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Сегодня наиболее подверженной час
тью общества к потреблению психоактив
ных веществ (ПАВ) в нашей стране факти
чески оказались подростки. Опыт употреб
ления наркотиков имеют до 40% подрост
ков, причем первая проба у 41% происхо
дила в возрасте от 11 до 14 лет, а у 51% — в 
возрасте 15-17 лет, отмечаются случаи на
чала употребления сильных наркотиков 
детьми в 10-летнем и еще более молодом 
возрасте'. Ввиду опасности формирования 
зависимости даже после однократного при
ема психоактивных веществ (особенно у 
детей и подростков), первичная профилак
тика наркозависимости приобретает при
оритетное значение. 

Исследования взаимосвязи ценностных 
ориентации, установок и поведения лично
сти позволяют прийти к выводу, что соци
альное поведение личности регулируется ее 
диспозиционной системой, образованной 
различными диспозиционными образова
ниями, зависящими от витальных (жизнен
ных) и социальных потребностей и от уров
ня социальной ситуации (условий деятель
ности)

2
 . В таком случае возможно рассмот

рение аддиктивного поведения, как соци
ально-психологического феномена, в 
контексте всей диспозиционной системы 
личности. И, следовательно, профилакти
ка аддиктивного поведения должна прово
диться с учетом иерархической взаимосвя
зи и взаимозависимости создания условий 
деятельности школьников в образователь
ной среде, препятствующих возникновению 
такого поведения (факторы защиты), 
уменьшением или ликвидацией условий, 
способных вызвать его риск, и формирова
ния диспозиционных образований, прежде 
всего антинаркотических установок и соци

ально значимых ценностных ориентации 
школьников. 

Для построения эффективных профи
лактических программ важна прежде всего 
компетентность педагогов в области созда
ния условий, предупреждающих возникно
вение и закрепление аддиктивных форм 
поведения: умение анализировать устрой
ство образовательного процесса и школь
ного уклада в целом, различая провоциру
ющие и профилактирующие факторы; учет 
возрастных особенностей; умение созда
вать условия для самореализации ученика, 
предоставляя ему возможность чувствовать 
себя успешным, эффективным, востребо
ванным. Одним из конечных результатов 
успешной профилактической работы со 
школьниками является сформированное 
позитивное отношение к себе, к другим 
людям, к миру и высокая сопротивляемость 
негативным явлениям, а не исключительно 
знания о вреде и угрозе алкоголя, наркоти
ков и других форм аддикций. 

В подростково-юношеском периоде 
можно выделить следующие возрастные 
факторы риска формирования аддиктивно
го поведения: обостренная страсть к обще
нию с эффектом группирования; тяга к со
противлению, упрямству, протесту против 
воспитательных авторитетов; парадоксаль
ность характерологических реакций; стрем
ление к независимости и отрыву от семьи; 
стремление к неизвестному, рискованному 
поведению; склонность преувеличивать сте
пень сложности проблем; кризис идентич
ности с деперсонализацией в восприятии 
себя и окружающего мира; гедонистические 
установки сознания как возрастная особен
ность психологического развития подрост
ков

3
 . Однако значимый рост показателей 
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аддиктивного поведения, приходящийся на 
подростковый период, не может быть 
объяснен самим возрастным своеобразием, 
он является следствием неблагоприятных 
условий, на фоне которых разворачивает
ся процесс психического развития

4
. Ни 

одна черта подросткового возраста, взятая 
сама по себе, не может выступить в каче
стве подобной причины. 

Подход Э. Эриксона
5
 предоставляет 

возможность рассмотрения предпосылок 
формирования различного рода зависимо
стей с учетом «объективных» сложностей 
подросткового возраста и актуальной об
щественно-экономической ситуацией в на
шей стране. Одной из центральных задач 
является достижение идентичности и инте
грация системы ценностей, определяющих 
дальнейшее направление жизни. Большие 
изменения в собственном организме и внеш
ности, известная неопределенность положе
ния (уже не ребенок, но еще не взрослый); 
усложнение жизненной деятельности и рас
ширение круга лиц, с которыми старший 
школьник должен сообразовывать свое по
ведение, - все это резко активизирует цен-
ностноориентированную деятельность

6
. 

Важнейшим психологическим условием 
возникновения и развития жизненных пер
спектив, жизненного самоопределения уча
щихся являются их ценностные ориента
ции

7
. Вопрос в том, имеются ли соответ

ствующие возможности у подростка, уда
ется ли ему справиться с задачей самому, 
или он получает необходимую поддержку 
со стороны. 

Рассмотрение ценностей возможно на 
трех взаимосвязанных уровнях: на уровне 
общества или культуры, на уровне групп и 
на уровне личности. Формирование харак
тера с той или иной направленностью сис
темы ценностей является результатом 
определенных жизненных влияний, связан
ных с господствующим социальным и по
литическим порядком в обществе. На уров
не общества перспективной представляет
ся типология, предложенная А. Т. Моска
ленко и В. Ф. Сержантовым: этико-рели-

гиозные системы; эстетические системы; 
утилитаризм: система политических диспо-
зиций*. В сегодняшних условиях представ
ляется актуальным положение о социаль
ной гармонии характера как некоторого 
равновесия социальной и политической 
форм ценностных интенций индивида, что 
означает возможность наличия указанных 
форм у одного и того же индивида без воз
никновения когнитивного диссонанса. 

Ключевыми ценностями, регулирующи
ми различные виды человеческой деятель
ности, могут быть следующие: польза, счас
тье, удовлетворенность, радость, знание, 
добро, обладание, свобода, истина, правда, 
порядок, красота (В. Н. Сагатовский)

9
. В та

ком случае человек выступает в роли носи
теля познавательных, эстетических, этиче
ских ценностей и т. п., выработанных со
обществом людей, в то время как смысл дей
ствий людей определяется их ценностями, 
т. е. сознательная деятельность человека со
вершается во имя чего-либо. 

К ценностям, защищающим сознание 
подростков от негативного влияния нарко
культуры, на которые представляется воз
можным ориентировать школьников в 
учебно-воспитательном процессе, следует 
отнести следующие: человек, семья, труд, 
знания, культура, отечество, земля, мир 
(В. А. Караковский)

10
. С одной стороны, 

выделены именно объекты ценностного от
ношения, которые можно «схватить», 
объективировать в действительности, в от
личие от таких феноменов, как добро, ис
тина, красота и т. д., которые трактуются 
многими исследователями по-разному. С 
другой стороны, они могут соотноситься с 
содержанием образования. Названные цен
ности представляются универсальными, 
объединяя в себе значимость общечелове
ческих, национальных, индивидуальных 
ценностей. 

Объективные социальные условия жиз
ни предлагают широкий выбор альтерна
тив, но какие из них выбрать, «зависит от 
самой личности, ее прошлого опыта и са
мосознания» (И. С. Кон)" и ценностного 
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основания, направленности этой личнос
ти. Иными словами, личностная направлен
ность формирования ценностных ориента
ции предполагает такую организацию про
цесса ориентации, при которой широкий 
спектр объективных ценностей становится 
предметом осознания, переживания как 
особых потребностей личности. Специфи
ческим механизмом такого процесса яв
ляется интериоризация внешних дей
ствий, т. е. постепенное их преобразование 
во внутренние. 

Рассматривая целевым ориентиром 
профилактики злоупотребления ПАВ зада
чу развития у школьников стратегической 
мотивации и черт совершенствующейся со
циально-успешной личности, способной 
самостоятельно справляться с собственны
ми психологическими затруднениями и 
жизненными проблемами

12
, можно выде

лить наиболее важные направления разви
тия личности подростка: осознание соб
ственных ценностей и смысла существова
ния; развитие уверенности в себе; развитие 
навыков успешного взаимодействия с 
людьми разных возрастов; развитие навы
ков и умений, необходимых для постанов
ки и достижения поставленных целей, и как 
итог - формирование созидательной и ак
тивной жизненной позиции. Это возможно 
через реализацию ценностноориентирован-
ных профилактических программ посред
ством развития рефлексии личностных 
смыслов. Присвоение подростками челове-
коориентированных ценностей, на наш 
взгляд, обеспечивает им личностную пси
хологическую защиту в современном мире 
и в социальной среде, провоцирующей под
ростков к саморазрушительному, аддиктив-
ному поведению. 

Нами был разработан цикл занятий, 
состоящий из двух программ: «Стрела вре
мени/жизни» (20 занятий) и «Человек и 
мир» (15 занятий) по профилактике аддик
тивного поведения старшеклассников мето
дами активного обучения

13
. Программы 

предусматривают участие старшеклассни
ков в роли соведущих и ведущих в проведе

нии профилактических занятий со школь
никами младших классов. 

В качестве развиваемой, приоритетной 
в этих программах выступает ценность Че
ловек, которая объединяет в себе равенство 
двух компонентов: ценность другого чело
века и ценность своего собственного «Я», 
и проявляется в двух взаимосвязанных пла
нах - в самосознании и в сфере отношений 
с другими людьми. С одной стороны, без 
присвоения этой ценности невозможно при
нятие других гуманистических ценностей. 
С другой стороны, принятие этой ценнос
ти способствует предотвращению возник
новения и закрепления аддиктивных форм 
поведения. Так, в исследовании В. Н. Ста
ниславского

14
 установлено, что в качестве 

психологических факторов наркотизации 
наибольший вес имеют черты характера, 
отражающие негативное отношение чело
века к собственной личности, и комплекс 
показателей, характеризующих негативное 
отношение к окружающим людям. На при
знании ценности собственного «Я» бази
руется успех процесса индивидуализации; 
осознание ценности личности другого че
ловека способствует успеху социализации. 
Эти неразрывно связанные между собой 
компоненты единого процесса личностного 
развития содействуют тому, что личность, 
осознающая собственную ценность и цен
ность другого человека, активно организу
ет свою жизнь и стремится к реализации 
всей глубины своей индивидуальности. 

В основе программ лежат метафориче
ские истории (сказки, притчи и т. п.)

15
. Их 

использование связано с необходимостью 
применения глубокого и не травмирующе
го подхода к экзистенциальным проблемам 
старших подростков. Главной целью про
грамм является формирование рефлексив
ной позиции молодого человека, которая 
заключается в изучении и развитии им сво
его внутреннего потенциала. Акцент в про
граммах поставлен на формировании уме
ний ставить и достигать близкие, средние и 
дальние цели в своей жизни. По сути, в дан
ных программах в свернутом виде задей-
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ствованы все фазы процесса ориентации, 
работающие синхронно: присвоение лично
стью ценностей общества, обеспечивающее 
создание «образа мира»; преобразование 
личности на основе присвоения ценностей -
формирование «образа Я»; проектирова
ние личностью своего будущего, целепола-
гание, прогноз, что обеспечивает формиро
вание «образа будущего»

16
. 

Результативность реализации программ 
была выявлена через динамику показате
лей диагностических методик до проведе
ния занятий и после. Были использованы 
следующие методики: шкала «Я-ценность»; 
шкала «Другой-ценность»

;7
; шкала соци

ально-психологической адаптированнос-
,ти

18
; тест «Склонность к зависимому пове

дению»
19

. 
По всем диагностируемым показателям 

(степени принятия ценности Человек, соци
ально-психологической адаптированности, 
склонности к зависимому поведению) отме
чаются количественные и качественные из
менения параметров. После проведения эк
спериментальных занятий наметилась тен
денция к адекватному самоанализу и адек
ватной самооценке; увеличилось число 
старшеклассников со сформировавшимся 
ценностным отношением к себе и к другому 
как к личностям (соответственно: t = 4,704, 

р < 0,001; t3= 5.56, р < 0,001). Отмечается 
уменьшение количества социально неадап
тированных учащихся (t3= 3,76, р < 0,001), а 
также школьников со склонностью и тен
денцией к зависимому поведению (t3= 3,76, 
р < 0,001). Таким образом, можно сделать с 
вывод, что отбор материала, личностно-
значимого для старшеклассников, исполь
зование активных методов обучения (дис
куссии, игры, драматизация и т. д.), целе
направленное применение различных мето
дик самодиагностики, упражнений по само
анализу активизировали рефлексивное от
ношение ученика к своему «Я», процессы 
самопознания, самопонимания, самоопре
деления, стимулировали личностное ста
новление, формирование антинаркотиче
ских установок и гуманистических ценност
ных ориентации. Подростки получили цен
ный опыт обучения в атмосфере уважения, 
искренности и доверия. Использование цен-
ностноориентированных программ приво
дит к развитию у школьников способности 
к выходу за пределы собственной индиви
дуальной деятельности и «встрече со смыс
лами» других субъектов, формированию 
личностных качеств, необходимых для по
строения гуманистическиориентированно-
го межличностного взаимодействия с окру
жающими в социокультурной среде. 
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О. С. Саенко 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Работа представлена кафедрой английского языка для гуманитарных факультетов. 
Научный руководитель - кандидат филологических наук, профессор В. Н. Бычков 

Необходимость применения обучаю

щих мультимедийных программ с самого 

начала в учебном процессе продиктована 

введением иностранного языка в качестве 

обязательной учебной дисциплины в на

чальной школе (1-2-й классы) и деффици-

том учебников и обучающих программ, ко

торые соответствовали бы целям и задачам 

этого этапа обучения. 

Под мультимедийными программами
1
, 

мы понимаем многофункциональную пода
чу и активизацию материала, возможность 
работы с информацией в различных видах 
устноречевой иноязычной деятельности. 
Мультимедийные обучающие языку про
граммы обладают широкими методически
ми возможностями, позволяющими решать 
различные методические задачи, использо-
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