
личается крайней неоднородностью и является ни
же того, который предусматривает успешность со
циализации. Это должно быть сигналом для побу
ждения деятельности социальных педагогов и пси
хологов детских домов по улучшению условий, 
способствующих детям в подобных учреждениях 
успешнее адаптироваться в обществе.
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УДК 316.62
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

О. В. Чернова, О. В. Янушкевич

Для современной России характерны непред
сказуемость развития событий и множество изме
нений. Некоторые из них несут негативную нагруз
ку и провоцируют нарушение адаптации. Развитие 
социальной напряженности в обществе (рост про
блем в семейных отношениях, деморализация соз
нания и поведения людей) является основой непре
рывного роста различных проявлений нарушения 
процесса социализации молодежи. Одним из самых 
распространенных следствий нарушения либо де
формации процесса социализации личности явля
ется возникновение отклонений в ее поведении.

Отклоняющее поведение -  поведение, в кото
ром устойчиво проявляются отступления от обще
принятых данным обществом поведенческих норм. 
Синонимом понятия «отклоняющееся поведение» 
является понятие «девиантное поведение». Деви
антное поведение -  это система поступков или от
дельные поступки человека, в зависимости от его 
возраста, носящие характер отклонения от приня
тых в обществе норм. На основе анализа современ
ной и научно-педагогической литературы можно 
выделить несколько основных типов девиации:

по направленности: позитивные (героизм); 
безразличные (коллекционирование); негативные; 

по мотивации: корыстные, агрессивные; 
по форме проявления: хулиганство, агрес

сия, воровство, алкоголизм, наркомания и прочие 
[2].

А также выделяют уровни девиации -  выра
женность отклоняющегося поведения, в котором 
выделяют:

докриминальный уровень (мелкие право
нарушения, несоблюдение норм морали, правила 
поведения в общественных местах, злоупотребле
ния алкоголем и прочие);

криминальный уровень -  уровень поведения 
человека, когда социальные отклонения выражают
ся в преступных, уголовно наказуемых действиях.

Проблема девиантного поведения остается ак
туальной на протяжении долгого времени в связи с 
его распространенностью и дестабилизирующим 
влиянием. Девиантное (отклоняющееся) поведение 
вызывает интерес у психологов, врачей, педагогов, 
работников правоохранительных органов, социо
логов, философов. Ученые и практики различных 
областей знаний всегда уделяли повышенное вни
мание вопросам выявления, коррекции и профилак
тики девиантного поведения в различных его аспек
тах. В отечественной педагогике XX века ее иссле
довали такие выдающиеся ученные, как П. П. Блон
ский. Л. С. Выготский, С. Т. Шацкий и многие дру
гие.

Настоящее исследование осуществлялось на ос
нове анализа трудов ученых (в том числе и совре
менных), внесших значительный вклад в разработку 
социально-педагогических основ воспитательно
образовательного процесса, превентивной профи
лактики (С. А. Беличева, В. Г. Бочарова, В. И. Загвя- 
зинский, А. С. Макаренко, А. В. Мудрик, В. А. Су- 
хомлинский, Е. В. Змановская, А. Е. Личко, 
В. А. Сластенин, Л. Е. Никитина, А. И. Кочетов и 
другие). Большое значение для исследования имели 
труды, посвященные непосредственно проблемам 
деятельности общеобразовательной школы по про
филактике девиантного поведения подростков 
(М. А. Алемаскин, Б. Н. Алмазов, Ю. А. Клейберг, 
И. А. Невский, А. Ф. Никитин, Р. В. Овчарова и дру
гие). Значительный вклад внесли зарубежные ис
следователи: Ч. Ломброзо, У. Шелтон, 3. Фрейд, 
Э. Дюркгейм, И. Беккер, О. Турк, И. Тейлор, 
Р. Мертон и другие.
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Тема откл лющегося поведения носит меж- 
дисциплинарнь 1 и дискуссионный характео. При
менение пошг ч «социальная норма» мь' 1 крат
но усложняет проблему, поскольку границ?-' нор
мы весьма условны, а человека абсолютно нор
мального по всем показателям просто не сущест
вует. Многообразие подходов проявляется и при 
решен», ч таких практических задач, как диагно
стика отклоняющегося поведения личности, его 
профилактика и преодоление в ходе оказания со
циально-психологической помощи. Хотя пробле
ма отклоняющегося поведения является предме
том исследований различных научных сфер, одна
ко, на данный момент, многие аспекты данной 
проблемы остаются недостаточно изученными. 
Наиболее значимой проблемой современных под
ростков является проблема наркомании, токсико
мании и алкогольной зависимости, т. е. зависи
мость от психоактивных веществ (ПАВ). Это про
блема не просто нашего настоящего времени, а 
ощутимая угроза нашему будущему, перспекти
вам на дальнейшее здоровое и полноценное суще
ствование всего человечества.

В процессах, определяющих нравственное бла
гополучие общества, значительное место принад
лежит социально-педагогической деятельности 
общеобразовательной школы. Являясь одним из 
основных г циальных Институтов государства по 
профилакъ хе девиантного поведения подростков, 
общеобразовательная школа сталкивается с необ
ходимостью направлять и выправлять, нивелиро
вать недостатки семейного воспитания и негатив
ное влияние окружающей среды, облегчать вхож
дение подростков в различные виды социальных 
взаимоотношений. Однако в сложившейся массо
вой практике нередко отношение педагогов с деви
антными подростками сводятся к карательным ме
рам и не устраняют причины, вызывающие откло
няющееся поведение подростка. Это способствует 
возникновению у несовершеннолетних аффектив
ных состояний, приводящих к общественно
отрицательным формам поведения, что и доказыва
ет неизбежность карат ельной превенции и необхо
димость искать новые подходы как к формирова
нию государственной социальной политики в от
ношении детей в целом, так и в решении проблем 
профилактики девиантного поведения несовершен
нолетних.

Решение проблемы осложняется тем, что до 
настоящего времени нет достаточно разработанной 
теории социально-педагогической профилактики, 
все чаще появляются новые причины и факторы, 
способствующие возникновению девиантного по
ведения, а методы и формы работ i по этой про
блеме не успевают быстро адаптироваться к новым 
социальным условиям.

Применительно к социал. . '-педагогической 
деятельности специалисты традиционно отмечают 
такой существенный недостаток, как низкая ре
зультативность. При соблюдении всех возможных

рекомендаций получаемый результат далеко не все
гда соотносим с той целью, которая определяла дея
тельность. Закономерным в связи с этим стало увле
чение технологическим подходом. Его ведущее 
преимущество и заключается в научном подборе та
ких методов, средств и способов деятельности, с 
помощью которых можно обеспечить максималь
ную результативность.

Анализ изучения отклоняющегося поведения в 
общеобразовательной школе (выявление различных 
неблагоприятных факторов, которые его обусловли
вают, рассмотрение различных подходов, направле
ний в профилактике отклоняющегося поведения) 
свидетельствует о необходимости нового подхода к 
этой проблеме. А именно: создание технологии со
циально-педагогической профилактики, направлен
ной на предупреждение, устранение или нейтрали
зацию основных причин и условий, вызывающих 
различного рода социальные отклонения в поведе
нии подростков.

Проблема отклоняющегося поведения более на
глядно была рассмотрена авторами через склон
ность к отклоняющемуся поведению и употребле
нию подростками психоактивных веществ (алко
голь, наркотические вещества и др.). Данное поло
жение легло в основу исследования, которое прово
дилось на базе общеобразовательной сельской 
школы Кемеровской области, в котором приняло 
участие 57 учащихся 7 - 9  классов. Методом тести
рования было выявлено, что склонность к откло
няющемуся поведению имеют 45 человек (78,9 %).

22 учащихся имеют склонность к самопо- 
вреждающему и саморазрушающему поведению;

17 подростков (29,8 %) имеют склонность к 
аддиктивному поведению;

14 учащихся склонны к агрессии и наси
лию;

13 подростков (22,8 %) имеют склонность к 
делинквентному поведению.

По результатам анкетного опроса были получе
ны результаты (табл. 1,2):

из 57 подростков только 4 человека (7 %) 
никогда не пробовали алкоголь и 29 опрашиваемых 
(50,8) никогда не пробовали ПАВ;

11 человек (19 %) указали, что употребляют 
алкоголь не менее 1 раза в неделю;

7 подростков (12,2 %) употребляют иногда 
наркотические вещества.

Самыми популярными алкогольными напитка
ми среди опрошенных респондентов, являются: 
пиво; разные алкогольные коктейли; вино.

Анкетный опрос родителей показал, что у 
32 подростков (56 %) было отмечено от одного до 
трех признаков употребления ПАВ, в 5 анкетах от
мечено от 10 -  15 признаков, что свидетельствует о 
высокой опасности формирования аддитивного по
ведения.
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На основании исследования разработана соци- 
ально-педа' гическая технология профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами под
ростками. По статистике, основной возраст первого 
знакомства с ПАВ -  12 -  15 лет, и с каждым годом 
оно омолаживается. Актуальность проведения ра
боты по профилактике злоупотребления ПАВ обу
словлена еще и тем обстоятельством, что, по дан
ным ряда исследователей, к 11 -  12 годам у трети 
школьников формируется доминанта возможной 
наркотической активности, то есть наркогенная ус
тановка. Повышенная внушаемость подростков, 
стремление к объединению в группы, удовлетво
ряющие потребности в уважении и самоуважении, 
при растущем стремле ши к независимости от дав
ления родительского авторитета, которые, в соче
тании с пристальным и ггересом к миру взрослых, в 
неблагоприятных услоьлях могут составить основу 
формирования такой наркогенной установки. В 
этом возрасте подросток может успешно овладеть 
средствами и способами анализа своего состояния, 
поведения и поведения других людей, что позволя
ет считать профилактику злоупотребления ПАВ в 
этом возрасте достаточно эффективной. Именно 
поэтому современный подход к решению проблемы 
злоупотребления ПАВ предполагает приоритет 
профилактической работы, основным объектом ко
торой становятся подростки.

Особое’ внимание уделяется профилактической 
работе в условиях школы, таг < ак она обладает 
уникальными возможностями ддь проведения ра
боты по профилактике злоупотребления ПАВ. В 
частности, она имеет возможность влиять на фор
мирование и развитие личности ребенка, ей открыт 
доступ к семье ребенка и механизмы влияния на

семейную ситуацию. Она располагает квалифици
рованными специалистами, способными обеспечить 
эффективную профилактическую работу. В настоя
щее время в учебный процесс начинают внедряться 
первые антинаркотические программы школьников, 
большая часть которых разработана зарубежными 
авторами и требует определенной переработки и 
адаптации к современным российским условиям. На 
основе синтеза отечественных и зарубежных про
грамм профилактики аддиктивного поведения, а 
также валеологических и психокоррекционных про
грамм и была создана программа «Профилактика 
употребления ПАВ в подростковой среде учениче
ского коллектива» для учащихся 12-15  лет.

Основная концепция программы
Концепция программы «Профилактика упот

ребления ПАВ в подростковой среде ученического 
коллектива» создаьа на основе современного под
хода к профилактике употребления ПАВ и с учетом 
возрастных особенностей детей.

В настоящее время наиболее перспективным в 
профилактике наркоманий признается каузальный 
подход (ориентированный на причины употребле
ния ПАВ).

Современное понимание причин употребления 
психоактивных веществ исходит из того, что прием 
наркотиков и других психоактивных веществ вы
ступает как способ удовлетворения присущих чело
веку важных жизненных потребностей. Опасность 
наркотиков при этом состоит в том, что при неодно
кратном употреблении (а в некоторых случаях бы
вает достаточно и одного раза) эти вещества оказы
вают такое влияние на организм и психику челове
ка, что из средства суррогатного удовлетворения 
потребностей сами превращаются в субъективно
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важную потреб ость, удовлетворению которой под
чиняется вся жизнедеятельность потребит*о ' ПАВ. 
Так возникает ..„ихическая, а затем и физическая за
висимость. Призм психоактивного вещества занима
ет главенствующее место в иерархии ценностей, а 
само психоактяв пе вещество как бы становится 
центро. I личности подростка-наркомана. Такое объ
яснена . механизма действия ПАВ и, соответственно, 
их опасности используется в программе.

Ввиду опасности формирования зависимости 
даже после однократного приема ПАВ, особое вни
мание уделяется первичной профилактике упот
ребления ПАВ среди подростков. При этом счита
ется, что «воротами» приобщения к наркотическим 
средствам является употребление алкоголя и куре
ние. Поэтому, а также в связи с негативными по
следствиями употребления этих веществ, ведение 
профилактической работы начинается с профилак
тики курения и употребления алкоголя.

Приобщение к психоактивным веществам рас
сматривается как многофакторный процесс. В со
ответствии с этим основой профилактики злоупот
ребления психоактивными веществами является 
снижение влияния факторов риска наркотизации и 
усиление защитных факторов. Профилактическая 
работа в образовательном учреждении ориентиро
вана в перв’ ю очередь на личностные и семейные 
факторы, г также условия, связанные с образова
тельным учреждением, влияющие на приобщение 
подростков к психоактивным веществам.

При этом в основу профилактики положен 
принцип опережающего обучения, то есть целевая 
подготовка подростков организуется заблаговре
менно, предваряя реальный этап возможного нар- 
когенного заражения, и учитывает факторы, влияю
щие на возможное вовлечение в наркотизацию, 
учащихся более старшего возраста.

В соответствии с Концепцией профилактики 
злоупотребления ПАВ в образовательной среде, 
приоритетной является позитивная профилактика, 
цель которой -  воспитание «личностно развитого, 
способного справлять* я с собственными психоло
гическими затруднени ми и жизненными пробле
мами, не нуждающегося в приеме ПАВ» [1]. Про
филактическая работа ориентирована в первую 
очередь на усиление защитных факторов, а также 
предполагает формирование и развитие антинарко- 
тических установок ребенка как внутриличностных 
механизмов, обеспечивающих реализацию поведе
ния в рамках здорового и безопасного образу жиз
ни. Формирование таких установок предполагает 
информирование о психоактивных веществах, 
оценку последствий и выработку на этой основе 
здорового и безопасного поведен, и. Информирова
ние детей проводится при соблюдении принципа 
«запретной информации».

Цели программы могут быть условно разде
лены на общие (напрямую не затрагивающие про
блему употребления ПАВ) и специфические (на
прямую связанные с вопросами употребления 
ПАВ).

Общая цель: гармонизация личности подрос» - 
ка и формирование жизненных навыков, обеспечи
вающих отказ от приобщения к любым психоак
тивным веществам, включая умение эффективно 
строить общение и взаимодействие с людьми, при
нимать ответственное решение, на основе совер
шенствования школьной развивающей среды, ин
теграции базисного и дополнительного образова
ния в направлении профилактики ПАВ.

Специфические цели программы:
адекватно воспринимать себя и окружаю

щую действительность;
формирование и укрепление антинаркоти- 

ческих установок у подростков;
почувствовать собственную ответствен

ность за свою жизнь и жизнь других;
формирование и развитие навыков безопас

ного поведения в ситуациях, связанных с риском 
приобщения к психоактивным веществам.

Исполнение программы рассчитано на 3,5 года.
Выделяют этапы:

-  подготовительный -  1 год;
-  диагностический -  1 год;
-  основной -  1 год;
-  аналитический (заключительный) -  6 месяцев.

Руководит программой заместитель директора 
по воспитательной работе при кураторстве директо
ра и заместителя директора по учебной работе.

Исполнители: психолог, социальный педагог, 
педагоги, другие специалисты, прошедшие подго
товку на специализированных курсах, на курсах по
вышения квалификации по направлению «профи
лактика зависимого поведения».

Как уже было сказано, профилактическая дея
тельность программы нацелена на снижение факто
ров риска наркотизации и усиление защитных фак
торов с учетом возрастных особенностей подрост
ков. Наиболее значимыми факторами риска и защи
ты детей подросткового возраста являются условия, 
связанные с семьей, школой и социальной средой, в 
которой он проживает. Кроме того, факторами, спо
собными оказать влияние на вовлечение в наркоти
зацию, являются особенности самосознания подро
стков, степень их адаптации к школьной среде, раз
витие социальных навыков, наличие у подростков 
установок на употребление ПАВ или отказ от них.

В соответствии с этим «Концепция профилак
тики злоупотребления ПАВ в общеобразовательной 
среде» в качестве основных объектов, на которые 
направлена профилактика, определяет семью, обра
зовательное учреждение и самих подростков [1]. 
Поэтому должны выделяться следующие направле
ния профилактической работы.

1. Работа с семьей:
а) общая информационно-просветительская ра

бота с родителями;
б) индивидуальное консультирование по вопро

су воспитания подростков и проблем, связанных с 
употреблением ПАВ;
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в) работа с семьями «группы риска.

2. Создание антинаркотической среды в
общеобразовательном учреждении:

а) внедрение в образовательной среде иннова
ционных педагогических технологий, обеспечи
вающих формирование и развитие у воспитанников 
ценностей здорового образа жизни и мотивов отка
за от «пробы» наркотиков;

б) расширение спектра досуговых мероприятий 
(кружки, спортивные секции и так далее) за счет 
совершенствования системы дополнительного об
разования;

в) создание и внедрение технологий раннего 
обнаружения случаев употребления психоактивных 
веществ учащимися.

3. Превентивное обучение подростков, ко
торое направлено на развитие личности ребенка. 
Общая цель гармоничного развития ребенка кон
кретизируется в таких задачах обучения, как фор
мирование и усиление у него антинаркотических 
установок, гармонизация отношения ребенка с ок
ружающим миром и самим собой, поощрение соци
ально приемлемых способов самореализации, раз
витие способности к саморегуляции, формирование 
навыков принятия ответственных решений и эф
фективного общения, сопротивления наркогенному 
давлению со стороны рекламных компаний в СМИ 
и сверстников, и некоторых других навыков лично
стной и социальной компетенции.

4. Оздоровление психосоциальной среды
подростка:

а) организация процесса обучения (включение 
информационных блоков по проблеме злоупотреб
ления ПАВ и вопросам ведения здорового образа 
жизни в занятия по ОБЖ, музыке и так далее, а 
также использование содержания общеобразова
тельных предметов для развития личности ребен
ка; специализированные занятия психолого
педагогической профилактики наркозависимости);

б) организация социальной среды подростка, 
т. е. воздействие может быть направленно на бли
жайшее окружение подростка в целом, например 
через создание негативного общественного мнения 
по отношению к употреблению психоактивных ве
ществ. Объектом работы также может быть семья, 
социальная группа (школа, класс, сверстники) или 
конкретная личность.

Предлагаемый способ, является простым в при
менении, доступным и позволяет повысить эффек
тивность социально-педагогической работы по про

филактике злоупотребления ПАВ подростками, ис 
пользовать социально-педагогическую технологик 
адресно, с учетом особенностей проблемы. Данньк 
формы работы могут дополняться различными про
филактическими мероприятиями с привлечением 
специалистов из различных сфер и корректировать
ся с учетом меняющейся обстановки.

Школа должна выступать одним из централь
ных звеньев в системе органов общей профилактики 
девиантного поведения. Поэтому полученные дан
ные исследования применимы в практической дея
тельности школьного социального педагога, психо
лога для профилактики девиантного поведения 
учащихся, при работе с подростками с целью про
филактики аддиктивного поведения. Кроме того, 
полученные данные можно использовать при повы
шении психолого-педагогической компетенции всех 
субъектов воспитательно-образовательного процес
са (педагогический и/или родительский коллекти
вы).

Стоит отметить, что профилактика девиантного 
поведения в образовательной среде предполагает 
постоянный поиск и внедрение новых, эффективных 
форм и методов педагогической, психологической и 
социальной практики, учитывая не только актуаль
ное положение дел, но и закономерности динамики 
развития различных видов девиации в регионе, тер
ритории, образовательном учреждении. Успех в 
реализации профилактических программ девиантно
го поведения в значительной мере будет зависеть от 
того, насколько она способна «работать на опереже
ние».

В заключение следует еще раз сказать об акту
альности исследований, связанных с проблемами 
подростков с отклоняющимся поведением. Только 
тщательные и систематические исследования в этой 
области могут понять причины происходящего в 
нашем обществе конфликта поколений и помогут 
для решения этой проблемы разрабатывать и вне
дрять «набор» необходимых социально-педагоги
ческих технологий профилактики отклонений в по
ведении.
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