
ПСИХОЛОГИЯ 
 

 

 178 

4. Bruner Dzh. Psihologija poznanija. Za predelami neposredstvennoj informatsii. M.: Progress, 1977. 
413 s. 

5. Vekker L. M. Psihika i real'nost': edinaja teorija psihicheskih protsessov. M.: Smysl, 1998. 364 s. 

6. Koroleva N. N. Psihosemiotika subjektivnyh real'nostej lichnosti: Dis. … d-ra psihol. nauk. SPb., 2006. 

488 s. 

7. Leont'ev D. A. Tematicheskij appertseptivnyj test. M.: Smysl, 2000. 254 s. 

8. Minzjukova V. V. Avtobiograficheskij tekst: rechevaja strategija kak aspekt realizatsii jazykovoj lichnosti // 

Izvestija Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 2011. S. 8−11. 

9. Mjasishchev V. N. Psihologija otnoshenij. M.: Izdatel'stvo MPSI, 2011 g. 400 s. 

10. Pigalev A. I. Znak i psihika: virtual'naja pragmatika postmodernistskih psihotehnik // Mir psihologii. 

№ 2. 2008. S. 26−37. 

11. Sobchik L. N. Metod tsvetovyh vyborov MCV: Modifitsirovannyj vos'mitsvetnyj test Ljushera, 2001. 

112 s. 

 

 

А. Г. Грецов 

 
ТРЕНИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Дается описание тренинговых технологий первичной профилактики аддиктивного 

поведения в рамках психолого-педагогического сопровождения социализации подростков. 

Представлена методика оценки результативности психологических тренингов в плане 

уменьшения склонности к девиантному поведению и, в частности, к злоупотреблению 

психоактивными веществами. Описывается формирующий эксперимент по проверке 

эффективности авторских разработок. 

 

Ключевые слова: аддикция, профилактика, сопровождение, психологический тре-

нинг, подростки. 

 

A. Gretsov 

 
Training Techniques for Primary Prevention of Addictive Behavior 
of Teenagers and the Methodology of their Efficiency Assessment 

 

The article describes the criteria of efficiency of psychological training aimed at reduc-

ing the propensity for deviant behavior and, in particular, chemical addictions. Training tech-

niques for primary prevention of addictive behavior of teenagers are described within the 

framework of the psycho-pedagogical follow-up care of the process of teenagers' socialization. 

 

Keywords: addictive behavior, prevention, cupport, psychological training, teenagers. 

 

Актуальность совершенствования мето-

дики профилактики приобщения россий-

ской молодежи к злоупотреблению психоак-

тивными веществами (ПАВ) несомненна. 

Рост числа наркозависимых, как и прояв-

ляющих другие формы химических аддик-

ций, принял угрожающий характер, особен-

но среди молодежи, что ставит под угрозу 

национальную безопасность страны. «Нар-

комания заняла первое место среди причин 

преждевременной смерти людей, опережая 

сердечно-сосудистые и онкологические за-

болевания» [3, c. 150]. Поскольку лечебные 

мероприятия при сформированной химиче-

ской аддикции малоэффективны, приори-

тетным является повышение эффективно-
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сти и широкое внедрение первичной про-

филактики таких девиаций. Так как подав-

ляющее большинство случаев начала зло-

употребления ПАВ имеют место в подрост-

ковом и молодежном возрасте, основные 

усилия должны быть направлены на профи-

лактические мероприятия именно с этим 

контингентом. 

Разнообразие программ профилактики 

аддиктивного поведения, используемых в 

российских образовательных учреждениях, 

очень велико — так, в Санкт-Петербурге, по 

данным на 2007−2008 учебный год, реали-

зовывалось более 150 лицензионных про-

грамм для школьников [6, с. 75]. Этими 

программами охвачено около 15 000 уча-

щихся (что свидетельствует о недостаточно 

полном охвате занимающихся, так как всего 

в Санкт-Петербурге — порядка 100 000 

подростков), т. е. по одной программе зани-

мается в среднем лишь около 100 школьни-

ков. На наш взгляд, такое разнообразие про-

грамм и относительно низкий охват можно 

объяснить, во-первых, проявлением отсут-

ствия единства в понимании того, как 

именно должна осуществляться эффектив-

ная профилактика и, во-вторых, недоста-

точной научной проработанностью подхо-

дов к данной проблеме. В связи с этим ост-

ро необходим поиск общих методологиче-

ских принципов конструирования и прове-

дения подобных программ, а также выра-

ботка объективных критериев оценки их 

эффективности. 

Проблема исследования заключается в 

том, что существует пробел в знаниях: про-

филактика злоупотребления ПАВ рассмат-

ривается в науке и на практике с точки зре-

ния частных методических подходов. С од-

ной стороны, они слабо интегрированы как 

между собой, так и с учебно-воспи-

тательной деятельностью в целом. С дру-

гой, — они не отражают субъективное ви-

денье проблемы самими адресатами профи-

лактики (подростками и молодежью), в них 

практически не реализованы механизмы 

обратной связи. Это снижает эффектив-

ность решения профилактических задач. 

Необходим поиск путей интеграции подхо-

дов к профилактике как с позиции концеп-

туальных оснований, так и с точки зрения ор-

ганизационно-методических вопросов обес-

печения данной деятельности. В нашей ра-

боте делается попытка создать целостную 

систему психолого-педагогической профи-

лактики, снижающую основные психологи-

чески обусловленные риски формирования 

аддикций. 

Профилактика представляет собой сис-

тему «комплексных государственных и об-

щественных, социально-экономических и 

медико-санитарных, психолого-педагоги-

ческих и психогигиенических мероприятий, 

направленных на предупреждение заболе-

ваний, на всемерное укрепление здоровья» 

(З. В. Коробкина, В. А. Попова. 2002, 

с. 150). Обобщая российский и мировой 

опыт, можно выделить несколько подходов к 

профилактике аддиктивного поведения [8]: 

1. Информационный подход: распростра-

нение сведений о негативных последствиях 

употребления ПАВ для личности и общест-

ва, о деструктивном характере и опасности 

такого поведения. 

2. Трактовка употребления ПАВ как 

следствия проблемности и неразвитости 

эмоциональной сферы; направленность 

профилактических мероприятий на выра-

ботку навыков рефлексии и саморегуляции, 

развитие так называемого «эмоционального 

интеллекта». 

3. Трактовка приобщения к ПАВ как по-

следствия отсутствия важных жизненных 

навыков, неумения конструктивно справ-

ляться с проблемами; направленность про-

филактических мероприятий на формиро-

вание таких умений и навыков. 

4. Акцент на влиянии социальных факто-

ров. Профилактические программы в рам-

ках этого подхода направлены на выработку 

умения противостоять негативному влия-

нию социального окружения, на нормализа-

цию отношения детей и подростков со свер-

стниками и со взрослыми. 
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5. Укрепление в глазах молодежи ценно-
сти здоровья как источника жизненного 
благополучия, формирование потребности в 
поддержании здорового образа жизни.  

6. Приобщение молодежи к видам дея-
тельности и к жизненным ценностям, несо-
вместимым с употреблением ПАВ (напри-
мер, движение «Спорт вместо наркотиков»). 

Эти модели не являются взаимоисклю-
чающими и могут быть в известной мере 
интегрированы. Необходимость комплекс-
ного подхода к профилактике аддиктивного 
поведения подчеркивается в работах ряда 
специалистов [1; 4]. 

Предлагаемая методика профилактики 
аддикций базируется на следующих теоре-
тических предпосылках: 

1. Риск зависимого поведения возникает 
как следствие противоречий в психологиче-
ском развитии и социализации. Эти проти-
воречия в большинстве случаев носят пред-
сказуемый характер и возникают как прояв-
ление возрастных закономерностей разви-
тия, а не уникальных особенностей жиз-
ненного пути. Чтобы обеспечить эффектив-
ную профилактику, целесообразно не ин-
формировать о вреде и опасности ПАВ, а 
создавать условия для того, чтобы эти про-
тиворечия успешно разрешались другими, 
более приемлемыми способами. Это осуще-
ствляется в ходе психолого-педагогического 
сопровождения социализации подростков и 
молодежи. 

2. Основной путь реализации психологи-
ческого сопровождения социализации под-
ростков и молодежи — не помощь в реше-
нии конкретных проблем, а создание усло-
вий для набора и осмысливания жизненного 
опыта как предпосылки личностного разви-
тия. Это положение основано на ключевом 
противоречии в социализации подростков и 
молодежи: слишком малый жизненный 
опыт для интеграции в современное обще-
ство взрослых в сочетании со стремлением 
к его приобретению, но с недостатком адек-
ватных средств для этого. 

3. Важнейший способ, позволяющий 
осуществлять сопровождение социализации 
на основе идеи об оптимизации условий для 

создания и осмысливания жизненного опы-
та — это психологический тренинг. Он 
представляет собой так называемое «экспе-
риенциальное обучение», т. е. активное со-
циально-психологическое обучение через 
моделирование в межличностном взаимо-
действии условий для накопления опыта. 
Именно тренинг позволяет наиболее полно 
интегрировать сильные стороны отмечен-
ных выше подходов к профилактике, по-
скольку дает возможность, с одной стороны, 
развивать широкий круг социальных навы-
ков, способностей к самосознанию и само-
регуляции, и, с другой стороны, сам по себе 
является мероприятием эмоционально яр-
ким и увлекательным. Отличие тренинга от 
других подходов «заключается в том, что он 
направлен не только на решение ныне су-
ществующих проблем участников, но и на 
профилактику их возникновения в будущем, 
в частности, за счет предоставляемой им 
возможности научиться решать проблемы» 
[2, с. 15]. 

Состав разработанных нами тренинго-

вых модулей представлен в табл. 1. 

Каждый из модулей подробно описан в 

формате отдельного методического посо-

бия. Длительность проведения одного мо-

дуля — ориентировочно 12 академических 

часов. Подчеркнем, что тема употребления 

ПАВ упоминается в них лишь вскользь, за-

нимая порядка 10−15% объема, основной 

акцент сделан на положительных альтерна-

тивах такого поведения и развитии лично-

стных качеств, снижающих его риск. 

Оценка эффективности работы, направ-

ленной на профилактику злоупотребления 

ПАВ, — один из ключевых вопросов, воз-

никающих при ее реализации и принятии 

решений о целесообразности широкого 

внедрения соответствующих разработок. 

Однако этот вопрос проработан крайне 

слабо, многие авторы, предлагающие профи-

лактические разработки (напр. см. [4, 7, 8]), 

или вообще обходят его молчанием, или ссы-

лаются на полученные путем анкетирования 

единичные показатели, использование кото-

рых выглядит недостаточно убедительно. 
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Таблица 1 

 

Краткая характеристика разработанных модулей тренинговой работы 
 

Название модуля Актуальность модуля в контексте 

решения профилактических задач 

 

Краткое содержание модуля 

Сплочение 

команды 

 

 

 

Социальный характер приобщения к 

ПАВ; реакция группирования как соци-

ально-психологическая потребность 

подростков, которую необходимо удов-

летворять путем организации сплочен-

ных групп, разделяющих социально 

приемлемые ценности 

Игры и упражнения, повышающие спло-

ченность команды. Акцент делается на сле-

дующих компонентах: общность понима-

ния целей, умение координировать совме-

стные действия, взаимное доверие, положи-

тельный эмоциональный и мотивационный 

фон, соревновательность 

Обучение 

эффективной 

коммуникации 

 

 

Затруднения в коммуникативной сфере 

— частая причина возникновения пе-

реживаний, от которых стремятся «уй-

ти» с помощью ПАВ; начало приема 

таких веществ, чаще всего, имеет соци-

альную обусловленность 

Упражнения направлены преимущественно 

на коммуникативную сторону общения: 

развитие речевой компетентности, умение 

активно слушать собеседника, социальная 

наблюдательность. В ходе их выполнения 

удовлетворяются коммуникативные по-

требности подростков и молодежи 

Обучение 

саморегуляции 

 

 

 

Значимый фактор, провоцирующий 

употребление ПАВ — затруднения с 

контролем своих эмоциональных реак-

ций, от которых человек в итоге стре-

мится «уйти» неконструктивными спо-

собами, а также импульсивность пове-

дения, неумение взять под контроль 

сиюминутные желания ради достиже-

ния отдаленных во времени целей 

 

Упражнения направлены на обучение про-

извольному регулированию своего поведе-

ния и эмоциональных состояний. Пособие 

включает три блока: произвольная регуля-

ция поведения, осознание проблем и поиск 

конструктивных выходов из них, техники 

релаксации и снятия напряжения 

Формирование уве-

ренного 

поведения 

 

 

Навыки уверенного поведения наибо-

лее ярко проявляются в сложных, эмо-

ционально напряженных жизненных 

ситуациях, конфликтах, при необходи-

мости противостоять негативному со-

циальному влиянию — т. е. там, где 

резко повышается риск приобщения к 

злоупотреблению ПАВ 

Уверенное поведение представляет собой 

собирательное понятие, обозначающее спо-

собы реагирования на жизненные события, 

характеризующиеся такими признаками, 

как: целенаправленность, социальная ори-

ентированность, интернальность, гибкость 

и адекватность обстоятельствам, сочетание 

спонтанности с возможностью произволь-

ной регуляции, умение отстаивать свои ин-

тересы (ассертивность). Упражнения на-

правлены на рефлексию и развитие указан-

ных качеств 

Развитие 

креативности 

 

 

 

Креативность представляет собой сис-

тему качеств, позволяющих ориентиро-

ваться в ситуации новизны и неопреде-

ленности, управлять поведением в тех 

случаях, когда нет заранее известных 

способов действия. Несформирован-

ность таких качеств актуализирует в 

описанных ситуациях тревогу и дис-

комфорт, повышает импульсивность 

поведения и его зависимость от внеш-

них факторов, что повышает риск при-

общения к ПАВ 

Упражнения направлены на развитие таких 

качеств творческого мышления, как бег-

лость, гибкость и оригинальность, актуали-

зация открытости к новому опыту как лич-

ностное качество, обучение самовыраже-

нию 
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Однако этот вопрос проработан крайне 

слабо, многие авторы, предлагающие про-

филактические разработки (напр. см. [4; 7; 

8]), или вообще обходят его молчанием, или 

ссылаются на полученные путем анкетиро-

вания единичные показатели, использова-

ние которых выглядит недостаточно убеди-

тельно. 

«Несомненно, попытка объективно оце-

нить влияние профилактики — это неверо-

ятно трудная задача. Методология, необхо-

димая для анализа этих сложных вопросов, 

часто бывает недоступна из-за отсутствия 

достаточного количества финансовых и че-

ловеческих ресурсов. При обсуждении ре-

зультатов исследований эффективности 

профилактических программ необходимо 

учитывать эти и другие моменты, затруд-

няющие объективную оценку результатов 

вмешательства» [5, c. 32].  

Сложность объективной оценки резуль-

татов профилактической деятельности обу-

словлена несколькими причинами: 

• Зависимое поведение, на предотвраще-

ние формирования которого направлена та-

кая работа, предопределяется широким кру-

гом психологических, социальных, эконо-

мических, культурологических факторов. В 

рамках профилактической работы внимание 

сосредоточивается на относительно не-

большом числе этих факторов, преимуще-

ственно психологических. Поэтому даже 

объективная фиксация того, что среди под-

ростков и молодежи, участвовавших в про-

филактике, к ПАВ приобщился меньший 

процент людей, чем в такой же выборке, не 

участвовавшей в соответствующих меро-

приятиях, еще не дает основания для одно-

значного утверждения, что это различие яв-

ляется прямым следствием проведенной ра-

боты. 

• Результат профилактической работы 

может быть сильно отсрочен во времени. 

Нет оснований судить о степени эффектив-

ности профилактики, взяв за основу полу-

ченные каким-либо способом данные о рас-

пространенности в подростково-молодеж-

ной среде ПАВ исключительно на тот мо-

мент времени, когда эта профилактика осу-

ществляется. 

• Статистические данные о потреблении 

ПАВ в подростково-молодежной среде ха-

рактеризуются крайне низкой надежностью 

и достоверностью.  

Все перечисленное выше не позволяет 

использовать в качестве критерия эффек-

тивности профилактической работы факти-

ческие данные о числе потребителей ПАВ в 

группах, где проводилась профилактика, в 

сравнении с контрольными группами. 

Оценка базируется на косвенных показате-

лях. В первую очередь, это мониторинг с 

помощью психодиагностических методик 

изменения тех личностных характеристик, 

которые, как можно предположить на осно-

ве исследований, связаны с риском форми-

рования аддикции. В качестве вспомога-

тельного метода использовано анкетирова-

ние, направленное на мониторинг измене-

ния отношения к проблеме ПАВ и обрат-

ную связь по итогам проводимых меро-

приятий. 

Личностные характеристики, изменение 

которых отслеживалось в ходе профилакти-

ческой работы, и использованные методики 

отражены в табл. 2. 

Первая характеристика связана с ответ-

ственностью, с осознанием происходящих в 

жизни событий как следствия собственных 

усилий, а не внешних, случайных обстоя-

тельств. Характеристики 2 и 4 раскрывают-

ся в коммуникативной сфере, 3 — характе-

ризует типы реакции на жизненные трудно-

сти, 5 и 6 — субъективное реагирование на 

такие ситуации, 7 — способность противо-

стоять социальному влиянию. 

Формирующий эксперимент проведен на 

выборке 183 подростков, учеников 8−9 

классов общеобразовательных школ Санкт-

Петербурга, где проводилась профилакти-

ческая работа по предложенным методикам. 

Контрользая группа составляла 142 подро-

стка (в ней проводилась диагностика, но не 

было тренингов). 
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Таблица 2 

 

Характеристики, изменение которых отслеживалось в ходе профилактической работы 
 

Характеристика Методика, с помощью которой 

выполнялась оценка 

1. Локус контроля (интернальность/ экстернальность) Методика диагностики уровня субъективного кон-

троля Дж. Роттера 

2. Стратегии поведения в конфликтах Методика диагностики предрасположенности лич-

ности к конфликтному поведению К. Томаса, мо-

дификация А. Г. Грецова 

3. Преобладающие защитные механизмы личности Анкета «Защитные механизмы личности» А. А. 

Азбель, разработана при участии А. Г. Грецова 

4. Коммуникативные и организаторские склонности Методика «Выявление коммуникативных и орга-

низаторских склонностей» 

5. Уровень тревожности Фрагмент опросника Тейлора «Методика выявле-

ния уровня тревожности» 

6. Уровень уверенности в себе Методика Ф. Зимбардо, модификация для подрост-

ков выполнена А. Г. Грецовым 

7. Самооценка лидерских качеств и независимости Анкеты Р. С. Немова 

 
Таблица 3 

 

Сводная характеристика личностных изменений, 
отмеченных в ходе профилактической работы 

 
Характеристика Суть изменений 

1. Локус контроля (интернальность/экстернальность) Возрастание интернальности, наиболее заметное по 

шкалам: «общая», «неудачи», «личные отношения», 

«здоровье» 

 

2. Стратегии поведения в конфликтах Склонность к использованию разных стратегий ста-

новится более равномерной и сбалансированной. 

Снижается склонность к соперничеству, возрастает 

— к сотрудничеству. 

3. Преобладающие защитные механизмы личности Изменение степени предпочтения различных стра-

тегий защиты. Существенное возрастание по шкале 

«рационализация», снижение — «регрессия» и 

«проекция» 

4. Коммуникативные и организаторские склонности Возрастание, превышающее естественную возрас-

тную динамику (показатели контрольной группы) 

5. Уровень тревожности Статистически значимое снижение (в контрольной 

группе — незначительное возрастание) 

6. Уровень уверенности в себе Статистически значимое возрастание 

7. Самооценка лидерских качеств и независимости Независимость — значимое возрастание, лидерские 

качества — возрастание на уровне тенденции 

 

Диагностика проводилась в начале и в 

конце учебного года, на протяжении которо-

го осуществлялись профилактические ме-

роприятия. 

Объем статьи не позволяет подробно 

описать ход изменений по каждому из ис-

следованных параметров, поэтому ограни-

чимся сводной таблицей, в которой отраже-

на их суть (табл. 3). 

Можно выдвинуть предположение, что 

отмеченные изменения не столько связаны с 

проводимой профилактической работой, 

сколько отражают естественную динамику 

изменения соответствующих качеств по ме-
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ре взросления. Для проверки этой гипотезы 

аналогичная диагностика была проведена в 

контрольной группе, где не проводились 

какие-либо мероприятия, направленные на 

психолого-педагогическое сопровождение 

социализации.  

На начало учебного года показатели по 

исследуемым параметрам в контрольной 

группе были в целом сходны с теми, что 

выявились в группе экспериментальной 

(имеющиеся незначительные различия ме-

жду этими группами находятся в пределах 

статистической ошибки). К концу учебного 

года показатели (за исключением шкалы 

«Организаторские склонности»), действи-

тельно, несколько возросли даже без всякой 

профилактической работы. Но эти измене-

ния гораздо слабее, чем в эксперименталь-

ной группе, и в большинстве случаев не яв-

ляются статистически значимыми. Таким 

образом, применительно к большинству по-

казателей можно констатировать, что есте-

ственная тенденция их изменения по мере 

взросления подростков такая же, как и при 

специально организованной интенсивной 

профилактической работе. Однако величина 

этих изменений в случае специально орга-

низованной работы выше, чем без нее. 

Профилактика не вступает в противоречие с 

естественными тенденциями развития, а 

форсирует их, помогает подросткам быст-

рее повзрослеть в личностном плане. 

По результатам профилактической рабо-

ты у ее участников с помощью метода анке-

тирования выяснялось, как изменилось их 

отношение к наркотикам, а также каковы их 

взгляды на саму профилактическую работу 

и различные способы ее осуществления. 

Некоторые из полученных эффектов обо-

значим в табл. 4.  

 
Таблица 4 

 

Суждения молодых людей о том, к чему побуждают профилактические мероприятия, 
в которых они участвовали 

 
Суждения молодежи Испытуемые, 

разделяющие данное суждение, 

% 

Воздержаться от пробы ПАВ 54,5 

Задуматься о проблеме ПАВ 52 

Более критично отнестись к ПАВ 37,5 

Для того, кто проявляет аддикцию: побудить начать лечение 37 

Изменить отношение к тем, кто распространяет наркотики 25,5 

Изменить отношение к тем, кто употребляет ПАВ 25,5 

Побудить заявить в правоохранительные органы о фактах, связанных с 

наркотиками, и о других нарушениях закона в связи с ПАВ  22,2 

 

Эти результаты можно рассматривать как 

положительные, хотя и не следует их абсо-

лютизировать: тот факт, что мероприятия, с 

точки зрения испытуемых, побуждают к от-

казам от пробы ПАВ и повышают критич-

ность отношения к ним, еще не гарантирует, 

что эта установка реализуется у них на по-

веденческом уровне, коль скоро возникнет 

реальный прецедент. 

Зафиксированы также следующие эф-

фекты: снижение субъективной оценки рас-

пространенности наркотиков в социальном 

окружении, повышение критичности отно-

шения к ним; комплекс изменений личност-

ных качеств, коррелирующих с риском нар-

козависимости; положительная оценка зна-

чимости как профилактических мероприя-

тий, так и распространяемых информаци-

онно-методических материалов. 

Совокупность отмеченных эффектов по-

зволяет утверждать, что в результате при-

менения разработок снижается риск при-
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общения подростков и молодежи к злоупот-

реблению ПАВ, а также к другим формам 

девиантного поведения. Результаты носят 

широкий личностный характер и базируют-

ся не на информировании о вреде и опасно-

сти ПАВ, а на выработке тех качеств, кото-

рые снижают вероятность приобщения к 

ним. 
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РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ: 

ПОДХОД С ПОЗИЦИИ КОГНИТИВНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ НЕЙРОНАУК 
 

Рискованное поведение детей подросткового возраста является важной пробле-

мой для широкого круга специалистов в области здравоохранения и образования. В ста-

тье приведен обзор зарубежных исследований, выполненных в рамках когнитивной и со-

циальной нейронаук о развитии. В качестве факторов, влияющих на увеличение уровня 

рискованного поведения, рассмотрены изменения в дофаминэргической системе головно-


