 Тренинги отличаются друг от друга своими задачами и целями, а также
 принадлежностью к тому или иному виду теории. Различают тренинги
 общения, личностного роста, специализированные (обучающие тем или иным
 навыкам, например, навыкам отказа от наркотиков).
 Групповую работу по профилактике наркозависимости можно
 разделить на профилактическую и работу непосредственно с аддиктами.
 Профилактическая работа строится с теми подростками, которые еще
 не стали наркоманами или алкоголиками. Чаще всего это либо подростки,
 живущие в агрессивной среде, либо у них есть опыт разового приема. Работа
 с ними строится по принципу осознания того, что происходит, получению
 знаний о зависимости от наркотиков, обретению навыков уверенности в себе,
 умению сказать «нет» и формированию ответственного поведения. Чаще
 всего это тренинги умений, целью которых является развитие такого
 поведения, которое желательно либо членам группы, либо обществу в целом.
 Такие тренинги направлены на умение решать проблемы будущего.
 (Рудестам, 1993). Методы работы в технике НЛП и гештальт-терапии не
 подходят, т. к. не основываются на решении глубоких личностных проблем.
 Работа с аддиктами строится по следующему принципу:
 1. Группа должна быть с одинаковой проблемой.
 2. Состав группы не более 10 человек (6 – 7).
 3. Поскольку аддикты часто могут быть агрессивны, о том, что будут
 вспышки агрессии на тренинге надо договариваться заранее.34
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Тренинг должен включать работу в следующих направлениях:
 1. Формирование представлений о самих себе, а также при помощи
 членов группы оказание каждому поддержки.
 2. Формирование осознанно негативного отношения к ПАВ. Цель –
 формировать навыки поведения, учить снимать напряжение,
 работать с личными проблемами каждого.
 3. Формирование идентичности. Цель – научить умению существовать
 в одиночестве, умению отделяться от других.
 4. Анализ тому, что получилось, что нет, завершение работы. (Иванова,
 Луканина, 2003).
 Программа тренинга включает в себя следующие этапы:
 1 ЭТАП – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ – 2 ЧАСА.
 Цели данного этапа включают в себя знакомство с участниками
 тренинга, первичную диагностику ожиданий от работы, ориентирование в
 программе и диагностику личностных характеристик участников. Последнее
 необходимо сделать для полного представления психолога о будущем
 участнике, а также для того, чтобы оценить возможности его работы в группе
 и проследить динамику изменений подростка в отношении к самому себе,
 обществу и проблеме наркотической зависимости. Для тестирования
 рекомендуется использовать следующие методики (на выбор): «Определение
 уровня субъективного контроля (УСК)», «Акцентуации характера» Шмишека,
 «16-ти факторный личностный опросник» Р. Кеттела, тест Л. Сонди.
 Подбор в группу включает в себя следующие критерии:
 1. Участие в тренинге только по желанию самих подростков.
 2. Лица, работающие в группе, не должны страдать явными физическими
 недостатками.
 3. Нежелательно участие в группе тех, кто страдает сильными болями,
 обладает значительно сниженным интеллектом, имеет любые расстройства
 сознания (галлюцинации, бред), двигательные расстройства.
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4. Участники тренинга не должны быть зависимыми от приема наркотиков
 или алкоголя. Данный тренинг имеет в основном профилактическую и
 просветительскую значимость.
 Запись ребят на участие в тренинге в Городском Центре психолого-
 медико-социального сопровождения проводится следующим образом. В
 начале на уроках наркологии и психологии, проводимых Центром в школах
 города дается информация о тренинге. После этого желающие либо
 записываются на тренинг непосредственно после урока, либо звонят по
 телефону в Центр. Подбор участников в тренинговую группу, разумеется,
 может проводиться и другими способами.
 Кроме того, на этом этапе необходимо подготовить помещение, где
 тренинг будет проводиться. Комната должна быть не маленькой, но и не
 огромной. Участникам должно быть комфортно. Необходимо заранее
 подготовить стулья для участников (лучше расставить их по кругу). В
 комнате должно быть окно, помещение должно проветриваться. В помещении
 должно быть не жарко, однако необходимо исключить и низкую температуру
 воздуха. Важно, чтобы в момент проведения тренинга в помещении не было
 посторонних.
 2 ЭТАП – ЗНАКОМСТВО В ГРУППЕ – 2 ЧАСА (встреча №1).
 Целью данного этапа будет знакомство участников между собой, а
 также создание атмосферы принятия и доверия в группе.
 3 ЭТАП - ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ АЛКОГОЛЬНОЙ И НАРКОТИЧЕСКОЙ
 ЗАВИСИМОСТИ - 3 ЧАСА (ВСТРЕЧА №2).
 Цели данного этапа заключаются в умении осознавать свой опыт,
 связанный с алкоголем и наркотиками, а также в умении осознавать мотивы,
 толкающие людей на прием дурманящих средств.
 4 ЭТАП - ОТРАБОТКА НАВЫКА ГОВОРИТЬ «НЕТ» - 4 ЧАСА
 (ВСТРЕЧА №3 - 4).36
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Данный этап направлен на осознание участниками различий между
 людьми, на тренировку навыков отстаивания своих интересов, на умение
 говорить «нет».
 5 ЭТАП - ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ АЛКОГОЛИЗМА - 2 ЧАСА
 (ВСТРЕЧА №5).
 Цели данного этапа направлены на тренировку умения выделять
 признаки, по которым можно сказать, что имеется алкогольная зависимость, а
 также на понимание того, как алкоголь влияет на взаимоотношения между
 людьми.
 6 ЭТАП - УМЕНИЕ ПРИНИМАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ
 ДЕЙСТВИЯ НА СЕБЯ - 2 ЧАСА (ВСТРЕЧА №6).
 Основной целью этапа будет осознание участниками тренинга понятий
 «дискриминация» и «ответственность», умение принимать ответственность в
 сложных ситуациях на себя.
 7 ЭТАП - ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ В ГРУППЕ - 2 ЧАСА
 (ВСТРЕЧА №7).
 На данном этапе необходимо провести рефлексию пройденных занятий
 и полученного в них опыта. Рекомендуется также провести повторную
 диагностику участников с целью измерения динамики работы в группе.
 Можно использовать такие методики, как «УСК» и «Акцентуации характера
 подростков» Эйдемиллера.
 8 ЭТАП - ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ПСИХОЛОГОМ
 РАБОТЫ ГРУППЫ - 3 ЧАСА.
 После завершения работы группы психолог должен провести
 рефлексию всех занятий, оценить эффективность тренинга, документировать
 результаты в тетради, подвести итог работы.
 37

Page 38
						

Стратегическую линию программы можно изобразить таким образом:
 Получение информации о вреде наркотиков и алкоголя
 Осознание важности отказа от принятия наркотиков
 Формирование осознанной позиции непринятия
 По отношению к алкоголю и наркотикам
 Закрепление позитивного опыта работы в группе, рефлексия полученных
 знаний
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Программа проведения классного часа для старшеклассников
 «Скажи «Нет!» зависимостям»
 Цель:
 - развитие осознанного негативного отношения к зависимостям у
 старшеклассников;
 - анализ причин зависимого поведения и способов профилактики;
 - пропаганда здорового образа жизни.
 Форма проведения классного часа: интерактивная работа. Ученики
 рассаживаются по группам. Всего должно быть 4 группы, которые могут быть
 сформированы заранее учителем или сформированы по желанию учащихся.
 Методы работы: информирование, групповая работа, технологии
 мозгового штурма, проективные методики (арт – техники).
 Оборудование: доска, мел, бумага (формат А4), ватман, цветные
 карандаши, маркеры.
 Раздаточный материал: Памятка «Что вызывает зависимость?»,
 Памятка «Скажи «Нет!» зависимостям.
 Общее время проведения классного часа: 1,5 часа.
 План.
 1. Постановка значимости проблемы. - 5 мин.
 Ведущим (классным руководителем) обозначается значимость
 проблемы зависимостей, актуальность осознанно негативного отношения
 к проблеме зависимостей.
 2. Арт «Мое понимание проблемы зависимостей» - 20 мин.
 Учащимся предлагается нарисовать один рисунок на группу на тему,
 «Какой я вижу проблему зависимостей?». Каждой группе дается
 определенный вид зависимого поведения. Например: компьютерная,
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табачная, алкогольная, наркотическая. Тематика может варьироваться в
 зависимости от того, какая проблема аддиктивного поведения актуальна
 для школы. Могут быть еще использованы – токсикомании, мобильная,
 игровая и ТВ-зависимости.
 Учащиеся рисуют проблему так, как ее видят.
 По итогам рисования каждая группа рассказывает, почему они
 нарисовали проблему зависимостей именно так. Другие группы и
 ведущий могут задавать вопросы и комментировать рисунок.
 3. Мозговой штурм «Причины зависимого поведения» - 20 мин.
 По итогам рисования ученикам предлагается следующая инструкция
 «Вы нарисовали проблему зависимостей. А что к ней приводит? Почему
 школьники проявляют зависимость? Подумайте и напишите, какие, по-
 вашему, мнению причины приводят к возникновению зависимостей?
 По итогам мозгового штурма в группах происходит общее
 обсуждение причин. Результаты работы фиксируются на доске. Общий
 вывод: несмотря на то, что варианты зависимостей бывают разные,
 причины практически одни и те же у любого вида зависимого поведения.
 Примерные варианты ответов школьников:
 - скучно
 - проблемы с родителями,
 - хочется внимания о сверстников,
 -так делают все, за компанию,
 -новизна ощущений,
 - не знание себя и т.д.
 4. Групповая работа «Способы профилактики зависимостей» - 20
 мин.
 Каждой команде - группе предлагается почувствовать себя в
 определенной роли: родители, учащиеся, специалисты (врачи, психологи,40
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юристы и т.д.), педагоги. От лица каждой категории участники должны
 ответить на вопрос: «Что надо делать, чтобы не стать зависимым?
 Посоветуйте от лица той категории, которая вам досталась!».
 Упражнение дает возможность почувствовать себя в разных
 социальных ролях и наработать варианты осознанного негативного
 отношения к наркотикам.
 Результаты обсуждаются.
 5. Обратная связь. - 15 мин.
 Ученики по очереди отвечают на вопрос ведущего: «С чем вы уходите
 с классного часа? О чем он заставил вас задуматься?».
 6. Подведение итогов классного часа. - 5 мин.
 Ведущий подводит итог работы.
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Уроки профилактики зависимостей в старшем звене.
 1. Профилактика употребления наркотических и
 психоактивных веществ.
 Урок рекомендован для учеников 9-10 классов общеобразовательных
 школ. Составлен педагогом ГЦ ПМСС Балабековой Г.М., под редакцией
 педагога-психолога ГЦ ПМСС Кулаевой Е.В.
 Цели урока:
 образовательная - дать понятия о наркотических и психоактивных
 веществах, предоставить учащимся объективную информацию о
 последствиях употребления наркотиков и психоактивных веществ;
 воспитательная - сформировать представления о негативном влиянии
 психоактивных веществ на различные сферы жизни человека: здоровье,
 учеба, работа, личная жизнь и т.п.);
 развивающая - сформировать у учащихся умения и навыки,
 позволяющие снизить риск приобщения к наркотикам и психоактивным
 веществам.
 Материалы и оборудование урока:
 1. Доска, мел
 2. Раздаточный материал:
 а) таблица «Последствия употребления психоактивных веществ»
 б) таблица «Причины возникновения заболеваний» г) Схема «Действие
 алкоголя на организм человека»
 3. Хим. стакан - 2 шт., акварель
 Межпредметные связи с уроками биологии, обществознания
 общеобразовательной школы, уроками здоровья ГЦ ПМСС.
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План урока:
 1. Введение, организационный момент.
 2. Изложение нового материала.
 4. Закрепление материала.
 5. Итог урока.
 Ход урока.
 1. Приветствие, акцентирование внимания на актуальности данной темы
 в настоящее время, «грустная статистика».
 2.Изложение нового материала.
 Введение понятия психактивные вещества. Это осуществляется с
 помощью наводящих вопросов педагога.
 Психоактивные вещества - вещества, действующие на организм
 человека, способные менять его психический статус и вызывать
 психическую и физическую зависимость (определение записывается в
 тетрадь).
 Все наркотические вещества являются психоактивными (ПАВ),
 (запрещенные наркотики, легальные – медицинские препараты
 наркотического действия, «бытовые наркотики»: алкоголь, никотин,
 продукция хим. промышленности).
 С наркоманией человечество столкнулось еще в древние времена.
 Использовали наркотики для религиозных ритуалов, перед походом, в
 медицинских целях и т.д. В последние десятилетия наркомания
 распространилась по всему миру, подобно эпидемии поражая
 преимущественно молодежь. Наркомания — страшное бедствие. Она
 вызывает тяжелые расстройства психики, разрушает организм человека и
 неизбежно ведет его к преждевременной смерти.
 Слово «наркомания» записывается преподавателем на доске.
 «Наркомания» происходит от греческих слов
 Нарк о мания
 нарке – сон, оцепенение, онемение мания - страсть, безумие, влечение43
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С помощью наводящих вопросов преподаватель и ученики выводят
 определение термина «наркотики».
 Наркотики - это сильнодействующие вещества, которые при попадании
 в организм изменяют его работу, они вызывают привыкание и формируют
 зависимость - психическую и физическую.
 Наркомания - тяжелая и трудно излечимая болезнь, развивающаяся в
 процессе употребления наркотических препаратов.
 Механизмы формирования психической и физической зависимости.
 Психическая зависимость возникает первая, независимо от того,
 хочет человек или нет, незаметно для него. Сфера его интересов изменяется
 (замкнутость, прежние увлечения отступают, чаще преследуют навязчивые
 воспоминания о необычном состоянии, когда все радостно, проблемы
 реальной жизни уходят). В механизме развития психической зависимости
 большую роль играют так называемые «гормоны счастья» или эндорфины,
 уровень которых начинает снижаться при регулярном употреблении
 наркотиков. Все это приводит к тому, что у человека употребляющего
 наркотики, изменяется настроение, он становится агрессивным, изменяется
 поведение, впадает в депрессию, меняется круг друзей. А для того, чтобы
 получить положительные эмоции и выйти из этого состояния он вынужден
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вновь употреблять наркотические вещества и тогда он становится зависимым
 от ПАВ - наркоманом
 Затем незаметно наступает вторая зависимость - физическая, т.е.
 организм уже жить без этого вещества не может, Оно органично вошло в
 обмен веществ. Организм «требует» наркотик, если его нет. «Требовать» он
 может только болью, неприятными ощущениями.
 Ломка - страшное слово. Наркологи называют это абстиненцией. Ломки
 боятся все наркоманы. Она сопровождается сердечнососудистыми и
 вегетативными нарушениями, дискомфортом, мучительным самочувствием,
 тошнотой, сердцебиением, депрессией, тревогой, страхом, иногда, сильными
 болевыми ощущениями в мышцах и позвоночнике.
 Откровения о состоянии ломки тех, кто знакомы с ней не понаслышке.
 Учитель зачитывает послание:
 - Боль нечеловеческая - ответил во время анонимного анкетирования в
 Ярославле наркоман с двухлетним стажем. - Будто внутрь забралась целая
 шайка садистов; одни кости сплющивают, другие суставы выворачивают,
 третьи гвозди повсюду забивают. Кишки разрываются на части, и ты
 натурально сходишь с ума. Если бы с ломки начинали, не было бы не одного
 наркомана. «Наркотический голод» у наркомана появляется через 6 - 12 часов
 после принятия привычной дозы. Первые его признаки: резко ухудшается
 настроение, появляется психологическое напряжение и раздражение. Им на
 смену приходит непереносимый озноб - своеобразный « внутренний ледяной
 холод», причем без всякой возможности согреться, Далее следует насморк,
 чихание, слезотечение, озноб, потливость. Через сутки - двое появляется
 напряжение мышц спины рук и ног. Развивается физическая слабость,
 тошнота, рвота, понос, судороги, Поднимается температура тела. К концу
 второго дня усиливаются боли в мышцах спины. Боли в руках и ногах
 становятся «выламывающими». Появляются нестерпимые рези в животе,
 пояснице, в области сердца.
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Рассматриваются причины преждевременной гибели наркоманов
 (передозировка, суициды, ДДП, заражение СПИДом и гепатитом, заражение
 крови, суррогат и т.д.).
 Все наркотики можно разделить на легальные и нелегальные. Что
 относят к легальным ПАВ?
 Ответы: медицинские препараты наркотического действия, бытовые
 наркотики (табак и алкоголь).
 Почему табак и алкоголь относят к наркотикам?
 Ответы: они вызывают привыкание и зависимость.
 Алкоголь - это наркотическое вещество, которое вызывает нарушение
 работы всего организма и, прежде всего, головного мозга. Т.К. это вещество
 наркотическое оно вызывает сначала привыкание, затем зависимость. При
 постоянном употреблении алкоголя возникает алкоголизм - хроническое
 заболевание, которое очень тяжело излечить.
 Всякий человек может попасть в зависимость от алкоголя, поэтому
 недопустим систематический прием алкоголя.
 Чем моложе человек, употребляющий алкоголь, тем быстрее
 развивается привыкание и наступает зависимость. Молодой человек может
 привыкнуть к алкоголю уже через несколько недель злоупотребления им,
 тогда как взрослый, спустя лишь годы.
 Последствия употребления алкоголя.
 Преподаватель раздает детям схемы-таблицы «Последствия
 употребления алкоголя». Анализируя эту схему, ученики заполняют
 аналогичную таблицу.
 Мишень Следствие
 Головной мозгПсихические расстройства, нарушение памяти,
 мозгового кровообращения.Сердечно-сосудистая
 система
 Гипертония, атеросклероз, инфаркт, инсульт,
 одышка, утомляемость, нарушение ритма сердца.Половая система Поражение половых желез, гипофиза,
 46

Page 47
						

гипоталамуса, повреждения сперматозоидов,
 уродство у плода, повреждения яйцеклеток.
 Пищеварительная система
 Повышение выделения желудочного сока,
 понижение выделения пепсина, панкреатит,
 цирроз печени.Почки Воспаление, оттеки на лице.
 Иммунная системаОслабление устойчивости к инфекциям,
 повышение свертываемости крови.
 Практическая работа.
 Демонстрация опыта, показывающего необратимые процессы в
 организме человека употребляющего ПАВ вещества. Преподаватель
 показывает 2 стакана с чистой водой. Затем вода в одном стакане
 окрашивается в ярко желтый цвет гуашью. Этот цвет символизирует жизнь,
 здоровье, счастье. В другой стакан добавляется зеленая гуашь. А этот цвет
 символизирует – «зеленого змея», алкоголь. Из зеленого стакана по
 капелькам вода переливается в желтый стакан. Желтый цвет постепенно
 окрашивается в грязно синий. Это символизирует негативные последствия
 употребления ПАВ на организм человека. Что же делать? Давайте попробуем
 полечить организм? Чтобы показать необратимость последствий в грязно
 синюю гуашь, добавляем желтую, но вода все равно не приобретает ярко
 желтого цвета. Вывод формулируют сами ученики: последствия
 употребления ПАВ необратимы.
 Работа с раздаточным материалом
 Далее классу предлагается разделиться на 3-4 группы и им необходимо
 заполнить предложенную таблицу ответами на вопросы и тем самым
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определить, в чем сходство: человек съел много мороженого и заболел
 ангиной или много и часто употреблял спиртные напитки (злоупотреблял
 ими) и стал алкоголиком.
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№\№ Вопросы АнгинаХронический
 алкоголизм
 1
 Употребление какого
 продукта, вызвало данное
 заболевание?
 Мороженое Алкогольные
 напитки
 2
 Какую цель преследовал
 человек, употребляя данный
 продукт?
 Сделать себе
 хорошо
 Сделать себе
 хорошо
 3
 Заставлял ли кто-либо
 человека употреблять этот
 продукт или он делал это
 сам?
 Нет, никто не
 заставлял
 Нет, никто не
 заставлял
 4Много ли понадобилось
 данного продукта?Да Да
 5
 Смог ли человек вовремя
 остановиться и прекратить
 употребление данного
 продукта?
 Нет Нет
 6
 Каковы последствия такого
 употребления данного
 продукта?
 Возникшее
 заболевание
 Возникшее
 заболевание
 Подводя итоги работы с учащимися по заполнению таблицы, важно
 отметить, что основная причина возникновения заболевания и в первом, и во
 втором случае - несерьезное отношение к своему здоровью, пренебрежение
 им.
 Мы сумели определить, в чем сходство между двумя болезнями -
 алкоголизмом и ангиной. Однако есть между ними и очень серьезное
 различие. Ангину врачи называют острым заболеванием, имея в виду, что
 если ее начать лечить, человек поправится. Алкоголизм определяют как
 хроническое заболевание, и вы уже знаете, что этот термин означает
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невозможность привести пораженный алкоголем организм к
 первоначальному здоровому состоянию.
 Подумайте, стоит ли экспериментировать с тем веществом, которое
 приводит к пожизненному изменению органов и систем.
 3. Закрепление материала
 Последствия употребления психоактивных веществ.
 Попробуйте определить последствия употребления человеком уже
 известных вам психоактивных веществ, используя приведенные примеры.
 Работа проводится в тех же группах. Детям предлагается вписать
 последствия в соответствующие клетки таблицы, дополняя собственными
 примерами.
 Оцените
 последствия
 употребления
 Для самого
 человека
 Для его
 семьи
 Для его
 детей
 Для
 общества в
 целомКурение
 Алкоголь
 Токсические
 веществаНаркотики
 Затем результаты обобщаются в классе.
 Примеры последствий употребления психоактивных веществ:
 - ухудшение здоровья
 - потеря доверительных отношений с родными
 - потеря друзей
 - нарушение закона
 - снижение успеваемости в школе
 - потеря работы
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- денежные проблемы
 - контакты с преступным миром
 - духовная бедность, узость интересов
 - преждевременная смерть
 - формирует привыкание и зависимость
 После этого упражнения с помощью наводящих вопросов учителя
 ученики делают вывод относительно урока: Употребление ПАВ негативно
 влияет на различные стороны жизни человека, поэтому мы выбираем
 здоровый образ жизни!
 2. Психология зависимости.
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Урок рекомендован для учеников 9-10-11 классов
 общеобразовательных школ. Составлен педагогом ГЦ ПМСС Зайцевой О.Н.,
 педагогом-психологом ГЦ ПМСС Кригер Ю.Н, под редакцией педагога-
 психолога ГЦ ПМСС Кулаевой Е.В.
 Цель урока: Расширить знания по теме «Психология зависимости»,
 отработать методы противостояния внешнему воздействию; продолжить
 формирование установки на здоровый образ жизни.
 Особенности проведения урока: урок можно проводить двум
 преподавателям \ педагогам-психологам, с использованием компьютерной
 техники. Рекомендуемое время для проведения занятия – 2 академических
 часа (т.е. 2 урока), но преподаватель по своему усмотрению может
 сократить данное занятие до 1 урока.
 Материалы и оборудование для урока:
 1. Доска, мел
 2. Ноутбук
 3. Мультимедийный проектор для проведения презентации.
 Межпредметные связи с уроками биологии, обществознания
 общеобразовательной школы, уроками здоровья ГЦ ПМСС.
 Ход урока
 1. Приветствие, акцентирование внимания на актуальности данной
 темы в настоящее время, «грустная статистика».
 2.Изложение нового материала.
 2.1. Понятие «зависимость» и ее критерии.
 Преподаватель 1: Скажите, пожалуйста, а вы считаете себя
 зависимыми? А от чего?
 Ответы: кто - то говорит «нет», а кто-то - от родителей, от еды, от
 друзей, телефона, компьютера и т.д.
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Обобщая ответы учеников, преподаватель 2 делит все предложенные
 варианты на две группы:
 –то без чего человек обойтись не может, это не причиняет вреда его
 здоровью, а только пользу – нормальные физиологические потребности
 организма;
 – то, без чего человек может прекрасно обойтись, а наличие этого
 причиняет вред его здоровью и здоровью окружающих – именно об этом и
 пойдет речь на занятии.
 Зависимость - это уход от реальности посредством изменения своего
 психического состояния, сопровождающийся непреодолимой тягой к чему -
 или кому-либо.
 Форма разрушительного поведения, которая приносит вред самому
 человеку и обществу – зависимое поведение.
 Преподаватель 2: Какие виды зависимостей вы можете назвать?
 Ответы учащихся: алкогольная, никотиновая, наркотическая,
 кофеиновая, смс-зависимость.
 Преподаватель 2: Все патологические зависимости можно разделить
 на две группы (Преподаватель 1 показывает слайд, а Преподаватель 2
 комментирует.)
 Зависимости:
 o Химические (алкогольная, кофеиновая, никотиновая и т.д.)
 o Эмоциональные зависимости (компьютерная, телевизионная, игровая,
 мобильная и т.д.)
 Преподаватель 1: Как мы можем определить зависим человек или нет?
 А вы, а прохожий, а друг? Есть ли такие критерии?
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Параллельно с обсуждением появляются слайды «Критерии
 зависимости», которые показывает Преподаватель 2: Каждый критерий
 подробно разъясняется, и приводятся примеры.
 слайд «Критерии зависимости»:
 o Внешний вид (неопрятный, грязный и т.д.)
 o Поведение (скрытность, раздражительность, агрессия и т.д.)
 o Игнорирование значимых ранее событий (Дни рождения друзей,
 родственников и т.д.)
 o Распад прежних отношений и связей (расставание с близкими людьми,
 не общается с прежними друзьями и т.д.)
 o Безуспешные попытки избавиться от зависимости (в десятый раз
 бросает курить и т.д.)
 2.2. Самодиагностика.
 Преподаватель 1:
 Пользуясь этими критериями, проведем самодиагностику. Появляется слайд с 11
 видами зависимостей (самые распространенные), таблицу школьники переносят в тетрадь.
 Наличие у меня Зависимости Вред для здоровьяОтмечается
 значками
 «+» и «-»
 o Алкогольная
 o Наркотическая
 o Телевизионная
 o Шопинг
 o Кофеиновая
 o Игровая(азартные
 игры)
 o Компьютерная
 o Никотиновая
 o Мобильная
 o Интернет-
 зависимость
 o СМС-зависимость
 Отмечается
 значками
 «+» и «-»
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Можно предложить ученикам также проранжировать имеющиеся у них
 зависимости 1 – самая сильная зависимость, 10 - наименьшая степень
 зависимости. В левой части слайда школьники оценивают наличие
 зависимости у самого себя, а в правой части ребята оценивают все
 зависимости с позиции вреда для здоровья (+\ -)
 Дальше анализируется картина в классе в целом. Результаты данных
 заносим на доску. А можно ту же самую процедуру провести в группах
 учеников по 5-6 человек, а затем на весь класс.
 А дальше идет работа по проблемным зонам класса. Возможны
 следующие её варианты:
 o Если класс разделен на группы, то каждой группе предлагается
 поработать с определенным видом зависимости (выбираются те виды,
 которые наиболее характерны этому классу) по следующему плану -
 чем эта зависимость может привлечь, какой вред от неё.
 o Можно использовать фронтальную работу в классе и не делить по
 группам. Тогда ведущую роль берут преподаватели, один встает на
 защиту той или иной зависимости, а второй – на позицию её
 осуждения.
 Далее подводится итог проделанной работе и делается вывод: что
 любая зависимость приносит огромный вред.
 2.3. «Древо зависимости».
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Зависимость – зло. А почему же люди становятся зависимыми? Что
 лежит в основе этого явления? Куда нас могут привести зависимости?
 Преподаватель 1 показывает слайд с «древом зависимости»:
 У древа есть корни - причины, приводящие к зависимому поведению,
 Ствол,
 Листья – это сами зависимости,
 Плоды, которые можно объединить в три группы последствий
 (медицинские, социальные, юридические)
 Далее каждая часть «древа» подробно разбирается со школьниками с
 примерами, все переносится в тетрадь.
 Преподаватель 2: Каковы же причины, которые приводят к зависимому
 поведению, по вашему мнению? Преподаватель 1 показывает следующий
 слайд «Причины, приводящие к зависимому поведению».
 слайд «Причины, приводящие к зависимому поведению»
 1. Поиск острых ощущений, азартность
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2. Стресс, депрессия
 3. Скука, свободное время в неограниченном количестве
 4. Компания
 5. Семейные трудности (развод родителей, смерть родственников и т.д.)
 6. Мода (неправильное понимание модных тенденций)
 7. Пропаганда наркотиков СМИ, реклама, кумиры
 8. Затруднения в самовыражении, «поиске себя»
 9. Переживание одиночества, незащищенности
 10.Восприятие своей жизненной ситуации как трудной
 При этом преподавателями делается акцент на то, что перечисленные
 причины могут и не привести к зависимому поведению, что кто-то переходит
 незримую грань и становится зависимым от чего-то, а кто-то нет. От чего это
 зависит? От личностных особенностей человека: силы воли, характера.
 Преподаватель 1: Такие трудности в жизни могут объединяться и
 порождают сами зависимости (листики на нашем дереве) их более 1,5 тысяч
 видов. А далее созревают плоды – последствия, их можно объединить в три
 группы:
 Медицинские (хронические заболевания, рождение больных
 детей, нарушения психики, РАНЯЯ СМЕРТЬ)
 Социальные (прогулы, пропуски учебы, работы, конфликты в
 семье, ссоры с друзьями – в результате ОДИНОЧЕСТВО)
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Юридические (правонарушения, преступления - ТЮРЬМА)
 Совместно с учениками Преподаватель 2 приходит к выводу по «древу
 зависимостей»: В основе древа лежат соблазны, которые приводят к
 зависимому поведению, а все заканчивается – серьезными последствиями:
 Одиночеством, тюрьмой, ранней смертью.
 2.4. Ролевая игра "Отказ".
 Что делать, чтобы не выросли эти страшные плоды? Конечно, рубить
 корни, т.е. бороться с причинами зависимости. Как конструктивно
 реагировать на проблемы и уцелеть в мире соблазнов?
 Цель: дать возможность участникам овладеть навыками уверенного
 поведения, аргументационного отказа в ситуации выбора. (Пригласить двух
 школьников к доске, предложить им ситуацию, когда нужно отказаться от
 какого-то предмета зависимости, например пиво, сигарета и т.д. Выслушайте
 несколько видов отказа. Ребята определяют, какой отказ был наиболее
 уверенным и эффективным.) Поведение участников обсуждается.
 Возможен другой вариант работы. Ребятам предлагается ряд ситуаций
 с заданием предложить варианты разумного поведения. Например:
 Задача № 1.
 Твой друг пригласил тебя к себе домой, сказав, что там будут все
 друзья. «Приходи, родителей не будет два дня, вот и оторвемся, пива море,
 девочек тоже ».
 Задача № 2.
 Во дворе одноклассник сказал: «У меня есть сигарета с травкой,
 пойдем, покурим, или ты боишься? Слабо, что ли?».
 Преподаватель 1: Все ответы, которые мы видим, можно условно
 разделить на 3 группы:
 1. уверенные
 2. неуверенные
 3. агрессивные58
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Преподаватель 2: А теперь каждый попробует прописать в тетради, чем
 характеризуются каждый вид ответов. Первому ряду предлагаю – уверенные,
 второму - агрессивные, третьему - неуверенные ответы. А то, что получится –
 обсудим. Возможные варианты детей:
 Уверенный ответ
 1. говорит твердо, спокойно
 2. стоит прямо
 3. смотрит прямо в глаза
 4. уважает свои права и права других
 5. не позволяет никому влиять на себя, не позволяет делать то, чего он не
 хочет
 6. совершенно уверен в себе
 Неуверенный ответ
 1. нервничает
 2. избегает смотреть в глаза собеседнику
 3. поникшая осанка
 4. пожимает плечами
 5. речь растянутая, с длительными паузами. Много сорных слов: «в
 общем», «значит», неуверенных фраз: «Да-а, я не знаю», «Может
 быть», «Ну ладно»
 6. делает то, что от него ждут и позволяет себя принудить сделать то, чего
 он делать не хочет
 Агрессивный ответ
 1. говорит резко, громко, с вызовом
 2. перемежает свою речь нецензурными словами
 3. оскорбляет
 4. наглый взгляд
 5. сильно жестикулирует
 6. игнорирует правила поведения
 7. ставит других в неловкое положение
 8. нарушает права других
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Преподавателями 1 и 2 обобщаются все предложенные варианты
 ответов, и обращает внимание учащихся на то, что дает уверенность:
 o учит говорить «нет»
 o помогает человеку не делать того, чего он не хочет
 o дает возможность отстаивать свои права
 2.5. Восемь способов сказать «НЕТ».
 Анализируя варианты поведения участников игры «отказ»,
 преподаватель вместе с учащимися формулирует основные способы отказа.
 Преподаватель 2 показывает: Слайд «Восемь способов сказать «НЕТ»,
 каждый способ объясняется на примерах
 1. При уверенном отказе смотреть собеседнику в глаза.
 2. Объясни причину отказа.
 3. Повтори несколько раз свой отказ (заезженная пластинка).
 4. Уходи.
 5. Смени тему разговора.
 6. Говори ВЕЖЛИВО: «Нет, спасибо».
 7. Используй так называемый «холодный душ».
 8. Выбирай компанию.
 Вывод: Уверенность – тот фактор, который позволяет человеку быть
 независимым, т.е. свободным.
 3.
 Подведение итогов урока
 Преподаватель 1 рассказывает притчу: Один человек поймал
 бабочку, зажал её в кулак и решил пойти к мудрецу и проверить его
 мудрость. Он спросил мудреца: «Жива ли бабочка в моей руке?», а сам
 подумал, если мудрец скажет: «Жива», то он сожмет кулак и бабочка
 умрет, а если скажет: «Мертва», то он разожмет пальцы и бабочка
 улетит. Но мудрец, в ответе на вопрос сказал хитрецу: «ВСЕ В ТВОИХ
 РУКАХ».
 И Ваша жизнь в ваших руках!60
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