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Работа по профилактике употребления психоактивных веществ в подростковой среде в последнее время 
уделяется все больше и больше внимания. Это направление становится приоритетным в работе социального 
педагога и психолога.       

Часто в школах проводятся занятия и лекции, на которых учащимся рассказывают о вреде курения, 
алкоголя и наркотических веществ. Приводится пугающая статистика. Но подростки редко примеряют 
чужой опыт на себя, не доверяют цифрам, продолжая "экспериментировать" и набивать шишки на 
собственных ошибках. Однако, употребление ПАВ очень быстро вовлекает ребят в зависимость, и остается 
пагубной привычкой на всю жизнь. Что в дальнейшем негативно отражается на здоровье и, зачастую, 
приводит к трагическим последствиям.



Аддиктивное поведение.- (в переводе с английского addiction – склонность, пагубная привычка)- один из типов 
девиантного (отклоняющегося) поведения с формированием стремления к уходу от реальности путем 
искусственного изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или 
постоянной фиксацией внимания на определенных видах деятельности с целью развития и поддержания 
интенсивных эмоций.



Приоритетной в первичной профилактике  злоупотребления ПАВ («Концепция  профилактика злоупотребления ПАВ», 
2000) является позитивная профилактика, опирающаяся на возрастные особенности детей.

Позитивная профилактика – это та форма работы, которая позволяет через развитие личности формировать установки 
на здоровый образ жизни, не "запугивая" детей. Так как, часто запугивая, мы настраиваем подростков против себя, они 
перестают нам доверять, считая, что мы "давим" на них и даем недостоверную информацию.

Учить навыкам позитивной профилактики можно на любом уроке, классном часе и внеклассном занятии. Это и 
есть основа успешности обучения. Чтобы этого достичь, учителю необходимо:

- признавать  сложность проблем, с которыми сталкивается ребенок;
- уделять больше внимания его достижениям, а не промахам;
- способствовать формированию у подростка позитивного представления о себе;
- говоря об ошибке, стараться показать ее ценность как попытки;
- прислушиваться к мнению людей, которым ребенок доверяет;
- откровенно говорить с ребенком о жизни и смерти, дружбе, предательстве, об отношениях мужчины и женщины;
- делиться собственным опытом взросления, рассказать о своих тогдашних чувствах, мечтах, идеалах, даже если сегодня 

они кажутся вам смешными или ошибочными.



Основные методы и формы работы  применяемые  по профилактике 
предупреждения аддиктивного поведения у учащихся:

1. Формирование социальных паспортов класса.
2. Ранняя профилактика детей группы «риска» (заполняется классным руководителем матрица, карта наблюдения 

на учащегося, акт ЖБУ).
3. Работа Совета профилактики.
4.Диагностика («Отношение учащихся к курению», анкета, направленная на изучение характера отношения 

подростков к наркомании).
 5.Проведение ролевых игр, которые помогают противостоять уговорам «Умей сказать: нет», «Примерка 

социальных ролей».
6.Акции, проводимые в школе: «Красная лента», «Мы против курения».
7.Конкурс рисунков «Спорт-альтернатива вредным привычкам 5-11 кл»
8.Организация родительских лекториев по параллелям «Профилактика  саморазрушительного поведения».
9.Проведение классных часов «Мы за жизнь» 5-11 кл.



10.Лекции-беседы с учащимися «Наркомания и школьники».
11.Стендовая презентация.
12.Групповая работа с учащимися мозговой штурм «Зачем люди употребляют наркотики и алкоголь».
13.Групповые дискуссии с учащимися 9-11 классов «СПИД- чума XXI века».
14.Просмотр с учащимися видеофильмов о последствиях алкогольной  и наркотической зависимости.
15.Проведение тренингов (формирования жизненных навыков (формируются умения общаться, 

поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать конфликты).
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