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ʈʝʟʦʣʶʮʠʷ 

 

22 марта 2017 года в г. Санкт-Петербурге состоялась научно-

практическая конференция «Роль социальных институтов в про-

филактике вредных привычек». В ней приняли участие и выступи-

ли с докладами представители комитетов, научные работники и 

практики системы образования органов местного самоуправления, 

государственных организаций (учреждений) образования, моло-

дежной политики, здравоохранения, научных и общественных ор-

ганизаций, работающих в области профилактики незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ, и др. 

Программа конференции состояла из пленарного заседания, 

практической части с презентацией лучших антинаркотических 

проектов и дискуссионной части, которая прошла в формате круг-

лого стола. 

Цель конференции – объединение усилий общества против 

формирования вредных привычек, повышение эффективности 

взаимодействия всех социальных институтов общества в области 

противодействия распространению наркотиков на основе совре-

менных знаний, культурных и духовных традиций, формирование 

культуры поведения, здорового и безопасного образа жизни.  

Были рассмотрены варианты формирования мотивации ведения 

здорового и безопасного образа жизни у подрастающего поколе-

ния; создание и внедрение в практику современных организаци-

онных моделей профилактики наркомании на основе результатов 

научных исследований и инновационных технологий антинарко-

тической деятельности в образовательных организациях Ленин-

градской области. 

По результатам представленных антинаркотических проектов 

участники конференции отметили, что на сегодняшний день 

в Ленинградской области имеется хороший опыт пропаганды здо-

рового и безопасного образа жизни, актуальные программы и ме-

тодики профилактики незаконного потребления наркотических 

средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных 

психоактивных веществ. 
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Однако серьезную озабоченность у присутствовавших на кон-

ференции вызвал тот факт, что представленные программы и ме-

тодики активно не пропагандируются, не освещаются для заинте-

ресованных учреждений и организаций, имеют низкую 

эффективность. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления об организации 

системы профилактики наркомании и других форм зависимостей в 

муниципальных образованиях Ленинградской области, а также 

рассмотрев опыт и проблемы, обменявшись мнениями по вопро-

сам развития деловых контактов и оказания взаимного содействия 

между исполнительными и правоохранительными органами Ле-

нинградской области, общественными организациями в формиро-

вании и реализации программ, направленных на профилактику 

немедицинского потребления наркотиков в различных целевых 

группах, участники конференции отметили следующее. 

Наркомания приобрела глобальный характер и представляет 

собой опасность для жизни и здоровья всего человечества, осо-

бенно молодёжи. 

В последние годы в Ленинградской области прослеживается 

позитивная динамика в организации профилактики наркомании. 

Разработана и реализуется Стратегия государственной антинарко-

тической политики до 2020 года. 

Обсудив проблемы организации системы профилактики нарко-

мании в Ленинградской области, участники конференции считают 

целесообразным: 

1. Просить Комитет общего и профессионального образования: 

1.1. Продолжить работу по мониторингу проведения социаль-

но-психологического тестирования обучающихся, направленного 

на раннее выявление незаконного потребления наркотиков. 

1.2. Провести анализ лучших региональных практик по профи-

лактике наркомании и формированию здорового образа жизни в 

образовательных организациях. 

1.3. Организовать мероприятия по обмену опытом с учетом 

лучших региональных практик по профилактике наркомании для 

педагогических работников и междисциплинарных команд, осу-

ществляющих профилактическую работу в образовательных орга-

низациях. 



5 

1.4. Усилить работу и взаимодействие с родительской обще-

ственностью. 

1.5. Обеспечить в государственных общеобразовательных 

учреждениях полноценное духовно-нравственное и патриотиче-

ское образование и воспитание. 

1.6. При организации работы по профилактике наркомании в 

образовательных учреждениях отдавать приоритет компоненту 

духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. 

2. Рекомендовать Комитету по делам молодежи: совместно с 

органами исполнительной власти муниципальных образований, 

реализующими государственную молодежную политику, прорабо-

тать вопрос совершенствования механизмов поддержки молодых 

граждан, детских и молодежных, общественных объединений, за-

нимающихся профилактикой наркозависимости. 

3. К руководителям органов государственной власти и органам 

местного самоуправления: 

3.1. Обратить особое внимание на организацию пропаганды 

здорового образа жизни и разъяснение необратимых последствий 

наркомании, особенно среди молодёжи, привлечь к этому инсти-

туты гражданского общества, в том числе молодёжные волонтер-

ские движения, женские организации, объединения семей. 

3.2. Совершенствовать и расширять практическую работу по 

усилению защиты и поддержки молодых семей и семейных отно-

шений, сохранению и возрождению традиционных семейных цен-

ностей, культуры семейной жизни и ответственности за будущее 

поколение. 

3.3. Проанализировать состояние и принять комплекс мер по 

совершенствованию системы профилактики наркомании, уделив 

особое внимание повышению эффективности межведомственного 

взаимодействия и привлечению социально ориентированных не-

коммерческих организаций и бизнес-структур. 

3.4. Обеспечить проведение независимой оценки качества ра-

боты организаций, осуществляющих деятельность по профилакти-

ке наркомании и доведение ее результатов до сведения широкой 

общественности. 

3.5. Актуализировать информационное и методическое обеспе-

чение системы профилактики наркомании. 
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3.6. Создать эффективную систему взаимодействия с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, оказываю-

щими общественно полезные услуги по профилактике наркома-

нии, включая просвещение и информирование граждан о факторах 

риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здо-

рового образа жизни и противодействию употреблению наркоти-

ческих средств. 

3.7. Осуществлять деятельность по охране здоровья населения и 

формированию здорового образа жизни на основе межсектораль-

ного взаимодействия. 

3.8. Призвать общественные организации, ведомства, куриру-

ющие охрану здоровья населения, а также граждан Ленинградской 

области к активному сотрудничеству, направленному на укрепле-

ние и сохранение здоровья в целевых группах: школьники и до-

школьники; учащаяся молодежь; работающее население. 

Только совместными усилиями мы сможем решить проблему 

сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. 
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ɸ. ɺ. ɼʳʙʠʥ 

ʆ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʥʘʨʢʦʩʠʪʫʘʮʠʠ 

ʚ ʃʝʥʠʥʛʨʘʜʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʚ 2016 ʛʦʜʫ 
 

Мониторинг наркоситуации за 2016 подготовлен на основании 

поступивших отчетов о деятельности по противодействию неза-

конному обороту наркотиков и профилактике наркомании от 21 

участника мониторинга (11 органов исполнительной власти Ле-

нинградской области и 10 ведомств) и проведенного социологиче-

ского исследования. 

Наркоситуация на территории Ленинградской области по ито-

гам работы за 2016 год остается сложной, несмотря на снижение 

количества зарегистрированных наркопреступлений на 22,6% 

(1628) и изъятых из незаконного оборота наркотиков на 85,4% 

(100 044 г) в сравнении с 2015 годом. 

В настоящее время в Ленинградской области созданы соответ-

ствующие условия для оказания наркологической помощи населе-

нию. Функционирует два наркологических диспансера: Выборг-

ский межрайонный на 100 коек и Ленинградский областной 

наркологический диспансер на 240 коек. 

В Ленинградском областном наркологическом диспансере со-

здано и функционирует реабилитационное отделение на 40 коек, 

где в полном объеме проводятся медицинские реабилитационные 

мероприятия в отношении больных наркоманией, алкоголизмом и 

токсикоманией с учетом существующей потребности. В 2016 году 

реабилитационную программу завершили 397 человек, из них с 

заболеванием алкоголизм – 158 человек и наркомания – 239 чело-

век. В 2016 году на территории Ленинградской области функцио-

нировали 3 передвижных пункта медицинского освидетельствова-

ния лиц на состояние опьянения, которые осуществляли рейды в 

районы Ленинградской области по заявкам правоохранительных 

органов.  

В отчетный период с использованием передвижных пунктов 

осуществлено 175 выездов, органами полиции совместно со спе-
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циалистами наркологической службы освидетельствовано на со-

стояние опьянения 3 847 человек (для сравнения: в 2015 году сде-

лано 188 выездов и освидетельствовано 4120 человек). По резуль-

татам проведенных химико-токсикологических исследований на 

наличие психоактивных веществ в 196 случаях обнаружены 

наркотические вещества, что составляет 5,1%. Всего в 2016 году 

число больных наркоманией, зарегистрированных наркологиче-

ской службой, составило 3075 человек (снижение на 3,8% по срав-

нению с 2015 годом), в том числе несовершеннолетних 8 человек 

(аналогично показателю 2015 года). 

Число зарегистрированных больных наркоманией с диагнозом, 

установленным впервые в жизни, составило 170 человек (сниже-

ние на 6%), в том числе несовершеннолетних 6 человек (рост на 

50%). Число зарегистрированных лиц с диагнозом «употребление 

наркотических веществ с вредными последствиями», установлен-

ным впервые в жизни, составило 397 в целом (снижение на 9%), в 

том числе несовершеннолетних – 70 человек (снижение на 31%). 

Число больных наркоманией с ВИЧ-инфекцией составило 1306 

человек (снижение на 5%). Число больных наркоманией, находя-

щихся в ремиссии продолжительностью от 6 месяцев и более, со-

ставляет 744, это 30,0% от общего числа состоящих под наблюде-

нием (в 2015 году было 28,0%). В 2016 году было зарегистрировано 

212 случаев острых отравлений наркотическими веществами (сни-

жение на 6,6%), в том числе 145 случаев с летальным исходом.  

Как видно, в Ленинградской области отмечается снижение ос-

новных медицинских наркологических показателей, однако это не 

дает повода говорить о существенном улучшении наркоситуации, 

так как лица, потребляющие наркотики, и лица, которым устанав-

ливается диагноз «наркомания», обращаются в наркологические 

медицинские учреждения в основном добровольно.  

Целью социологического исследования, проведенного Санкт-

Петербургским государственным университетом в рамках мони-

торинга наркоситуации, являлась оценка масштабов распростра-

нения и основных характеристик наркопотребления в Ленинград-

ской области. В исследовании приняли участие жители городских 

и сельских поселений Ленинградской области, представляющих 

регион по пяти социально-демографическим показателям: пол, 
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возраст, образование, занятость, количество несовершеннолетних 

детей в семье. Объем выборочной совокупности составил 1500 че-

ловек. Объектом исследования стали: молодежь, обучающаяся в 

среднеспециальных и высших учебных заведениях Ленинградской 

области, а также взрослое население (работники предприятий) Ле-

нинградской области. Среди опрошенных доля респондентов в 

возрасте 18–29 лет составила 25,4%, 30–39 лет – 15,3%, 40–49 лет 

– 19,8%, 50–59 лет – 13,4%, 60 лет и старше – 26,0%. Среди опро-

шенных доля квалифицированных рабочих, в том числе занятых в 

сельском хозяйстве, составила 22,0%, неквалифицированных ра-

бочих – 6,0%, специалистов с высшим образованием на производ-

стве – 5,8%, учащихся, студентов – 2,8%,  

Основные результаты проведенного исследования следующие:  

1. Каждый десятый респондент признался, что ему приходилось 
пробовать те или иные наркотические вещества (10,2%). Подав-

ляющая часть опрошенных (89,7%) заявили, что такого в их жизни 

не было. Таким образом, показатель наркопотребления снизился 

по сравнению с аналогичными значениями в предыдущие годы: 

2014 год – 17%, 2015 год – 15%. 

При этом потребителями наркотиков в основном являются лица 

мужского пола (90,3%). 

Основная возрастная категория лиц, потребляющих наркотики, 

от 18 до 39 лет (64,5%). 

Структура употребляющих наркотические вещества по уровню 

образования свидетельствует о практических равномерном их рас-

пределении, за исключением двух видов – начальное неполное 

среднее и неполное высшее образование.  

2. О масштабном распространении проблемы наркомании сви-

детельствует то, что почти каждый четвертый опрошенный житель 

Ленинградской области (24,0%) признался, что он знаком с потре-

бителями наркотиков лично. Этот показатель снизился по сравне-

нию с прошлыми годами: 2014 год – 46%, 2015 год – 37%.  

3. К употреблению наркотических веществ жители сельских 

поселений прибегают чаще, чем «горожане» (жители городских 

поселений): 12,1 и 9,3% соответственно. 

4. Наибольшее распространение в регионе получили наркотики 

растительного происхождения, такие как марихуана, гашиш, об 

употреблении которого сообщили более половины опрошенных 



10 

(51,0%) из числа пробовавших наркотические вещества. Об ис-

пользовании синтетических наркотиков и курительных смесей со-

общило одинаковое количество опрошенных – по 5,8%, чуть 

меньшее число употребляет галлюциногены (ЛСД и пр.) – 5,2%, 

героин и экстази – по 2,6% и меньше всего кокаин – 1,3%.  

5. Безусловным лидером среди всех мест распространения 

наркотиков являются ночные клубы. В том, что приобрести нарко-

тики легче всего в ночных клубах, уверены 44,6% респондентов. 

Второе место – это дискотеки (31,5%). Третью строчку занимают 

«квартиры» – 26,9%. С небольшим отставанием от «квартир» идет 

Интернет, занимающий в этом «рейтинге» четвертую позицию. 

Его в качестве источника распространения наркотиков отметил 

каждый пятый опрошенный (20,7%). Наркотики, как полагает 

часть опрошенных, распространяются даже в отдельных обще-

ственных местах и просто учреждениях, включая учебные заведе-

ния. О том, что, по их мнению, купить наркотики легче всего в 

общественных местах и учебных заведениях, сообщили соответ-

ственно 14,0 и 13,7% респондентов. 

6. В ряду факторов, способствующих распространению нарко-

мании, жители Ленинградской области чаще всего в ходе опроса 

отмечали «моральную деградацию общества и вседозволенность». 

Об этом заявили почти половина опрошенных (48,5%).  

На вторую строчку в этом рейтинге респонденты поставили 

«излишнюю свободу и неорганизованность досуга» (44,2%).  

Недоработку правоохранительных органов видят в качестве 

одной из причин распространения наркомании 41,8%.  

Не намного меньше участников опроса указали на доступность 

наркотиков как фактор их распространения (38,1%).  

На негативное влияние средств массовой информации, вообще 

массовой культуры, в вопросе распространения наркомании ука-

зала лишь одна пятая часть опрошенных (21,5%). 

Демографический портрет употребляющего наркотические ве-

щества примерно следующий: это молодой мужчина в возрасте 

18–39 лет, имеющий среднее профессиональное или начальное 

профессиональное образование, с уровнем дохода, который соот-

ветствует или немного превышает величину прожиточного мини-

мума. Таким образом, проведенное исследование показало, что, 

несмотря на закрепление положительных тенденций в увеличении 
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доли отрицательного отношения к проблеме наркопотребления и 

распространения его в молодежной среде, тем не менее сохраняется 

высокая актуальность в проведении различных профилактических 

мероприятий антинаркотической пропаганды.  

В связи с этим в первую очередь необходимо повысить уровень 

правовой информированности учащихся о существующей адми-

нистративной и уголовной ответственности за незаконные дей-

ствия с наркотическими веществами. Необходимо также напра-

вить усилия в содержательном аспекте антинаркотической 

пропаганды на профилактику равнодушного, безразличного и тер-

пимого отношения к наркопотреблению и наркопотребителям, а 

также целесообразно создание серии тематических телепередач и 

лекционных занятий, информирующих молодежь о последствиях 

потребления наркотиков для их физического и психологического 

здоровья. Проведенное социологическое исследование позволило 

дать оценку наркоситуации в регионе в целом. Исходя из критери-

ев оценки развития наркоситуации, рассчитанных в соответствии с 

Методикой, по итогам 2016 года наркоситуация в Ленинградской 

области характеризуется следующим образом: 

¶ по параметру «Масштабы незаконного оборота наркотиков» 
– «тяжелая»; 

¶ по параметру «Масштабы немедицинского потребления 

наркотиков» – «тяжелая»; 

¶ по параметру «Обращаемость за наркологической медицин-

ской помощью» – «напряженная»; 

¶ по параметру «Смертность от употребления наркотиков» – 

«кризисная». 

Высокое значение данного показателя объясняется тем, что в 

Ленинградской области имеется одна из лучших в России лабора-

торий в бюро судебно-медицинских экспертиз, обладающая уни-

кальными методиками и современными хроматомасспектрометра-

ми, позволяющими определять наркотики в качестве причины 

смерти с высокой степенью вероятности.  

Таким образом, исходя из критериев, определяемых по четы-

рем параметрам оценки наркоситуации, в целом состояние нарко-

ситуации в Ленинградской области можно оценить как «тяжелое» 

(в 2015 году – «напряженное»). В целях стабилизации наркоситуа-

ции антинаркотической комиссией Ленинградской области приня-
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то решение (протокол № 1 от 21.03.2017), направленное на даль-

нейшее совершенствование работы субъектов противодействия 

незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании, ак-

тивизацию их деятельности по различным направлениям. 

В 2017 году основное внимание будет уделено: 

– дальнейшему развитию в муниципальных районах (город-

ском округе) Ленинградской области системы профилактики 

наркомании, организации работы по проведению мероприятий 

первичной профилактики наркомании, направленной на здоровый 

образ жизни; 

– становлению регионального сегмента Национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков в рамках реализации Плана (дорожная карта) «Созда-

ние в Ленинградской области регионального сегмента Националь-

ной системы комплексной реабилитации и ресоциализации нарко-

потребителей в Ленинградской области на 2016–2017 годы»;  

– реализации мероприятий антинаркотической направленности, 

предусмотренных государственными и муниципальными про-

граммами Ленинградской области. 

 
ʉʧʠʩʦʢ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ 

1. Федеральный закон № 3-ФЗ от 08.01.1998 «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах». 

2. Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

3. Указ Президента Российской Федерации № 690 от 9 июня 2010 года 

«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года».  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 

2011 года № 485 «Об утверждении Положения о государственной системе 

мониторинга наркоситуации в Российской Федерации». 
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ɹ. ʄ. ʐʘʚʘʨʠʥʩʢʠʡ 

ʉʠʩʪʝʤʘ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʦʪ ʫʛʨʦʟ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ 
 

ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʧʦʜʯʝʨʢʠʚʘʝʪʩʷ ʟʥʘʯʠʤʦʩʪʴ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʦʬʠʣʘʢ-

ʪʠʯʝʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʧʦ ʙʦʨʴʙʝ ʩ ʚʨʝʜʥʳʤʠ ʧʨʠʚʳʯʢʘʤʠ ʠ ʤʝʨʦʧʨʠʷ-

ʪʠʡ ʧʦ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʜʣʷ ʧʨʦʪʠʚʦʩʪʦʷʥʠʷ ʯʨʝʟʚʳ-

ʯʘʡʥʳʤ ʩʠʪʫʘʮʠʷʤ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ ʠ ʫʤʝʥʴʰʝʥʠʷ ʠʭ 

ʚʣʠʷʥʠʷ. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʯʨʝʟʚʳʯʘʡʥʳʝ ʩʠʪʫʘʮʠʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢ-

ʪʝʨʘ, ʤʝʨʳ ʠ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, ʢʣʘʩʩʠʬʠ-

ʢʘʮʠʷ ʯʨʝʟʚʳʯʘʡʥʳʭ ʩʠʪʫʘʮʠʡ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ, ʢʦʥʮʝʧʪʫ-

ʘʣʴʥʘʷ ʤʦʜʝʣʴ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ. 

 

Человек постоянно сталкивается с опасностями и чрезвычай-

ными ситуациями, которые весьма разнообразны и вызываются 

природными, техногенными, экологическими, социальными и 

иными явлениями и процессами. Согласно данным многолетнего 

анализа до 80% всех случаев возникновения подобных ситуаций 

связано с деятельностью человека и происходит по причинам со-

циального характера. Социальные опасности весьма многочислен-

ны. Наиболее удачная классификация социальных опасностей по 

характеру их воздействия на человека даётся в учебном пособии 

О. Н. Русака, К. Р. Малаяна и И. Г. Занько «Безопасность жизнеде-

ятельности» (рис. 1). Авторы выделяют опасности, связанные с 

психическим воздействием (шантаж, мошенничество, воровство и 

др.); физическим воздействием (разбой, бандитизм, террор, из-

насилование, захват заложников); употреблением веществ, разру-

шающих организм (наркомания, алкоголизм, курение); болезнями 

(СПИД, венерические заболевания); опасностями аддиктивного 

поведения (суициды). Наиболее обстоятельная квалификация 

чрезвычайных ситуаций социального характера, вбирающая в себя 

вышеприведённую, приводится в статье А. и С. Лисиных. 

Можно констатировать, что социальные чрезвычайные ситуа-

ции определяются условиями жизни людей. Чем они хуже, тем 

выше уровень социального недовольства и тем сложнее его сдер-

жать. Противостоять и уменьшить влияние чрезвычайных ситуа-
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ций социального характера на образовательные организации мо-

жет только хорошо организованная система комплексной безопас-

ности. 

 

 
ʈʠʩ. 1. Классификация чрезвычайных ситуаций социального характера 

 

Комплексная безопасность образовательной организации – это 

состояние защищённости образовательного учреждения от реаль-

ных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и при-

родного характера, обеспечивающее его безопасное функциониро-

вание. Оно достигается путём реализации специально 

разрабатываемой системы мер и мероприятий правового, органи-

зационного, технического, кадрового и финансового характера. 

Система обеспечения комплексной безопасности образователь-

ной организации – это совокупность предупредительных законо-

дательством мер и мероприятий персонала образовательной орга-

низации, осуществляемых под руководством органов управления 

образованием и органов местного самоуправления во взаимодей-

ствии с правоохранительными структурами, вспомогательными 

службами и общественными организациями (формированиями) с 

целью обеспечения его безопасного функционирования, а также 

готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям 

в чрезвычайных ситуациях. 
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Целью, процессом и результатом реализации указанных мер и 

мероприятий и является комплексная безопасность образователь-

ной организации, которая достигается в процессе осуществления 

следующих мер и мероприятий:  

– организация физической охраны объекта (её задачи: контроль 

и обеспечение состояния безопасности для своевременного обна-

ружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; осу-

ществления пожарного надзора; организация пропускного режима, 

исключающего несанкционированное проникновение на объект 

граждан и техники; защиты и персонала, и обучающихся от 

насильственных действий в образовательном учреждении и на его 

территории); 

– обеспечение инженерно-технической укреплённости (ограж-

дения, металлические двери, решётки, противотаранные устрой-

ства и т. п.); 

– организация инженерно-технического оборудования (охран-

ная сигнализация; тревожно-вызывная сигнализация (локальная 

или выведенная на «01»); телевизионное видеонаблюдение; огра-

ничение и контроль за доступом; пожарная сигнализация; радиа-

ционный и химический контроль);  

– плановая работа по антитеррористической защищённости об-

разовательного учреждения на основе разрабатываемого Паспорта 

безопасности; 

– организация контрольно-пропускного режима; 

– выполнение норм пожарной безопасности; 

– соблюдение норм охраны труда и электробезопасности; 

– плановая работа по гражданской обороне; 

– взаимодействие с правоохранительными органами и другими 

структурами, вспомогательными службами и общественными ор-

ганизациями; 

– правовое обучение и формирование культуры безопасности; 

– финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий; 

– система работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Концептуальная модель безопасности образовательной орга-

низации (рис. 2) должна отражать: объекты угроз (обучающие, 

учителя, персонал, родители, посетители, имущество, ценности, 

информация и т. д.);  угрозы  (опасные и чрезвычайные ситуации, 
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ʈʠʩ. 2. Концептуальная модель безопасности образовательного учреждения 
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аварии и катастрофы, пожары, теракты, криминал «нападения, 

наркотики, кражи, шантаж, оскорбления и т. д», экономические 

кризисы, эпидемии и т. д.); источники угроз (природные явления, 

техногенная сфера «террористы, хулиганы, наркоманы, пьяные, 

психически больные и др.», сфера экологии, инфекционные боль-

ные и т. д.); посягательства (на жизнь, здоровье людей; на их сво-

боду и личное достоинство, на личное имущество, на материаль-

ные, интеллектуальные и духовные ценности, на служебную 

информацию и т. д.); место (внешняя территория, выходы и входы, 

коридоры, аудитории, классы, лаборатории, кабинеты, спортивные 

залы и площадки, подсобные помещения и т. д.); время (учебное, 

внеучебное, предпраздничные, предвыходные, праздничные, вы-

ходные дни, проведение культурно-массовых мероприятий, кани-

кулярное, дневное и ночное время и др.); cубъекты защиты (адми-

нистрация, преподаватели, персонал, охрана, обучающиеся и их 

родители, администрация района, органы управления образованием, 

правоохранительные органы, противопожарные службы, службы 

спасения МЧС, органы здравоохранения и пр.); направления за-

щиты (юридическая, организационная, физическая, техническая, 

информационная, психологическая и пр.); средства защиты (лич-

ности, входа и выхода, внешней территории, учебных, служебных 

и подсобных помещений, служебной и личной информации, иму-

щества ценностей и т. д.); методы защиты (посты охраны, про-

пускной режим, патрулирование, тревожная группа, телефонная 

связь, охранно-пожарная сигнализация, видеотехника, охранное 

освещение, самозащита и т. д.). 

Работающая концепция безопасности образовательной органи-

зации (рис. 3) должна ясно и определенно показывать природу 

возможных опасностей и угроз, определять конкретные элементы 

системы защиты обучающихся и персонала от потенциально опас-

ных и чрезвычайных ситуаций. 

Задачи обеспечения безопасности образовательной организации: 

¶ формирование готовности обслуживающего персонала, педа-
гогов и обучающихся к опасным и чрезвычайным ситуациям и к 

противодействию им, что достигается изучением видов опасно-

стей и способов их преодоления; 

¶ раннее выявление признаков опасных и чрезвычайных ситу-
аций, их предотвращение и устранение причин их возникновения; 
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¶ создание условий и возможностей для самозащиты, спасения 

и защиты других людей; 

¶ правовое, организационное и техническое обеспечение си-
стемы безопасности; 

¶ освоение навыков безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях; 

¶ развитие культуры безопасности обучающихся, учителей и 
вспомогательного персонала образовательного учреждения. 

Объектами безопасности здесь выступают обучающиеся, учи-

теля, вспомогательный персонал, а также материальные, интел-

лектуальные, духовные ценности и окружающая среда, без кото-

рых невозможен нормальный образовательный процесс и 

жизнедеятельность образовательного учреждения. Субъектами 

безопасности образовательных организаций являются их руковод-

ство, персонал, охрана, различные коммунальные службы, службы 

спасения и помощи, родители, обучающиеся. В паспорте безопас-

ности образовательной организации, введённом Комитетом обще-

го и профессионального образования Ленинградской области, для 

каждой потенциально угрожающей ситуации должны быть пропи-

саны ответные действия ее персонала. 

Таким образом, создание надёжной и эффективной системы 

обеспечения безопасности образовательной организации в совре-

менных условиях имеет принципиальное значение, что обуслов-

лено рядом обстоятельств. Во-первых, подобная система повыша-

ет психологическую устойчивость обучающихся, учителей, 

вспомогательного персонала к происшествиям социального харак-

тера, формирует культуру безопасности. Во-вторых, она создаёт 

благоприятные условия усовершенствования образовательного 

процесса, повышения уровня жизнедеятельности образовательной 

организации, защиты жизни, здоровья, благополучия и иных 

насущных потребностей обучающихся, учителей и персонала. 

ʉʧʠʩʦʢ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨ r
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2. Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учрежде-
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ɻ. ɽ. ɻʫʥ 

 

ʆʙʝʨʝʛʘʡʪʝ ʞʠʟʥʴ ʠ ʟʜʦʨʦʚʴʝ ʜʝʪʝʡ ʦʪ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʡ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ 
 

ʉʪʘʪʴʷ ʧʦʩʚʷʱʝʥʘ ʧʦʠʩʢʫ ʨʝʰʝʥʠʷ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʷ ʞʠʟ-

ʥʠ ʠ ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʧʦʜʨʦʩʪʢʦʚ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʜʠʥʘʤʠʯʥʦ ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʝʛʦʩʷ 

ʤʠʨʘ ʧʨʠ ʘʢʪʠʚʥʦʤ ʚʥʝʜʨʝʥʠʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪʘ ʠ ʦʩʣʘʙʣʝʥʠʠ ʚʦʩʧʠʪʘ-

ʪʝʣʴʥʦʡ ʨʦʣʠ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ, ʧʨʠʚʦʜʷʱʠʭ 

ʢ ʜʝʚʠʘʥʪʥʳʤ ʬʦʨʤʘʤ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʦʜʨʦʩʪʢʦʚ. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʀʥʪʝʨʥʝʪ, ʩʫʠʮʠʜ, ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʘ, ʚʦʩʧʠʪʘ-

ʥʠʝ, ʩʪʝʨʝʦʪʠʧʳ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ, çʛʨʫʧʧʳ ʩʤʝʨʪʠè, ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʩʝʪʠ, 

ʥʝʛʘʪʠʚʥʘʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ, ʘʜʜʠʢʮʠʷ ʠ ʜʨ. 

 
Более двух с половиной десятилетий назад Россия пережила 

изменения, которые повлияли на судьбы не только людей, насе-
ляющих нашу страну, но и на всю историю Человечества. Это не 
только крушение Союза Советских Социалистических Республик 
и социалистического лагеря, это переход от крепостничества, аб-
солютизма, тоталитаризма в России к построению общества на со-
вершенно иных, демократических, гуманистических принципах. И 
этот переход не может быть осуществлен одномоментно, с приня-
тием Конституции. Это длительный процесс перехода от субъект-
объектных отношений к субъект-субъектному взаимодействию в 
семье, микросоциуме, обществе. Стремление к межсубъектности в 
отношениях можно проследить во всех социальных процессах, 
происходящих в мире: политических, экономических, финансо-
вых, религиозных и т. д. Множество кризисов и конфликтов (фи-
нансовый кризис, межэтнические конфликты, экстремизм и т.п.), 
которые потрясают мир, подтверждает утверждение о неэффек-
тивности субъект-объектных взаимоотношений. Процессы, проис-
ходившие в Советском Союзе, а затем на постсоветском простран-
стве в конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого века, демонстрируют 
переход от авторитарных (субъект-объектных) форм организации 
социально-экономических и политических взаимоотношений 
внутри государства к формированию гражданского общества и 
государства, основанных на принципах демократии. При всем 
множестве трактовок и определений гражданского общества в них 
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присутствуют такие понятия, как «индивид», «личность», «граж-
данин», «сообщество», «ассоциации», «микро- и макрогруппы» и, 
конечно же, «государство». Однако ключевым, объединяющим 
понятием во всех определениях является термин «отношения». 
Именно степень сформированности отношений в различных сфе-
рах человеческой деятельности (от повседневной, бытовой до эко-
номической, культурной и др.) характеризует уровень развития 
гражданского общества. Создание новых условий, правил и зако-
нов еще не означает возникновение новых механизмов взаимодей-
ствия и поведения людей. Требуется преодоление стереотипов по-
ведения, психологических установок, основанных на опыте 
предшествующего периода и формирование у каждого члена об-
щества иных социальных компетенций.  
Какова же роль образования в становлении и развитии граж-

данского общества? Часто систему образования отождествляют с 
государственным социальным институтом, обеспечивающим реа-
лизацию гражданином его конституционного права на образова-
ние. Однако в задачи системы образования входит не только пере-
дача знаний. Конституция Российской Федерации признает и 
закрепляет за человеком, гражданином РФ, основные права и сво-
боды от рождения, и к 18 годам «гражданин Российской Федера-
ции может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои 
права и обязанности». Признание прав и свобод отнюдь не означа-
ет, что человек автоматически приобретает умение пользоваться 
правами и свободами, при этом не нарушая права и свободы дру-
гих лиц. Это требует определенного опыта и знаний, приобретае-
мых при вступлении в различные общественные отношения во 
всех областях гражданской, политической, экономической, соци-
альной и культурной жизни. По сути, это и есть процесс социали-
зации ребенка. Кто же сопровождает его на этом пути? Традици-
онно выделяют пять институтов социализации: семья, группа 
ровесников, школа, средства массовой информации, армия. Ис-
ключим последний институт, армию, из списка рассматриваемых 
хотя бы потому, что он выходит за рамки подростковых проблем. 
Группа ровесников и СМИ в основном оказывают стихийное, не 
регулируемое, хотя и очень существенное воздействие на форми-
рование поведения несовершеннолетних. Остаются семья, школа и 
Интернет (социальные сети). Раньше в плохую компанию попадали 
во дворе, а сейчас в Интернете.  
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Типы агрессивно-насильственных взаимоотношений:  

ʍʝʡʟʠʥʛ (от англ. hazing – издевательство) – ритуальные изде-

вательства, при которых школьники проходят через череду разно-

образных испытаний и унижений (передвижение вприсядку, стоя-

ние под холодным дождем без одежды, употребление большого 

количества воды и пр.) с целью доказать свое право на принад-

лежность к той или иной группе. Присутствует только в ситуации 

наличия некой закрытой группы, в которую нельзя войти по доб-

рой воле. 

ʄʦʙʙʠʥʛ (от англ. mob – грубить, хамить, нападать стаей) – 

подавление коллективом одиночек, «белых ворон», недоброжела-

тельные или агрессивные действия со стороны группы, направ-

ленные на одного из членов коллектива, которые производятся си-

стематически в течение длительного времени, так называемый 

целевой психотеррор. При моббинге цель – устранить человека из 

группы. 

ɼʝʜʦʚʱʠʥʘ – издевательства, практикуемые старшими по от-

ношению к младшим в так называемых группах «принудительного 

членства» (группы, из которых нельзя выйти по собственной воле). 

По типу дедовщины могут развиваться издевательства в коллекти-

ве класса во взаимоотношениях микрогрупп либо отношения «ро-

дитель – ребенок» в семье.  

ɹʫʣʣʠʥʛ – длительная, умышленная физическая или психиче-

ская травля со стороны одного по отношению к другому, не спо-

собному защитить себя в данной ситуации. 

О том, что в Интернете существуют «группы смерти», в кото-

рых ребенка склоняют к суициду, теперь, наверное, знает каждый. 

Об опасности стали предупреждать на всех уровнях. Возможно, 

скоро могут внести и изменения в уголовный кодекс за склонение 

к совершению суицида. Пока же ситуация остается тревожной. 

Есть и опровержения, оправдывающие эти действия, мол, «стра-

шилка» придумана и запущена в медийное пространство с целью 

напугать общество и заставить его приветствовать введение огра-

ничений в Интернете. Существуют мнения заслуживающих дове-

рия экспертов.  

Две двоюродные сестры выбросились с 12-го этажа. Им было 

по 14 лет, обе погибли. Есть информация, что девочки были во-

влечены в игру «Синий кит» в социальной сети «ВКонтакте». На 
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странице одной из них написано: «Смысл потерян… End», другой 

– просто «End». Известно, что совершенный сестрами суицид 

снимали на видео двое молодых людей. Они задержаны. 

В середине января общественность потрясла новость: на одной 

из строек в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» обнаружен 

труп 17-летней девушки. Перед смертью она сделала селфи в петле, 

готовая повеситься, и отправила фото в группу в соцсети. 

Часть людей уверены, что до суицида молодых людей довела 

игра в «Синего кита», другие же предполагают, что дело в элемен-

тарном отсутствии внимания со стороны родителей. До сих пор не 

ясна позиция правоохранительных органов.  

В Петербурге активные участники «групп смерти» продолжают 

вовлекать в сообщества заинтересовавшихся в игре детей и под-

ростков. Для этого они используют переписку в социальных сетях. 

Некоторые из будущих участников попадают туда случайно. 

Например, 12-летняя петербурженка Ксения узнала о группе, по-

смотрев видео, направленное против суицида в целом и игры 

группы «Синий кит» в частности – список заданий с 1 по 50, под-

талкивающих к самоубийству.  

Подробности игры описываются на многих сайтах. Детей за-

влекают сначала безобидными заданиями: нарисовать кита, уйти с 

уроков, а потом предлагают резать вены, делать себе больно, 

взбираться на крышу и тому подобное. Перед игрой с ребенком 

ведут участливый диалог, выясняя, из какой он семьи, какие от-

ношения со взрослыми. Участники подобных групп ассоциируют 

себя с китами – высокоразвитыми животными, которые якобы 

осознанно совершают массовые самоубийства, выбрасываясь на 

берег. Способность добровольно уйти из жизни привязывается к 

внутренней свободе. По правилам группы, подростки должны вы-

полнять задания и отправлять фото или видео администратору. От 

кураторов поступали самые разные задания. Нужно было, напри-

мер, забраться на крышу, просыпаться в 4:20 утра, смотреть 

страшные фильмы, забраться на строительный кран или даже при-

чинить себе боль. Ближе к концу игры участники должны отка-

заться от общения со всеми, кроме своего куратора, так называе-

мого «кита». 

Существует явление остенсии, при котором человек воплощает 

в жизнь фольклорный сюжет. Например, кто-то, наслушавшись 
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историй про игру «Синий кит», может создать соответствующий 

паблик – это, по сути, производная от группы, но облегченного 

характера, формат этакого мини-блога для каждого желающего…  

Историй о чем-то, что угрожает нашим детям, очень много. 

Такие истории возникают, потому что речь идет о боязни потери 

контроля над детьми. Взрослые, погруженные в Интернет меньше, 

чем подростки, воспринимают его как непонятную и опасную ре-

альность. Конечно, нужно знать, в каких группах в соцсетях нахо-

дятся ваши сыновья и дочки. Просмотреть паблики (один из видов 

сообществ) и статусы – не проблема. Насторожиться стоит, когда 

в подписях появляются сочетания со следующей комбинацией 

слов: «синий кит», «хочу в игру» или «я в игре», «разбуди меня в 

4:20», «киты плывут вверх». Не помешает заглянуть и в историю 

поисковых запросов. Но главное – вовремя заметить изменения в 

поведении ребенка. Есть несколько признаков, свидетельствую-

щих о суицидальных намерениях подростка. Это нарушения сна – 

сонливость или, наоборот, бессонница.  

Тревожную статистику привела 13 февраля 2017 года вице-

спикер Госдумы РФ Ирина Яровая: в 2016 году более 800 под-

ростков совершили суицид. Жертвами «групп смерти» в социаль-

ных сетях стали 820 детей, и еще пострадали 1389 молодых людей. 

На совещании депутатской группы по противодействию само-

убийствам в среде детей и подростков она сообщила о массовых 

суицидах. И эта статистика не учитывает огромного числа суици-

дальных попыток, которые удалось предотвратить. 

В социальных сетях отмечается особая активность «групп 

смерти». Их опасность состоит в том, что, вовлекая подростков в 

игру, они принуждают их пройти серию шагов, которые заканчи-

ваются суицидом. Принимая игру, ребенок не представляет, каким 

будет следующий шаг, и не подозревает, что он может оказаться 

последним в его жизни. Еще одна опасность подстерегает под-

ростков со стороны сект, паразитирующих на естественном жела-

нии детей стать успешными. Педагоги должны знать, какой же та-

кой игровой методикой владеют подобные группы, заставляя 

ребенка вставать в 4 утра и выполнять совершенно неожиданные и 

странные действия и задания. Вероятно, знание подобных методов 

помогло бы педагогам мотивировать учить детей на рассвете ис-

торию или любой другой предмет?! Но, очевидно, есть более эф-
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фективные способы преподавания различных предметов, которые 

необходимо использовать.  

С 60-х годов XX века суицидальное поведение подростков ста-

ло актуальной проблемой. В детском возрасте сознательных само-

убийств практически не бывает. Это связано с тем, что малыши 

еще плохо осознают понятие «смерть». Суицидальная активность 

начинается с 12–13 лет и достигает своего апогея к 15–18 годам. 

У подростков чаще, чем среди взрослых, наблюдается так называ-

емый «эффект Вертера» – самоубийство под влиянием чьего-либо 

примера. А превышение количества попыток самоубийств числа 

осуществленных более чем в 50 раз позволяет сделать вывод о 

том, что многие из них носят демонстративный характер. Покуше-

ние на самоубийство в подростковом возрасте – это часто не же-

лание умереть, а крик о помощи. Подростки говорят о своих жела-

ниях, 80% суицидальных попыток совершается дома, иногда они 

адресованы кому-то конкретному, а порой можно говорить о суи-

цидальном шантаже. Многие детские психологи склоняются к 

мысли, что желание смерти – это достаточно распространенная 

реакция подростковой психики на возникновение стрессовой си-

туации. Более того, массовые самоубийства детей подросткового 

возраста отнюдь не являются редким явление.  

Интернет-технологии зафиксировали в сети рост хештегов (те-

матических меток), которые использовались в «группах смерти» в 

социальной сети «ВКонтакте». Всего в соцсети было опубликова-

но более 45 тысяч подобных записей. Среди них обнаружили, в 

том числе, фото рук с выцарапанными китами. Основная причина 

суицидов среди несовершеннолетних – их неподготовленность к 

жизни, детей необходимо обучать принятию решений и нести за 

них ответственность. Родители не готовят детей к жизни. Поэтому 

бывают случаи, когда ребенок не может решить проблему и пыта-

ется покончить с собой. Что касается участия детей непосред-

ственно в «группах смерти», то единичные случаи суицидальных 

попыток, конечно, были и раньше. Но причины их в целом были 

известны и изучаемы. Например, психотравма в семье или в школе, 

или мысли о никчемности жизни на фоне сниженного настроения. 

Сегодняшняя ситуация другая, так как при отсутствии у детей 

названых выше факторов психотравмирующего характера измене-

ние настроения, мировосприятие, чреватое суицидом, есть резуль-
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тат выполнения заданий, получаемых в «группах смерти», владе-

ющих технологией манипулирования. Это механизм самоповре-

ждающего поведения, т. е. нанесения себе различных ран. Раньше 

люди наносили себе травмы для облегчения душевной боли, и это 

был сигнал, что человек может пойти по роковому пути. Теперь 

же мы видим, что нанесение ран стало своего рода бравадой, все 

равно как сделать татуировку, пирсинг. То есть идет соревнова-

ние: кто себе больше нанесет ран, тот и круче. В этот процесс дети 

вовлекаются очень изощренно, и из самых разных слоев населе-

ния, а не только из тех, где нет родительского присмотра.  

Допустим, «группы смерти» и им подобные прикроют полно-

стью, но ведь весь виртуальный мир не заблокировать. Проблема 

еще глобальнее. Только за последнее время, например, в геомет-

рической прогрессии увеличилось число случаев нервной анорек-

сии (катастрофического похудания) у детей. Уже десятилетние 

следят за фигурой и боятся съесть «лишнее». Внушается: ты поху-

дел – жизнь удалась! Это подрывает здоровье, приводит к смер-

тельным исходам.  

Три основные причины подростковых самоубийств: неблаго-

получие в семье, где ребенку не уделяют должного внимания; от-

сутствие любимого занятия, хобби; увлечение вне школы и «ули-

ца». Современные родители разучились говорить и играть со 

своими детьми. А ребенку это необходимо, ребенок будет любить 

того, кто с ним играет и разделяет его эмоции от игры. Если это 

гаджет – будет любить гаджет, а не маму с папой. Многого можно 

избежать, если ребенок будет чувствовать себя любимым и нуж-

ным, если родители будут по-настоящему вникать в его проблемы, 

разговаривать с ним. Признаками суицидального настроения яв-

ляются замкнутость, попытка спрятаться, «уединиться», а также 

заинтересованность в смерти и т.п. Нужно научить детей получать 

удовольствие от жизни и никогда не терять надежду. Если моло-

дой человек имеет возможность поговорить с родителями по ду-

шам о том, что его волнует, у него не возникнут мысли о само-

убийстве. Молодые люди часто заражаются эмоциями других, 

поэтому могут пойти на этот шаг вслед за приятелем.  

Ребенка может подтолкнуть к совершению непоправимого 

«усталость от школы», то, что там «все на него давит». Это может 

расцениваться как «доведение до самоубийства». В школе часто 
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нет поддержки, учителя не хотят принимать участие в воспитании 

ребенка, часто не замечают, как строятся взаимоотношения со 

сверстниками – непонимание одноклассников, неразделенная лю-

бовь, не ладятся взаимоотношения с родителями, личностное от-

ношение к учебе. Часто героями у нынешних подростков стано-

вятся персонажи, которые получают признание благодаря тем или 

иным поступкам, в том числе и суициду. Подростки – существа 

«стадные», склонны к подражанию, к демонстративным актам. 

Детей надо учиться понимать и оберегать их всячески. Родители в 

большинстве семей вообще не знают, чем живут их дети, их инте-

ресы, переживания. Надо любить их, не отталкивать, когда им 

трудно, не читать нотаций, а быть ребенку советчиком, другом, 

товарищем, помнить, что каждый ребенок – это личность, которую 

надо уважать.  

Необходимо также изменить вектор профилактики с информа-

ционного, имеющего преимущественно запугивающий характер 

подачи информации о последствиях употребления ПАВ, на фор-

мирование факторов устойчивости к зависимым формам поведе-

ния: осведомленности в области сохранения здоровья, само-

контроля эмоциональных состояний, социально важных 

жизненных навыков, психологического благополучия, которое по-

нимается как переживание счастья и удовлетворенности жизнью, 

преобладание позитивных эмоций над негативными, интенсив-

ность выраженности позитивных эмоций, ощущение целостности 

и внутреннего равновесия, переживание содержательной напол-

ненности, совокупность личностных ресурсов.  
Любая профилактическая работа должна начинаться с точной 

оценки ситуации и честных цифр. Школа должна нести ответ-
ственность за психологическое состояние детей и предотвращение 
самоубийств среди них, интересоваться, какими сайтами пользу-
ются ребята (многие сайты предлагают тысячи способов покон-
чить с собой – клубы самоубийц), почему прогуливают школу 
(«убейте меня, но я не пойду в школу»). Настала пора, когда надо 
быть инициатором общественных волонтерских организаций. 
Многие сегодня рассматривают в качестве причины «отсутствие 
интереса к жизни», ребенок чувствует себя ненужным и одиноким, 
несмотря на то, что ему все покупают. Появилась новая форма – 
киберунижение, когда над «гадким утенком» издеваются не только 
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в школе, но и в Сети, выложив туда его фотографии или видеоро-
лик с его участием.  
Зависимость от компьютера начинается, когда работа подменяет 

отдых, приносит дискомфорт окружающим и провоцирует болезни. 
Страдает и физическое состояние: появляются боль в спине, про-
блемы с ЖКТ, падает зрение. В тяжелых случаях (киберзависи-
мость) человек переключается с реальной жизни на виртуальную, 
проводя у экрана до 20 часов ежедневно. Если нет возможности 
пользоваться Интернетом, впадает в депрессию, испытывая своеоб-
разную «ломку». Перестает даже следить за собой: не моется, не 
меняет одежду, на улицу выходит лишь в случае крайней необхо-
димости, почти не общается с домашними.  
Детский суицид – это то, чего практически всегда можно избе-

жать. Главное, что для этого необходимо, это вовремя заметить 
тревожные сигналы. Ни один ребенок не решит уйти из жизни и 
не осуществит свое решение за считанные часы. Как правило, по-
добное решение зреет в голове у ребенка не один день, и даже не 
неделю. И все это время ребенок отчаянно взывает к взрослым, 
различными способами давая понять родителям, что ему очень 
плохо. Внимательные родители всегда заметят изменившееся по-
ведение их чада.  
Следует обращать пристальное внимание на следующие факто-

ры, свидетельствующие о том, что возможен детский и подрост-
ковый суицид: 
¶ Разговоры ребенка о самоубийстве, нездоровые фантазии на 

эту тему, акцентирование внимания на эпизодах суицидов в филь-
мах, новостях. 
¶ Появление у ребенка литературы о суицидах, просмотр соот-

ветствующей информации в Интернете. 
¶ Попытки ребенка уединиться.  
¶ Стремление к одиночеству, отказ от общения не всегда сви-

детельствует о предрасположенности к самоубийству, но всегда 
говорит о моральном дискомфорте ребенка. 
¶ Разговоры и размышления ребенка о том, что он абсолютно 

никому не нужен, что в том случае, если он исчезнет, его никто не 
будет искать и даже не заметит его отсутствия. Ни в коем случае 
не оставляйте такие заявления без внимания и не подшучивайте 
над ними. Постарайтесь выяснить причину подобного настроения 
и убедить ребенка в обратном. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=nkgcUgANDA34heZ5nJxWJKKW-5-IXJZjaCfvcErnxNlkKoMaGtPaOFKMv5GRlu-Rr1U8rFt56l9viszb9n2adJIc3H-Vrdga63HdM7FuEDPeu58CbJ1BTvrgPJnn1qhHZAdv-m--fiq*ibMFHtmVuJv6vOQUdQ4---kvBZ-D2uGKCJH33kxar0E6rhQS*HCb4vvsEYF7X*DLw471sZfs8YX*3SvvPA2twu8JThKFJr7SHbIQqZb6Th*ybSj99lS*YER3lHSmaCpWKuwbUe5GzKPrfKu0qX7y2Zb7LXB35cE3uZq*2utom5IvQwiSZS7ItkziUXV5*y1P37nRFVSBJ1-kOgomm6F57ENNxclmleTfWa6NXea75uvVdVYRHkZydScInH*DyuLKJ156vFTMhAS4I9*DbFJQpvd5R3jwTtYAORN6O2zoMyeJTpGo2nuGZ4EOOFqnAnHgfr0YV0VjLHXC1sHn59eQc5ICVXFDvJVWMPP4CiWb7b4PkX20cwX1getx9Vw1MiOUqsyiZR0ISSORus5jkPsJ9QUrWw&eurl%5b%5d=nkgcUsvKy8oriGgudpX11xrK7OsU0EfZLPk7vQeJXUStUnAD
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Также психологами доказан тот факт, и родителям необходимо 

помнить об этом, что зачастую подросток совершает попытку са-

моубийства не потому, что на самом деле хочет умереть. Причи-

ной становится банальное желание привлечь к себе внимание 

окружающих, это своеобразный крик о помощи. Для таких детей 

перерезанные вены или таблетки являются лишь своеобразным 

способом заявить миру о степени своего отчаяния. Однако очень 

часто подобные попытки обратить на себя внимание приводят к 

инвалидности, а то и к смерти ребенка.  

Важную роль в сохранении и укреплении здоровья ребенка от-

водится системе образования. Во многих школах знания главным 

образом транслируются. Параллельно с трансляцией знаний 

транслируются взгляды, убеждения, способы взаимодействия с 

миром, которые, к сожалению, могут представлять собой негиб-

кие, застывшие и несоответствующие настоящему моменту пат-

терны. По мнению заместителя директора ассоциации «Лига без-

опасного Интернета» С. Скусова, безопасность детей зависит от 

качества образования и уровня образованности самого педагога. 

Образование – это служение, считает эксперт, и таких служащих 

педагогов не так уж много. Он уверен, что группы смерти появи-

лись потому, что это место в Интернете было свободно, а могло 

бы быть занято чем-то интересным и полезным для детей. По мне-

нию эксперта, социальная миссия педагога зависит от силы и со-

стояния его души. 

Недобрую службу может сослужить авторитет педагога. Опас-

ность состоит в том, что с авторитетным мнением принято счи-

таться, на него ссылаются, его берут в качестве руководства к дей-

ствию. Оно может лишить человека инициативы даже по 

отношению к самому себе: в трудной ситуации человек не сможет 

довериться самому себе, своему опыту и интуиции. Огромное зна-

чение для становления и укрепления адаптивных механизмов и 

формирования активной жизненной позиции имеет создание обра-

зовательных моделей, нацеленных на полноценное использование 

ресурсов самообразования, самовоспитания и самоактуализации.  

Важную роль в образовательном процессе играет личность педа-

гога. Профессия педагога, к сожалению, может внести свой вклад 

в деформацию личности человека, избравшего для себя эту спе-

циальность. И такая деформированная личность, транслируя зна-
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ния, транслирует и часть своей деформации. Говоря о профессио-

нальной деформации, мы имеем в виду полную идентификацию с 

профессией, когда утрачиваются личностные черты. Учительские 

стратегии переносятся в сферу межличностных отношений, что 

порой является одной из причин конфликтов в семье и с другими 

людьми. Работа педагога может стать, в силу разных обстоятель-

ств, его агентом аддиктивной реализации. Аддиктивная личность 

ищет свой универсальный и слишком односторонний способ вы-

живания – уход от проблем. Естественные адаптационные воз-

можности аддикта нарушены на психофизиологическом уровне. 

Первым признаком этих нарушений является ощущение психоло-

гического дискомфорта. Психологический комфорт может быть 

нарушен по разным причинам, как внутренним, так и внешним. 

Перепады настроения всегда сопровождают нашу жизнь, но люди 

по-разному воспринимают эти состояния и по-разному на них реа-

гируют. Одни готовы противостоять превратностям судьбы, брать 

на себя ответственность за происходящее и принимать решения, а 

другие с трудом переносят даже кратковременные и незначитель-

ные колебания настроения и психофизического тонуса. Такие лю-

ди обладают низкой переносимостью фрустраций. В качестве спо-

соба восстановления психологического комфорта они выбирают 

аддикцию, стремясь к искусственному изменению психического 

состояния, получению субъективно приятных эмоций. Суть ад-

диктивного поведения заключается в том, что, стремясь уйти от 

реальности, люди пытаются искусственным путем изменить свое 

психическое состояние, что дает им иллюзию безопасности, вос-

становления равновесия. Подобный способ “борьбы” с реально-

стью закрепляется в поведении человека и становится устойчивой 

стратегией взаимодействия с действительностью. 

Для нашего времени характерен стремительный рост измене-

ний во всех сферах общественной жизни. Современному человеку 

приходится принимать все большое количество решений в едини-

цу времени. Нагрузка на системы адаптации очень велика. Форми-

рование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью как одной из самых значимых жизненных ценно-

стей является актуальной задачей школы, отвечающей за резуль-

таты своей деятельности и дающей социальные ориентиры вы-

пускникам. 

http://www.narcom.ru/cabinet/drugs/narkolop.html
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– ʢʫʣʴʪʫʨʘè. 

 

Прогнозы ООН 1996 г., предсказывающие, что в XXI веке ос-

новная проблема человеческих страданий в большинстве случаев 

будет сконцентрирована в области зависимого поведения, а обще-

ство встанет перед решением вопросов по его преодолению, сбы-

ваются. Бремя болезней, связанных с употреблением психоактив-

ных веществ (ПАВ), является значительным во многих странах. 

Проблемы общественного здоровья, вызываемые употреблением 

ПАВ, создают множество социальных и экономических трудно-
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стей [5]. По-прежнему острой остается проблема употребления 

ПАВ подростками и молодежью. Так как взаимодействие человека 

со сферой образования начинается с первых лет жизни и продол-

жается до 23–27 лет, сегодня ни одна социальная сфера не прини-

мает на себя столь мощного провоцирующего удара со стороны 

сил, вовлекающих подростков и молодежь в зависимое поведение, 

как сфера образования [2]. 

Под зависимым поведением понимается одна из форм откло-

няющегося поведения личности, которая связана со злоупотребле-

нием чем-то или кем-то в целях саморегуляции или адаптации. За-

висимости классифицируются на химические (злоупотребление 

психоактивными веществами) и нехимические (компьютерная, иг-

ровая, любовная, пищевая, спортивная). Известно, что механизм 

формирования зависимого поведения универсален вне зависимо-

сти от того, чем конкретно злоупотребляет индивид. Несмотря на 

свою разновидность, зависимость всегда приводит к негативным 

изменениям в жизни индивида: нарушаются социальные связи, 

сужается круг интересов, ухудшается эмоциональное состояние и 

состояние здоровья в целом. Несомненно, химическая зависимость 

является наиболее опасной, так как приводит не только к социаль-

но-психологической дезадаптации личности, но и разрушает сома-

тическое здоровье индивида.  

Под аддиктивным поведением понимается «одна из форм де-

структивного поведения, которая выражается в стремлении к ухо-

ду от реальности путем изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации 

внимания на определенных предметах или активностях (видах де-

ятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмоций» 

[7]. Об аддиктивном поведении говорят применительно к подрост-

ковому и юношескому возрасту, когда физиологическая зависи-

мость еще не сформировалась, но может иметь место эксперимен-

тирование с ПАВ и наличие психической зависимости. 

На сегодняшний день известно более 300 видов зависимостей. 

Рост количества известных видов зависимостей связан не столько 

с появлением новых объектов (девайсов и гаджетов), сколько с 

углублением научного знания в этой области, позволяющим 

зафиксировать трансформацию многих обычных видов активности 

в зависимость (здоровьесбережение, отношения, рыбалка и др.). 
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Таким образом, практически любое нормальное поведение может 

стать нарушенным и перейти в зависимость. Критериями, позво-

ляющими дифференцировать употребление и злоупотребление 

чем-либо, являются:  

1) возникновение проблем с соматическим здоровьем вслед-

ствие чрезмерного потребления объекта (интоксикация при зло-

употреблении ПАВ, синдром «сухого глаза» при злоупотреблении 

компьютером, тахикардия при злоупотреблении кофе и т. д.);  

2) возникновение проблемных взаимоотношений с близкими по 

поводу чрезмерного потребления объекта (конфликты между под-

ростком и родителями по поводу времени, проводимого за компь-

ютером, конфликты между супругами вследствие чрезмерной 

увлеченности одного из них просмотром телесериалов и др.). 

Профилактическая деятельность учреждений образования тре-

бует оптимизации и систематизации. Необходима выработка чет-

ких критериев оценки ее эффективности, конкретизация функций 

специалистов, занимающихся профилактической работой в учре-

ждении образования, уточнение роли семьи в процессе формиро-

вания антиаддиктивного поведения подростков и молодежи. Про-

филактика должна опираться на новые подходы в области 

психологии зависимого поведения и содержать в себе современ-

ные интерактивные технологии обучения и воспитания. Необхо-

димо изменение вектора профилактики с информационного, име-

ющего преимущественно запугивающий характер подачи 

информации о последствиях употребления ПАВ, на формирование 

факторов устойчивости к зависимым формам поведения: осведом-

ленности в области сохранения здоровья, самоконтроля эмоцио-

нальных состояний, социально важных жизненных навыков. 

Поддерживая тезис Т.Г. Харитоновой о том, что «сущность 

психопрофилактики заключается в обеспечении психологического 

здоровья личности» [10], мы считаем, что глобальным фактором 

устойчивости личности к формированию зависимого поведения 

является ее психологическое здоровье. Для системы образования 

психологическое здоровье является не диагностическим, а кон-

текстным понятием, фокусирующим внимание психологов на 

профессиональной сверхзадаче – развитии ребенка как личности, 

и речь здесь идет не только об усвоении знаний, умений и навы-

ков, но и о развитии его индивидуальности. 
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ВОЗ предложила в качестве основного показателя здоровья ис-
пользовать понятие «wellbeing» [3], дословный перевод которого – 
хорошее существование. Перевод на русский как «благополучие», 
на наш взгляд, не самый успешный, так как его синонимами явля-
ются «благоденствие», «довольство», «благодать», «блаженство», 
что не корректно при использовании в современной психологиче-
ской науке. Рассмотрим содержание понятия «психологическое 
благополучие». 
Представители гедонистического подхода определяют психо-

логическое благополучие как переживание счастья и удовлетво-
ренности жизнью, преобладание позитивных эмоций над негатив-
ными, интенсивность выраженности позитивных эмоций, 
ощущение целостности и внутреннего равновесия, переживание 
содержательной наполненности, совокупность личностных ресур-
сов (Н. Брэдбурн, М. Аргайл, Э. Динер, А.В. Воронина, 
Л.В. Куликов, В.Э. Пахальян, Р.М. Шамионов, О.С. Ширяева), де-
лая акцент на внутренних аспектах функционирования личности – 
когнитивном и эмоциональном. 
Сторонники эвдемонического подхода выделяют внешние ас-

пекты: поведенческий и средовой – и определяют психологиче-
ское благополучие как наличный уровень достижений, степень 
успешности самореализации, самоэффективности, степень реали-
зованности основных компонентов позитивного функционирова-
ния, успешность в системе «субъект – среда» (К. Рифф, 
П.П. Фесенко) [9]. 
Таким образом, психологическое благополучие чаще рассмат-

ривается в рамках экзистенциального переживания человеком от-
ношения к собственной жизни. Это, в первую очередь, субъектив-
ное, спокойное и счастливое состояние душевного комфорта, 
гармонии, удовлетворенности.  
Психологическое здоровье – здоровье личностное и социаль-

ное. Психологическое здоровье представляет собой определенный 
социокультурный феномен, комплексную характеристику лично-
сти, имеющую структуру и динамику.  
«Психологическое здоровье находится в тесной связи с выс-

шими проявлениями человеческого духа», – считает 
И.В. Дубровина. В данном случае философская категория «дух» 
(как и благополучие) создает существенные затруднения для вос-
приятия и понимания ее сущности психологом. Дух может означать 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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мышление и мотивацию; начало, определяющее поведение, и выс-
шую способность, благодаря которой возможно самоопределение 
личности; совокупность черт характера, темперамента, убеждений 
и энергию, побуждающую к действиям; внутреннюю моральную 
силу и волю, мужское начало.  

Несмотря на то, что И.В. Дубровина определяет психологиче-

ское здоровье как динамическую совокупность психических 

свойств и выносит за его пределы гармонию между различными 

сторонами личности человека, между человеком и обществом, 

возможности полноценного функционирования человека в про-

цессе жизнедеятельности, обозначая их как следствия психологи-

ческого здоровья [1], ее определение остается наиболее удачным.  

Психологическое здоровье представляет собой динамическое 

состояние, характеризующее личность в процессе жизнедеятель-

ности. Психологическое здоровье складывается в процессе инте-

грации, адаптации и регуляции личности. М.Г. Иванова выделяет 

интегральные (благополучие и гармоничность личности) и функ-

циональные (адаптированность, уравновешенность, устойчивость, 

согласованность) показатели психологического здоровья [4]. 

По нашему мнению, категория «психологическое здоровье» 

объединяет в себе взаимосвязанные внутреннее (когниции, моти-

вация, эмоции, компетентности) и внешнее (социальное поведе-

ние, адаптация к условиям среды) поля, а в ключе психопрофилак-

тики зависимого поведения означает совокупность области 

психологического благополучия личности и поведения, связанного 

со здоровьем.  

С понятием психологического здоровья личности перекликает-

ся и понятие психологической культуры, под которой О.И. Мотков 

понимает наработанную и усвоенную личностью систему кон-

структивных способов, умений самопознания, общения, саморегу-

ляции эмоций и действий, творческого поиска, ведения дел и са-

моразвития. В развитом виде психологическая культура 

характеризуется высоким качеством самоорганизации и саморегу-

ляции различных видов жизнедеятельности. В пределах возмож-

ного она выражается в хорошем самоуправлении динамическими 

характеристиками своих потребностей и тенденций, характероло-

гических черт, отношений и ценностей, а также в оптимальном 

построении процессов их осуществления [8]. Это в первую оче-
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редь поведенческая, процессуальная составляющая жизни лично-

сти, проявляющаяся в ее реальных поступках, основанных на ши-

роком репертуаре выработанных умений владения собой. Это схе-

мы поведения, которые создаются с учетом как желаний и целей 

своей личности и своего организма, так и с учетом восприятия 

других людей и законов природы в целом. Другими словами, это 

разумные, произвольные поступки человека, организуемые его 

субъектом (его оперативным Я).  

Развитая психологическая культура рассматривается как ра-

зумная самоорганизация и самореализация своих стремлений с 

учетом внутренних потребностей, возможностей и особенностей 

окружающей среды. Психологическая культура, наряду с опти-

мальным образом жизни и развитыми духовными ценностями, 

обеспечивает устойчивое гармоничное функционирование лично-

сти и является одновременно одним из его проявлений. Она явля-

ется важной частью общей культуры человека и его интегральной 

гармоничности и служит, в конечном итоге, личностным сред-

ством оптимального осуществления желаний и целей личности, 

обеспечения «хорошей жизни». Гармоничная личность имеет оп-

тимально интегрированную внутреннюю динамическую структу-

ру, оптимальную организацию процесса жизни и своего развития, 

оптимальную согласованность с внешним миром [8]. 

Я.Л. Коломинский выделяет два слоя психологической культу-

ры: концептуально-теоретический слой, который включает те зна-

ния, которые человечество приобрело о самом себе; и слой психо-

логической деятельности человека, направленной на самого себя. 

Целью психологической деятельности является достижение психо-

логического здоровья. Другими словами, результатом этой деятель-

ности является психологическое здоровье, оптимальное взаимодей-

ствие с окружающими людьми; предметом является внутренний 

мир человека; а способами, средствами являются рефлексия, са-

мопознание, самообладание, переживание и т. д. В понятие психо-

логического здоровья вкладывается и способность к адекватной 

психологической адаптации к данным ситуациям [6].  

Процесс, осуществляемый конкретной личностью для дости-

жения оптимального для нее самочувствия и функционирования в 

обществе вне зависимости от ее исходной позиции в континууме 

«психологическое нездоровье – психологическое здоровье», мож-
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но назвать психологической культурацией личности. В этом 

смысле стираются границы между областями психологии обще-

ственного и индивидуального здоровья, обнаруживается созвучие 

с концепцией психологической культуры личности, но эти отно-

шения нам еще предстоит изучить. 

Таким образом, глобальным фактором устойчивости личности 

к формированию зависимого поведения является ее психологиче-

ское здоровье, которое понимается нами как целостное состояние 

личности, равновесие с самим собой и окружающим миром, а в 

ключе психопрофилактики зависимого поведения означает сово-

купность области психологического благополучия личности и по-

ведения, связанного со здоровьем. Психологическое здоровье 

включает интегральные (благополучие и гармоничность личности) 

и функциональные (адаптированность, уравновешенность, устой-

чивость, согласованность) показатели. Процесс, осуществляемый 

конкретной личностью для достижения оптимального для нее 

психологического здоровья, можно назвать формированием пси-

хологической культуры или психологической культурацией лич-

ности. 

Практическая деятельность психолога требует единообразия в 

системе показателей психологического здоровья личности, кото-

рые могут выступить индикаторами состояния личности в процес-

се социализации. Проведение специально организованных профи-

лактических мероприятий в учреждениях образования, 

направленных на актуализацию психологического здоровья обу-

чающихся, приведет к укреплению устойчивости к зависимым 

формам поведения в целом и химической зависимости в частности. 
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ʀ. ɺ. ɿʦʪʦʚ, ʃ. ɸ. ɿʦʪʦʚʘ 

ʈʘʟʨʝʰʘʪʴ ʣʠ ʚʝʡʧʠʥʛ ʚ ʰʢʦʣʝ? 
 

Вейпингом называют использование электронных сигарет, ко-

торые представляют собой ингаляторы, состоящие из нескольких 

компонентов: жидкости, атомайзера и батарейного блока. Произ-

водители утверждают, что электронные сигареты безопасны и мо-

гут применяться в качестве средства никотинзаместительной тера-

пии. Однако специалисты указывают на то, что возможные риски 

вейпинга еще предстоит исследовать. 

Вейпинг приобретает все большую популярность в современ-

ной молодежной среде, в том числе и среди тех, кто употребляет 

обычные сигареты. Вред последних доказан уже давно, но ситуа-

ция с вейпингом оказалась гораздо сложнее. Безопасен вейпинг 

или нет, попробуем разобраться. Курение убивает. По данным 

ВОЗ, почти половина курильщиков умирают от сердечно-
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сосудистых и онкологических заболеваний, развитие которых 

провоцирует именно эта пагубная привычка. Для понимания мас-

штабов: 30 процентов всех смертей от рака в США вызваны имен-

но пристрастием к табаку. Электронные сигареты, появившиеся в 

начале 2000-х годов в качестве безопасной альтернативы обыч-

ным, к 2016 году не просто нашли свою аудиторию, но уже готовы 

потеснить старшего собрата. По мнению экспертов, в ближайшие 

10–15 лет по продажам они обгонят обычные сигареты. 

Несмотря на оптимистичное начало, в безопасности вейпов за-

сомневались довольно быстро. А в мае 2016 года в США и вовсе 

ввели запрет на продажу электронных сигарет лицам младше 18 

лет. Кроме того, производителей обязали регистрировать свои из-

делия и жидкости (включая их составные части), попутно прове-

ряя и доказывая их безопасность. В Новой Зеландии содержащие 

никотин жидкости для вейпов полностью запрещены. Специали-

сты из Национальной лаборатории имени Лоренса в Беркли опре-

делили, какие токсичные вещества образуются при курении элек-

тронных сигарет. Ученые также выяснили, каким образом 

температура, тип и длительность эксплуатации ингалятора влияют 

на уровень вредных выбросов. Пресс-релиз исследования, под-

тверждающего опасность вейпинга, опубликован на сайте 

EurekAlert! 

Исследователи изучили три типа жидкости в двух разных ато-

майзерах (испаряющих устройствах). Один из испарителей являлся 

компонентом дешевой электронной сигареты с одной нагреваю-

щей спиралью, а другой имел две спирали. Ученые использовали 

газожидкостную хроматографию, чтобы определить химический 

состав паров, выпускаемых при затяжках длительностью пять се-

кунд с интервалом между ними в 30 секунд. Химики продемон-

стрировали, что термическое разложение пропиленгликоля и гли-

церина, содержащихся в составе жидкости для заправки сигареты, 

приводит к высвобождению акролеина и формальдегида, которые 

обладают токсичными свойствами. Акролеин раздражает слизи-

стые оболочки глаз и дыхательных путей, вызывает слезотечение, 

а также проявляет мутагенные свойства. Формальдегид, помимо 

перечисленных свойств, оказывает воздействие на центральную 

нервную систему. 
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Оказалось, что при первой затяжке и через 10 минут после 

включения сигареты концентрации побочных веществ изменялись. 

Их количество в паре постепенно выросло в несколько раз, причем 

скорость роста зависела от напряжения батареи и высвобождае-

мого соединения. Например, при 3,8 вольт в первые пять затяжек 

выпускалось по 0,46 микрограмм акролеина, однако после того, 

как устройство нагрелось, этот показатель вырос до 8,7 микро-

грамм. В устройствах с двойной спиралью количество выбрасыва-

емого акролеина значительно снижалось. Напряжение батареи и 

время эксплуатации электронных сигарет также увеличивало ко-

личество токсических веществ. Кроме того, исследователи обна-

ружили, что в паре содержится 31 вредное химическое соедине-

ние, в том числе вероятные канцерогены окись пропилена и 

глицидол. Данные по этому исследованию опубликованы в жур-

нале Environmental Science & Technology. 

Тем не менее практически все производители вейпов убеждают 

покупателей в безопасности своих изделий. С этой целью заинте-

ресованные фирмы оплачивают «исследования» влияния жидко-

стей и воздействия самих вейпов на организм человека. Полно-

стью доверять «экспертам», утверждающим, что «парить на 95 

процентов безопаснее, чем курить», не стоит. Жидкости для элек-

тронных сигарет действительно не содержат канцерогенов и смол, 

которые главным образом и провоцируют развитие рака. Тем не 

менее, по осуществлённым проверкам независимых экспертиз, 

вейпы вполне могут наносить вред организму по другим причинам 

и в более долгосрочной перспективе. Оказалось, что при первой 

затяжке и через десять минут после включения сигареты концен-

трации побочных веществ менялись. Их количество в паре посте-

пенно выросло в несколько раз, причем скорость роста зависела от 

напряжения батареи и высвобождаемого соединения. Например, 

при 3,8 вольт в первые пять затяжек выпускалось по 0,46 микро-

грамма акролеина, однако после того, как устройство нагрелось, 

этот показатель вырос до 8,7 микрограмма. В устройствах с двой-

ной спиралью количество выбрасываемого акролеина значительно 

снижалось. Другие эксперты полагают, что настоящую опасность 

представляют не сами электронные сигареты, а составные части 

жидкостей для их заправки, в том числе ароматизаторы. Многие 

из них вполне безопасны для употребления с пищей, однако про-
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цессы, происходящие с ними при нагревании и испарении, до кон-

ца не изучены. А на изучение каждого из составных элементов уй-

дет немало времени. 

Недавно международная некоммерческая организация Cochrane 

Collaboration опубликовала доклад об опасности электронных си-

гарет, написанный на основе всех имеющихся в арсенале ученых 

исследований. Прежде эксперты этой организации неоднократно 

выпускали материалы о вреде обычного курения. О безопасности 

электронных сигарет в краткосрочном периоде говорить можно с 

определенным натягом. Есть обстоятельства, вызывающие опре-

деленные опасения: например, недавно было доказано, что вей-

пинг оказывает такое же влияние на кровеносные сосуды и сердце, 

что и курение сигарет. Но чтобы с точностью интерпретировать 

все имеющиеся данные, придется дождаться результатов долго-

срочных исследований. Покупка, продажа и производство вейпов 

в России пока никак не регламентированы. Директор Института 

наркологического здоровья нации Олег Зыков считает, что за без-

обидным испарителем может скрываться и наркотик. За этим 

практически невозможно проследить.  

Вместе с тем следует отметить, что опасность для вейпера 

представляют не только жидкостные смеси, но и само техническое 

устройство. К сожалению, при перегреве литиевого аккумулятора 

возможен его взрыв, в том числе и с тяжелыми последствиями. А 

это уже угроза для окружающих. В международной сети можно 

найти достаточно материала по данному вопросу.  

Подводя итог, можно сказать что даже по противоречивым 

данным исследователей пользы или вреда вейпа, ему не место в 

кармане современного школьника. Авторы считают, что вместе с 

пропагандой здорового образа жизни и отказа от такой вредной 

привычки, как курение, следует проводить планомерную работу в 

образовательных организациях по разоблачению «полезности» 

этого девайса. К данной работе очень плотно следует привлекать 

весь педагогический коллектив образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся. Только сов-

местными, целенаправленными действиями можно защитить здо-

ровье ребенка. 

При подготовке публикации использованы материалы из элек-

тронных СМИ. 
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ɺ. ʊ. ʃʦʙʦʜʠʥ 

ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠʥʪʝʛʨʘʪʠʚʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʠ 

ʟʘʚʠʩʠʤʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 
 

ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥ ʚʟʛʣʷʜ ʥʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠʥʪʝʛʨʘʪʠʚ-

ʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʠ ʟʘʚʠʩʠʤʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʫ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʘ, ʨʝʘʙʠʣʠʪʘʮʠʷ, ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʝ 

ʨʘʟʚʠʪʠʝ. 

 

Разработка и программы профилактики наркотической зависи-

мости среди подростков и молодежи становится актуальным 

научным направлением во всех странах мира. Однако процесс 

формирования эффективных превентивных стратегий сталкивается 

с большими трудностями. Часто первичная профилактика упо-

требления наркотиков и реабилитация наркозависимых оттесня-

ются фармакотерапевтическими методами, необходимость кото-

рых очевидна, но которые не могут заменить собой личностно-

ориентированное воспитание и развитие, тем более ценностное 

преобразование личности. Проанализировав существующие мето-

дики профилактики, выделим из них несколько основных подходов: 

1. Распространение информации о наркотиках. Это наиболее 

распространённый тип превентивных стратегий, базирующийся на 

предоставлении частичной информации о наркотиках и негатив-

ных последствиях их употребления. Обучающие программы этого 

подхода ориентированы на когнитивные аспекты принятия реше-

ния. Выделим три варианта информационного подхода: 1) предо-

ставление частичной информации о влиянии наркотиков; 2) стра-

тегия запугивания; 3) предоставление информации о деградации 

личности людей, употребляющих наркотики.  

Образовательные программы обладают эффектом повышения 

уровня знаний обучающихся, но могут дать лишь толчок к умень-

шению потребления алкоголя и наркотиков. Большинство этих 

программ не включает в себя задачи по длительной реабилитации 

для реального изменения поведения. Специалисты отмечают эф-

фективность такого просвещения, но оценивают ее как невысокую.  

2. Аффективное обучение. Предполагает концентрацию на 

ощущениях и переживаниях индивида, его навыках распознавания 
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и управления ими. Аффективное обучение базируется на учете того, 

что зависимость от наркотиков чаще развивается у личностей, 

имеющих трудности в определении и выражении эмоций, выяв-

ляющих интраперсональные факторы риска: низкую самооценку, 

слабо развитые навыки принятия решений, невыстроенную систе-

му ценностей. В рамках этой концепции выделяются следующие 

цели: повышение самооценки; определение значимых личностных 

ценностей; развитие навыков распознавания и выражения эмоций; 

отработка навыков принятия решений; формирование способности 

справляться со стрессом. 

3. Подход, основанный на роли социальных факторов. Данный 

подход базируется на теории социального научения А. Бандуры 

[1], утверждающей, что поведение индивида постепенно формиру-

ется в результате позитивных и негативных последствий его соб-

ственного поведения и воздействия примеров поведения окружа-

ющих. Бандура исходит из того, что психологическое 

функционирование личности лучше понимать через непрерывное 

взаимодействие между тремя группами факторов: поведенчески-

ми, когнитивными, средовыми [3]. 

Разумеется, важнейшим фактором развития тех или иных 

форм поведения является среда как источник обратных связей, 

поощрений и наказаний. В связи с этим подчеркивается важность 

социально ориентированной интервенции, направленной на 

предотвращение действия факторов негативного влияния, таких, 

например, как «социальное давление». Программы интервенции 

обычно основываются на определении структуры социального 

влияния и состоят из следующих четырех составляющих: 1) тре-

нинг резистентности к социальному давлению; 2) «прививки» 

против воздействия средств массовой информации (мировоззрен-

ческие, ценностные); 3) информация о влиянии со стороны роди-

телей и других взрослых; 4) коррекция нормативных ожиданий.  

Программы такого рода обычно включают в себя различные 

информационные блоки, однако не существует единой системы 

социального влияния, полностью раскрывающей механизмы упо-

требления наркотиков. Преимущественными техниками в реали-

зации таких программ являются ролевые игры. Данный подход 

рассматривается как относительно успешный, так как он достигает 

цели, предотвращая или перенося начало употребления наркотиков. 
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Исследователями отмечается успешное влияние указанного под-

хода на прекращение многими подростками курения, подчеркива-

ется важная роль формирования системы позитивных лидеров-

сверстников. 

4. Формирование моделей поведения и жизненных навыков. 

Жизненные навыки – это модели личного поведения, позволяю-

щие контролировать свою деятельность, развивать умение взаи-

модействовать с другими. Теория социального научения 

А. Бандуры [1] и теория проблемного поведения Р. Джессора [3] 

являются основой этого направления. 

Первая теория связывает данное направление с социальным 

влиянием, вторая – с социально-психологическим направлением, 

актуальным в подростковом возрасте. Проблемное поведение под-

разумевает помощь в достижении личностных целей. С точки зре-

ния концепции Р. Джессора, начальная фаза употребления наркоти-

ков, наблюдающаяся преимущественно в подростковом возрасте, в 

основном определяется десятью причинами: 1) демонстрацией 

взрослого поведения; 2) формой отчуждения от родительской дис-

циплины; 3) социальным протестом; 4) вызовом по отношению к 

ценностям среды; 5) стремлением получить новый опыт; 6) поис-

ком удовольствия; 7) возможностью проникновения в группу 

сверстников, стать участником субкультуры; 8) сигналом потреб-

ности в помощи; 9) актом отчаяния; 10) ответом на нарушения в 

психологическом и социальном развитии.  

Следовательно, подростки нуждаются в приобретении умения 

противостоять вовлечению в наркотизацию, потому что не компе-

тентны в других формах социального общения и рассматривают 

наркотики как составляющую среды. Впервые программа развития 

жизненных навыков была разработана Г. Ботвиным [4]. Ее цель 

заключалась в повышении у подростков устойчивости к негатив-

ным социальным влияниям, в том числе и к употреблению нарко-

тиков путем обучения личностным и социальным навыкам. Реали-

зация данного подхода в российской практике привела к созданию 

на основе программы LifeSkillsInternational пособия по первичной 

профилактике зависимостей для школы, оценивается исследовате-

лями как успешная. 

5. Подход, основанный на альтернативной наркотикам деятель-

ности, предполагает, что значимая деятельность, альтернативная 
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наркотизации, способствует уменьшению зависимости. Сформи-

ровав позитивную зависимость от среды, люди приобретают тип 

целесообразной активности. Впервые концепция поведенческой 

альтернативы наркотизации была сформулирована в 1972 году 

Дохнером и базировалась на следующих позициях: 1) личностная 

и психологическая зависимость от наркотиков является результа-

том ее заместительного эффекта; 2) многие формы поведения, 

направленного на поиск удовольствия, являются результатом из-

менения настроения или сознания личности; 3) люди не прекра-

щают использование психоактивных веществ, улучшающих 

настроение, или поведение, направленное на поиск удовольствия, 

до тех пор, пока не имеют возможности получить взамен что-то 

лучшее; 4) альтернативы наркотизации являются еще и альтерна-

тивами дистрессам и дискомфорту, которые сами по себе приводят 

к саморазрушающему поведению. Эта концепция подчеркивала 

важную роль среды и ориентировалась на развитие позитивной ак-

тивности с целью уменьшить риск употребления наркотиков. Дан-

ные программы эффективны для групп высокого риска аддиктив-

ного и других форм отклоняющегося поведения. 

6. Укрепление здоровья – наиболее приемлемый для нас под-

ход, так как позволяет включить в проблемы большой круг людей. 

Укрепление здоровья – это процесс, помогающий личности уси-

лить контроль за детерминантами здоровья. В настоящее время 

«укрепление здоровья» является объединяющим понятием и отра-

жает «примирение» человека с окружающей средой. В нашей 

практике мы вводим понятие ЗОЖ как активное преображение 

среды. Идея основывается на развитии жизненных навыков и ком-

петентности с тем, чтобы подросток мог регулировать факторы, 

определяющие здоровье. Эта стратегия в сжатом виде выражается 

фразой: «Делать здоровый выбор максимально доступным». Важ-

ной составляющей концепции укрепления здоровья является жиз-

ненная компетентность. Основной целью программы укрепления 

здоровья является развитие здоровой личности, проявляющей та-

кой жизненный стиль, в котором поведение человека рассматрива-

ется не изолированно, а в контакте с обществом. Группы, в кото-

рых проводится обучение ЗОЖ, преимущественно охватывают 

обучающихся. Кроме того, работа проводится с микросредой – се-

мьей, общностью, в которой живет подросток. Таким образом, 
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концепция укрепления здоровья интегрирует школьную среду и 

связанные с ней группы взрослых. Действия на ее основе рассчи-

таны на длительный позитивный эффект в результате усиления 

личностных ресурсов и готовности использовать их. Основой про-

явления зависимостей является спектр проблем, с которыми стал-

кивается личность ребенка. К тому же восприятие современного 

школьника отличается от восприятия более старшего поколения. 

Дети, выросшие в эпоху высоких технологий (Р. Грановская), по-

другому смотрят на мир, их восприятие – не последовательное и 

не текстовое [6]. Они видят картину в целом и воспринимают ин-

формацию по принципу клипа… Сейчас главный показатель для 

них – скорость. «Клиповое мышление» – продукт современной 

цивилизации. Погоня за быстрым результатом пронизывает все 

сферы деятельности. Желая получить быстрое удовлетворение 

своих потребностей, дети выбирают наименее затратные способы, 

используя привычные, уже сформированные алгоритмы действий, 

которые, в свою очередь, зачастую являются примитивными, со-

циально неодобряемыми. Например, легче посмотреть видеоро-

лик, чем прочитать книгу, быстрее можно получить удовольствие 

от курения, чем от решения сложной задачи. Это приводит к воз-

никновению зависимостей. Вместе с наркопотреблением возника-

ет другая, связанная с ней проблема – смертность от ВИЧ. 

 

 

ʈʠʩ. 1. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Ленинградской области  

(на 100 тыс. населения) 
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Одним из эффективных путей профилактики зависимого пове-

дения является вовлечение детей в созидательную творческую де-

ятельность средствами дополнительного образования. Например, 

такая деятельность активно реализуется в Муниципальном бюд-

жетном образовательном учреждении дополнительного образова-

ния детей «Дом детского творчества» города Сосновый Бор 

(МБОУ ДОД ДДТ). На современном этапе развития наркотиче-

ской ситуации в стране уже ясно, что педагогическая профилакти-

ка наркомании не может сводиться к отдельным мероприятиям о 

вреде наркотиков разового характера. Нужна долгосрочная ком-

плексная система профилактики, направленная на воспитание 

личности ребенка в целом. Особую роль в противостоянии нарко-

тикам играют личностные особенности человека и внутренние ме-

ханизмы реагирования и приспособления к жизненным обстоя-

тельствам, некие «преобразовательные способности». 

«Преобразовательные способности» в наибольшей степени прояв-

ляются при переводе социальной ситуации в педагогическую 

(Н.Е. Щуркова). При этом обстоятельства не меняются, а меняется 

отношение к ним. Дело не в том, чтобы дети не знали, что взрос-

лые пьют, что существуют ложь, обман, лицемерие, а в том, что-

бы, зная эти обстоятельства, устанавливали бы свое ценностное 

отношение к ним. Проблема восходит к формированию личност-

ной позиции. Для отечественного мировоззрения образцом явля-

ются методы исследования высших уровней личности, а не мето-

ды изучения нижних. И любое явление рассматривается с позиции 

высших уровней. 

Статистика показывает, что социальная профилактика употреб-

ления одурманивающих средств без учета личностных аспектов 

обречена на неудачу. Сильнее всего риск употребления наркоти-

ков выражен у молодежи в возрасте 12–18 лет.  

В этот период молодые люди должны справиться с большим ко-

личеством задач развития, с гораздо большим, чем в любой другой 

период их последующей жизни: они должны подготовить свой 

уход из дома, достичь признания в своей возрастной группе, завя-

зать дружеские и партнерские отношения, определить свою буду-

щую профессию, создать собственную шкалу ценностей. Поэтому 

необходима интегральная поддержка ребенка именно в школьный 

период жизни. 
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ʈʠʩ. 2. Ответ на вопрос «Пробовали вы наркотические вещества?» 

(в процентах) 

 
Исследования показывают, что необходимо удержать личность 

от употребления одурманивающих средств до 20–21 года. Потом 
вероятность обращения к таким средствам и появление зависимо-
стей почти равны нулю. Но необходимо учитывать, что некомпе-
тентная антинаркотическая пропаганда может наоборот спровоци-
ровать у подростков интерес к психоактивным веществам. Нельзя 
забывать о профилактике других вредных пристрастий, употреб-
лению наркотиков практически всегда предшествует 
(Б. Маккэффи) употребление алкоголя и табака [7].  
В связи с этим наиболее перспективными представляются про-

граммы, ориентированные не на информирование «о последстви-
ях», а на реальную помощь подросткам в решении их личностных 
задач взросления, в создании условий для самореализации, и глав-
ное – помочь ему сформировать систему личностных ценностей, 
которую он понимает и разделяет. Познавательный цикл, начиная 
с выделения предмета познания и его анализа, заканчивая его от-
носительным завершением, есть процесс понимания. Образова-
тельные организации призваны через знание развивать мышление 
до стадии понимания. Но понимание может быть достигнуто только 
при целостном знании. В современном информационном про-
странстве целостность знаний нарушается, подменяется мозаич-
ным. Понимание выступает как присвоение знания и обращение 
его в составную часть психологического механизма, регулирую-
щего деятельность в соответствии с практикой. В результате по-
нимания знание становится частью внутреннего мира личности и 
влияет на ее деятельность. Известно, что школьники не стремятся 



49 

наработать личностное знание, а предпочитают взять готовую ин-
формацию из Интернета. Повальная компьютеризация опасна тем, 
что воздействует на интеллектуальные процессы школьников. Се-
тевая информация в значительной степени формирует у ребенка 
когнитивные, коммуникативные и эмоциональные стереотипы, 
определяющие его деятельность. В результате интенсивного при-
менения современных информационных технологий происходит 
паралич мышления, практически полное подчинение сознания Ин-
тернету, фаза размышления при этом блокируется. 

Проблемы, которые подростки пытаются решать, разнообразны: 

первая любовь и без взаимности, предательство друзей, депрессия, 

невнятная тоска, постижение вселенской идеи от изучения миро-

вых религий до вступления в секту, страх смерти, ощущение 

ненужности и одиночества, конфликты с родителями, сексуальные 

проблемы… В каждом конкретном случае корень этих проблем – 

одиночество, незрелость личности подростков. Рядом нет взрослого, 

который бы их понял, поддержал и научил, как конструктивно 

решить проблему. Здесь важно выделить экзистенциальный уро-

вень системы убеждений, которым выступает жизненная позиция. 

Для правильного формирования этого уровня тоже нужен «добрый 

взрослый». В этой связи практики выделяет три качества, которые 

необходимо выработать у подростка: 1) позитивное мировоззре-

ние; 2) вера в значимость человека; 3) вера в себя.  

Исследователи констатируют – родителям не до детей, они за-

рабатывают деньги, и озабочены только тем, чтобы ребенок был 

одет и накормлен, они часто сами запутались в личных проблемах, 

и не понимают проблем своих детей. Очевидно, это одна из самых 

важных задач (на перспективу), которую придется решать, как 

проблему образование взрослых. Учителям гораздо важнее успе-

ваемость, посещаемость, внешний порядок. А общество таких же, 

как он подростков, некомпетентных, но «всезнающих», ничему 

конструктивному не научит. Практика показывает, что у всех до-

статочно благополучных подростков, есть рядом взрослый - друг: 

родитель, старший брат, тренер, который им помогает взрослеть, 

относясь к ним, как к равным. Опыт работы со старшеклассниками 

подсказал, что работа по профилактике наркомании должна подра-

зумевать работу с внутренним миром подростка. Анализ моделей 

превентивной работы по этой проблеме обычно представляет три 

ступени: 



50 

1 СТУПЕНЬ – диагностика, которая включает в себя изучение 

аспектов формирующейся личности - гностического, аксиологиче-

ского, коммуникативного, психологических черт характера – моти-

вации, направленности, стремления к новым ощущениям, среды, в 

которой происходит становление личности ребенка, а также мони-

торинг наркотической ситуации по специально разработанной ан-

кете, отражающей четыре стороны ситуации: 1) осведомленность 

подростков о воздействии на здоровье наркотиков; 2) жизненные 

взгляды; 3) наличие наркотиков в их окружении; 4) предложения 

самих подростков по разрешению проблемы, что позволяет сде-

лать профилактику более точной и адресной.   

2 СТУПЕНЬ – концепция, отражающая цели, подходы и прин-

ципы профилактической работы, которые сводятся к воспитанию 

компетентной, зрелой, социально здоровой личности, ответствен-

ной за свою жизнь и поступки, строящей свою жизнь осознанно. 

К наркотикам прибегают люди, у которых что-то не в порядке в 

их внутреннем мире – растерянность перед проблемой или безду-

ховность, может быть депрессия, одиночество, непонимание со 

стороны близких или неумение выбирать друзей, неумение сказать 

«нет». Причиной обращения к наркотикам становится внутреннее 

неблагополучие, а не внешнее, поэтому профилактика наркомании 

должна быть частью воспитательной работы с личностью. Для 

этого не следует постоянно говорить о вреде наркотиков, вызывая 

у кого-то недоверие к этой информации, и даже желание попробо-

вать. Надо работать с внутренним миром ребенка. Сегодня эта ра-

бота значительно ориентирована на социальный досуговый фактор. 

На рис. 3 приведена вероятностная схема приобретения наркоти-

ков (в процентах). 

Концепция должна строиться по принципу «профилактика упо-

требления наркотиков без употребления слова наркотики» и бази-

руется на основе конструктивно-позитивной модели педагогической 

профилактики, ставящей целью формирование внутриличностных 

антинаркотических барьеров, с добавлением элементов информа-

ционной модели и поведенческих навыков. Целесообразно акцен-

тировать внимание на формировании внутренней личностной по-

зиции в таких аспектах как умение быть счастливым, психическая 

саморегуляция, стрессоустойчивость, чувство меры, уверенное 

поведение, умение сказать «нет», критическое восприятие рекламы, 



51 

 

 
ʈʠʩ. 3. Места, где можно приобрести психоактивные вещества 

 

соотношение возможностей и потребностей, формирование адек-

ватной самооценки, понимание свободы как ответственности, раз-

витие осознанности в жизни, переживание тайны Бытия, свое от-

ношение к смерти, любви, дружбе, формированию личных 

ценностей. 

3 СТУПЕНЬ – реализация концептуальной модели через тра-

диционные формы работы: консультации, тренинги, факультатив-

ные занятия по развитию познавательной и мотивационной сферы, 

навыков самопознания, уверенного поведения.  

Главное – приучить подростков к мысли, что при решении 

многих проблем нужен открытый диалог со взрослыми, порой 

специалистами. Описываемая система личностной профилактики 

вредных пристрастий ставит перед собой следующую цель: воспи-

тание социально зрелой личности, устойчивой к негативным воз-

действиям социума, формирование внутренних антинаркотиче-

ских установок.  

Задачи современной системы образования – объединить эти две 

реальности реальную и мнимую), создать условия для эффектив-

ного развития человека в ее условиях. Первым шагом этой задачи 
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является формирование у школьников мировоззренческого аспекта. 

Поскольку информационное воздействие – это всегда борьба за 

умы людей, точнее, за их мировоззрение. В структуре убеждений 

человека выделим три основных уровня: 1) экзистенциальный; 

2) уровень ранних решений; 3) уровень поверхностных убеждений.  

Экзистенциальный уровень системы убеждений – это жизнен-

ная позиция, в которой проявляются два самых важных, принятых 

в глубоком детстве решения. Первое связано с отношением к себе 

– «кто Я такой», «какова ценность моей личности?». Второе реше-

ние – отношение к другому человеку, людям, миру. Совокупность 

этих решений составляет Базовую позицию человека, в которой 

оценивается новая информация. В традициях отечественной куль-

туры была методология воспитания внутреннего человека, для ко-

торого главное было – формирование внутреннего мира. Западный 

мир видел преображение человека и общества извне, с помощью 

социальных и юридических ограничителей. Для восточной циви-

лизации (России) преображение шло из внутренней убежденности, 

ограничителем являлась совесть человека, а не внешний закон.  
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ɽ. ɻ. ʈʦʤʘʥʦʚʘ 

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ 

ʧʦ ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʝ ʚʨʝʜʥʳʭ ʧʨʠʚʳʯʝʢ ʩ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ 

ʩ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʳʤʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʷʤʠ ʟʜʦʨʦʚʴʷ 

ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʰʢʦʣʳ-ʠʥʪʝʨʥʘʪʘ 
 

ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʳ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ 

ʩ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ ʩ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʳʤʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʷʤʠ ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʚ 

ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʰʢʦʣʳ-ʠʥʪʝʨʥʘʪʘ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ, ʰʢʦʣʘ-ʠʥʪʝʨʥʘʪ, 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʝʩʷ ʩ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʳʤʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʷʤʠ ʟʜʦʨʦʚʴʷ, ʧʨʦʬʠ-

ʣʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ, ʚʥʝʫʨʦʯʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ. 

 

Воспитательная работа в школе-интернате для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья – это целенаправленная 

деятельность, осуществляемая в системе образования и имеющая 

большое значение во всестороннем развитии данной категории де-

тей. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это особая 

группа детей, у которых физические и психические особенности 

приводят к нарушению общего развития и социально-

психологической дезадаптации, что усиливает риски возникнове-

ния вредных привычек, подрывающих здоровье ребенка, оказы-

вающих негативное влияние на гармоничное развитие и становле-

ние личности. Зависимость от вредных привычек является одной 

из основных опасностей нашего общества.  

Образовательная организация, как социальный институт, при-

звана обеспечить условия для реализации комплекса эффективных 

профилактических мер, направленных на минимизацию рисков, 

связанных с опасностью возникновения социально негативных яв-

лений среди воспитанников. Предпосылками к возникновению 

негативных явлений среди воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья являются социально-экономические, лич-

ностные, возрастные факторы, внешние условия и обстоятельства, 

в которых находится ребенок. Необходимое условие снижения 

риска возникновения социально негативных явлений, таких как 

табакокурение, употребление спиртных напитком, наркотических 

средств, среди воспитанников школы-интерната – это эффектив-
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ная организация воспитательной работы в рамках внеурочной дея-

тельности, направленная на профилактическую работу с учетом 

факторов, способствующих их возникновению.  

С этой целью в Сясьстройской школе-интернате создано еди-

ное воспитательное пространство, основанное на сотрудничестве, 

где профилактическая работа имеет приоритетное значение. Про-

филактическая работа в образовательном учреждении предполага-

ет комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ка-

кого-либо явления и/или устранение факторов риска, 

реализующихся через систему воспитательной работы. Прежде 

всего, это выявление проблемного поля, изучение интересов и по-

требностей конкретного ребенка с целью включения его в разно-

образную совместную деятельность, независимо от особенностей 

психофизического развития. Условиями для успешной профилак-

тической работы в рамках воспитательного процесса становятся: 

системность, взаимодействие всех подразделений образовательного 

учреждения, активное взаимодействие с социальными партнерами, 

диалоговые методы воспитания, ситуация доверия и мотивация на 

успех. 

В связи с тем, что обучающиеся школы-интерната находятся в 

образовательном учреждении в режиме круглосуточного пребыва-

ния, режим и распорядок дня приобретают важное значение в 

профилактической работе. Воспитательная работа в школе-

интернате включает в себя три взаимозависимых и взаимосвязан-

ных блока: воспитание в процессе обучения, внеурочная деятель-

ность, внешкольная деятельность. 

Начиная каждый новый учебный год, мы прежде всего выявляем 

склонности, интересы, увлечения, способности детей и затем вы-

страиваем учебно-воспитательную работу, так как без позитивного 

отношения ребёнка к себе, без уверенности в своих силах невоз-

можно полностью реализовать способности. За последние годы в 

школе-интернате создана своя система планирования внеурочной 

деятельности, включающая в себя опорно-четвертные, традицион-

ные дела и деятельность учащихся в разных направлениях: 

– здоровье (навыки ЗОЖ, санитарно-гигиенические нормы); 

– социализация (освоение нравственных норм и культурных 

ценностей, образа жизни, расширение сферы общения, развитие 

межличностных отношений); 
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– труд (общественно полезный труд, экономические знания и 

др.); 

– учение (интеллектуальное воспитание и развитие); 

– культура (нравственная: общечеловеческие ценности, эстети-

ческая, правовая, культура общения, поведения, внешнего вида);  

– семья (нравственный опыт поведения, уважение к старшим, 

навыки ведения хозяйства). 

Основная задача работы по данным направлениям – включение 

воспитанников в деятельность, обеспечивающую возможность 

формирования высших форм сотрудничества, при которых созда-

ются условия для полноценной интеграции в общество и проявле-

ния творческих способностей, исключающих наличие вредных 

привычек. Планируя любое дело, мы стараемся действовать в 

единстве учебной и внеучебной деятельности, влияя на ребёнка 

комплексно, привлекая не только учащихся, но и классных руко-

водителей, воспитателей, учителей-предметников, родителей, пе-

дагогов дополнительного образования. 

Принятое в школе помесячное планирование обычно заканчи-

вается финальным коллективным творческим делом, в подготовке 

и проведении которого участвуют буквально все – и дети, и взрос-

лые. Важное преимущество школьного творческого дела состоит в 

том, что в процессе общей работы происходит взаимодействие 

всех возрастов, интенсивно формируется чувство общности, чув-

ство «мы», состоящее из множества «я». Важнейшим аспектом 

воспитательной системы является использование всех позитивных 

возможностей для развития личности, которые предоставляет наш 

город. Начиная с первых классов мы проводим пешие прогулки-

экскурсии по городу, вернувшись с которых дети с удовольствием 

рисуют увиденное. Все классы посещают музеи и выставки. Всё 

это способствует воспитанию горожанина, знающего, любящего 

свой Сясьстрой и заботящегося о нём, а также помогает нам 

пополнить представления детей об окружающем мире, о родном 

городе.  

Очень важным звеном внеклассной работы являются детские 

праздники, которые в школе традиционно устраиваются в конце 

каждой четверти. К праздникам дети готовятся с удовольствием, с 

гордостью приглашают на них родных и знакомых, очень ждут их 

приближения. Переоценить воспитательное значение этих собы-



56 

тий в школьной жизни невозможно. Надо отметить, что приобще-

ние всех детей к искусству, прежде всего концертно-театральной 

деятельности, является важным звеном в воспитательной системе 

нашей школы. Мы считаем, что участие в подготовке и проведе-

нии праздников важно для полноценного нравственного воспита-

ния детей с ОВЗ, для приобщения их к культуре, социальной адап-

тации в целом. Кроме того, концерт (театральное представление) 

является основной и конечной формой творческой самореализа-

ции учащихся. В совместной деятельности у детей развивается 

чувство общности, что способствует формированию активной 

жизненной позиции. 

В школе существует традиция организации театрализованных 

представлений, которые проводятся не только с привлечением от-

дельных групп воспитанников, но и в содружестве детей и педаго-

гов. Представления, в которых участвуют и воспитанники, и учи-

теля, имеют значение для создания общей творческой атмосферы, 

которая является важнейшим условием воспитательной деятель-

ности и способствует установлению доверительных отношений 

между взрослыми и детьми. В таких мероприятиях, как правило, 

принимают участие воспитанники разных классов, что позволяет 

создавать временные творческие коллективы. Таким образом, в 

течение года в подобных мероприятиях принимает посильное уча-

стие практически каждый школьник и каждый учитель.  

Если рассматривать жизнь внутри интерната как «малый соци-

ум», то внешнее окружение можно определить как «большой со-

циум». Воспитанники школы-интерната имеют возможность об-

щаться с представителями различных общественных организаций. 

Для наших детей очень важен выход за пределы школы-интерната, 

интеграция в среду сверстников. Это обеспечивается занятиями 

детей в Доме детского и юношеского творчества (ДДЮТ), в Дет-

ской музыкальной школе, в спортивных секциях при Доме физ-

культурника и Спортивной школе, в кружках по интересам при 

городском Доме культуры. Всё это позволяет расширить кругозор 

детей, способствует привитию коммуникативных навыков. К чис-

лу «сильных» сторон организации воспитательного процесса в 

школе-интернате следует отнести эффективное использование в 

воспитательной практике работы объединений по интересам 

(кружки и секции).  
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Развитие сферы дополнительного образования в нашей школе 

очень актуально и специфично. Исходя из наших условий и воз-

можностей, нам удалось увлечь детей изобразительной деятельно-

стью, вязанием, работой с бисером, с кожей и бросовым материа-

лом, танцами и т. д. Мы считаем, что привычка быть занятым 

должна укрепиться у детей на всю жизнь. Вся работа по дополни-

тельному образованию проводится во второй половине дня, в 

определенное время, по заранее утвержденному плану и графику. 

Каждый руководитель составляет свою программу, учитывая 

склонности и возможности обучающихся. Дети приходят на заня-

тия в сопровождении воспитателей, которые являются самыми ак-

тивными помощниками всего творческого процесса. В отличие от 

работы с нормально развивающимися детьми, на занятиях по ин-

тересам ребенку с ОВЗ требуется больше усилий и внимания, что-

бы понять всю последовательность выполнения работы. Это обя-

зывает педагогов очень грамотно подходить к установлению 

диалога в процессе работы, так как часто ребенок, стремясь полу-

чить быстрый результат, пренебрегает важными трудовыми опе-

рациями.  

Таким образом, роль дополнительного образования в учебно-

воспитательном процессе огромна. Во-первых, на занятиях танца-

ми, жестовой песни, рисования обучающиеся раскрывают свой 

творческий потенциал; в спортивных секциях совершенствуют 

свои физические возможности, укрепляют здоровье. Во-вторых, 

дополнительное образование оказывает большое влияние на разви-

тие внеурочной деятельности, у детей воспитывается потребность 

быть постоянно занятыми. Мы очень внимательно следим за тем, 

как меняются интересы детей с возрастом, у них появляются но-

вые увлечения, и мы стараемся привлечь соответствующих педа-

гогов в наше учреждение.  

У немецкого философа Гегеля можно найти высказывание о 

том, что человек должен прежде всего «выполнить себя». Это зна-

чит реализовать себя, свою уникальную индивидуальность. Школа 

и существует для того, чтобы развить в ребенке способности к са-

моактуализации посредством дополнительного образования. 

Необходимо, чтобы педагогический коллектив видел эти резервы 

и создавал условия для их реализации. А создание активной жиз-

ненной среды, в которой развивается ребенок с ОВЗ, помогает са-
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моутверждению и самореализации. Важно то, чтобы для него бы-

ло создано пространство, в которое вошли бы все стороны его 

жизни. Можно выделить наиболее важные достижения воспитан-

ников:  

– наблюдается рост удовлетворенности учащихся жизнедея-

тельностью в школе – важнейшего показателя улучшения нрав-

ственно-психологического климата в школе-интернате; 

– постепенно формируется «лицо» школы с привлекательными 

и неповторимыми чертами; 

– повышение уровня воспитанности учащихся, их успехи и до-

стижения в различных видах деятельности; 

– жизнь коллектива учащихся становится осознанной, интерес-

ной, значимой; 

– снижается риск приобщения к вредным привычкам. 

Немаловажными в нашей работе являются результаты деятель-

ности, общественное признание. Это выступления и победы на го-

родских, региональных конкурсах и фестивалях, в соревнованиях. 

Кроме этого, наши выпускники имеют активную жизненную по-

зицию, поступают в учебные заведения, создают семьи. Все это 

стимулирует дальнейшее развитие и творческую активность. 

Мы считаем главной задачей школы на сегодня, чтобы из ее 

стен выходили социально адаптированные личности, без привязки 

к вредным привычкам. Поэтому вся деятельность коллектива 

направлена на выполнение коррекционной программы, а именно: 

на реализацию потенциальных возможностей детей с ОВЗ, воспи-

тание у них внутренней убежденности в том, что они нужны об-

ществу, что они будут востребованы при условии овладения опре-

деленными знаниями, нормами поведения, умениями и навыками. 

Родители, как и педагоги, являются участники педагогического 

процесса. Целью сотрудничества педагогов и родителей является 

создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности 

школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 

воспитании и образовании детей разного возраста. Задачи данного 

сотрудничества: 

– усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельно-

сти детей и молодежи; взаимоотношений семьи и школы;  

– развитие у обучающихся опыта формального и неформально-

го общения со взрослыми;  
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– освоение родителями навыков делового общения и сотворче-

ства с учителями и детьми;  

– оказание родителями содержательной помощи учителю в ор-

ганизации учебно-воспитательной работы, в том числе обучение 

детей в домашних условиях.  

Сотворчество педагогического коллектива и родителей в вос-

питании, обучении и развитии детей во внеурочной деятельности 

может успешно осуществляться по следующим направлениям (со-

держание сотворчества): 

¶ непосредственное участие родителей в организации различ-

ных форм совместной внеурочной работы с детьми; 

¶ развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной исследовательской деятельности в школе и в до-

машних условиях и др. 

Таким образом, внеурочная деятельность обучающихся (воспи-

танников) – это совокупность всех видов деятельности, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социа-

лизации. Система внеурочной деятельности стирает границы меж-

ду разными системами обучения, объединяет всех ребят незави-

симо от их способностей и возможностей. Опыт внеурочной 

деятельности нашей школы убеждает в том, что это одно из самых 

эффективных средств создания благоприятных условий для раци-

онального использования ребёнком своего свободного времени, 

обогащения образовательной деятельности, формирования воспи-

тательного пространства. Образовательное учреждение расширяет 

воспитательное поле школы, включая обучающихся в самые раз-

ные виды деятельности, в многогранную, интеллектуальную и 

психологически положительно насыщенную жизнь, где есть усло-

вия для самовыражения и самоутверждения.  

Эффективная организация воспитательной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в силу своей уникаль-

ности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого 

ребёнка, подготовить его к условиям жизни в современном мире, 

она же становится мощным средством в профилактике и борьбе с 

вредными привычками.    
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Проблема девиантного поведения несовершеннолетних детей и 

подростков не уникальна, но исследование этого явления особенно 

актуально сегодня. Девиантное поведение часто называют «откло-

няющимся». Отклоняющееся поведение имеет место тогда, когда 

индивид, пренебрегая системой социального контроля, строит 

свое поведение так, что оно порой выходит за рамки, допустимые 

социальными нормами. Говоря другими словами, в этом случае 

речь идет о несоответствии совокупности действий или одного 

действия индивида целям и ожиданиям всего общества. 

К сожалению, количество школьников с девиантным поведением 

в нашей стране достаточно велико. Это и определяет актуальность 

данной проблемы в первую очередь для педагогики. Девиантные 

проявления среди учащихся общеобразовательных учреждений 

выступают серьезной проблемой общества в целом, и ее решение 

способствует успешному духовному и нравственному развитию 

общества и государства. Подростки больше других возрастных 

групп страдают от нестабильности социальной, экономической и 

моральной обстановки в стране, потеряв сегодня необходимую 

ориентацию в ценностях и идеалах: старые разрушены, новые не 

созданы. Дефицит позитивного воздействия на подрастающее по-

коление очевиден. А ведь стараться не допустить возможных от-

клонений в поведении детей и подростков с трудным характером 

намного эффективнее и проще, чем потом бороться с уже насту-

пившими негативными последствиями. На наш взгляд, одним из 

лучших средств и методов профилактики девиантного поведения 

среди школьников является гражданско-патриотическое воспитание. 

Роль патриотического воспитания в социализации детей и под-

ростков трудно не оценить, ведь патриотизм – это не только лю-

бовь к Родине, своему Отечеству, это, в первую очередь, любовь к 

самому себе, своим близким, окружающим. Но в последние годы 

наблюдается негативное влияние средств массовой информации 

на сознание подростков, вследствие чего резко снизилось воспита-

тельное воздействие русской культуры, искусства, образования на 

формирование нравственно-патриотического сознания несовер-

шеннолетних. Труд и учеба утратили общественную ценность и 

значимость, стали носить прагматичный характер. Позиция под-

ростков больше получать благ, привилегий и меньше работать и 

учиться приобретает все более открытые и воинствующие формы, 
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порождая новую волну потребительства, что и провоцирует пове-

денческие девиации. А гражданско-патриотическое воспитание 

способно дать новый импульс духовному оздоровлению подрас-

тающего поколения, формируя у подростков готовность к выпол-

нению гражданского долга и конституционных обязанностей.  

Можно выделить три основных компонента девиантной среды: 

1) «неблагополучная» семья, 2) круг девиантных сверстников и 

3) неблагоприятные социальные факторы [4, с. 8]. К сожалению, у 

младших подростков с задержкой психического развития (далее – 

ЗПР) в жизни присутствует как минимум один из данных компо-

нентов, но зачастую их несколько, и они представляют собой 

большую проблему как для самого воспитанника, так и для педа-

гога. Задержка психического развития – наиболее распространен-

ная психическая проблема среди детей. Зачастую ЗПР не является 

заболеванием и характеризуется лишь небольшим отставанием ре-

бенка в развитии. ЗПР у детей проявляется в неумении сосредото-

читься на выполняемом задании, в интеллектуальной недостаточ-

ности (умственные способности не соответствуют возрасту). 

Поэтому в воспитательной работе педагог должен учитывать пси-

хофизические особенности обучающихся.  

Индивидуальный подход к воспитанию понимается как осу-

ществление воспитательного процесса с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся (темперамента и характера, способностей, 

мотивов и интересов), в значительной степени влияющих на их 

поведение в различных жизненных ситуациях. Классические при-

меры индивидуального подхода: ребенку поручаются задания в 

соответствии с его способностями; создаются педагогические си-

туации, помогающие выявить его индивидуальные качества; бесе-

ды; можно заключить своего рода договор с окружающими воспи-

танника сверстниками и взрослыми об определённых способах 

реагирования на его поведение. Такой подход необходим любому 

ребёнку, так как помогает ему осознать свою индивидуальность, 

управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать соб-

ственные сильные стороны и корректировать слабые. Поэтому при 

закреплении за ребенком особого вида деятельности, поручения 

дел необходимо учитывать его индивидуальные способности. 

Отношения педагогов с детьми должны основываться на ува-

жении к личности и доверии. Практика показывает, что если педа-
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гог требует от учащихся лишь слепого послушания, не уважая его 

человеческое достоинство, то он не будет пользоваться уважением 

у обучающихся, не вызовет у них доверие. Если они сталкиваются 

с равнодушием, то ещё больше замыкаются в себе. Но умение пе-

дагогов ставить себя на место ученика, иметь верное представление 

о том, что ученик чувствует в тот или иной момент, избавит его от 

многих ошибок. 

В работе с девиантными подростками необходимо соблюдать 

принцип диалогизации, когда позиция взрослого и подростка счи-

тается равноправной. Каждому педагогу необходимо переосмыс-

лить свои профессиональные позиции, а следовательно, отказаться 

от оценивания: «хорошо – плохо», «правильно – неправильно», 

понять и уважать точку зрения подростка, с которой педагог не 

всегда согласен. Поэтому, чтобы наша работа по предупреждению 

и коррекции отклоняющегося поведения воспитанников с ЗПР, по 

профилактике правонарушений, девиантного поведения у воспи-

танников через вовлечение их во внеурочную деятельность была 

успешной, необходимо выработать: позитивный настрой, довери-

тельное взаимодействие, последовательность во взаимоотношени-

ях, опору на положительные качества и ресурсы, восстановление 

позитивного самоощущения, разумный компромисс, индивиду-

альный подход, системность. 

Нужно также содействовать формированию волевых, мораль-

ных, духовных качеств, обеспечивающих устойчивость поведения. 

Самоопределившийся человек, имеющий духовно-моральный 

стержень, вряд ли попадёт под влияние негативных норм и обра-

зов поведения. Патриотическое воспитание предполагает приоб-

щение детей к культуре своего народа, выработку умения проти-

востоять негативному влиянию лжегероев, которыми очарованы 

дети, получающие неверные представления о героизме из совре-

менных фильмов, телепередач, компьютерных игр и, к сожалению, 

своих семей [3, c. 43]. 

Неблагополучные подростки есть в каждой группе воспитан-

ников. Поэтому одним из важных направлений в работе педагога 

является профилактика правонарушений, девиантного поведения 

через вовлечение детей во внеурочную деятельность, кружки и 

секции. Для этого необходимо: 1) выявление учащихся, склонных 

к нарушению дисциплины, асоциальному поведению, отстающих 
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в учёбе; 2) определение причин отклонений в поведении и нрав-

ственном развитии, а также индивидуальных психологических 

особенностей детей; 3) изменение характера личных отношений 

воспитанников со сверстниками и взрослыми; 4) вовлечение в раз-

личные виды положительно активной социальной деятельности и 

обеспечение успеха в ней.  

Также для предупреждения и коррекции отклоняющегося по-

ведения у воспитанников с ЗПР важно соблюдение дисциплины и 

порядка. Поэтому детям необходимо усвоить и выполнять уста-

новленные нормы и правила. Каждый поступок и любые действия 

воспитанников должны соответствовать этому порядку. Стремясь 

к достижению этой цели, следует обратить внимание на следующее: 

1. Научить ребёнка соблюдать режим дня. Вся деятельность де-

тей должна быть построена и организована по режиму, вырабо-

танному школой, отклонений от которого нельзя допускать. Пона-

чалу ребёнок может сильно сопротивляться, но рано или поздно 

выполнение режима войдёт у него в привычку, и он начнет вы-

полнять всё в нужное время сам. 

2. Все вещи должны быть на своих местах и находиться в по-

рядке. Это усиливает у детей чувство ответственности и приучает 

их к порядку и дисциплине. 

3. Не следует проходить мимо плохого поведения и какого бы 

то ни было беспорядка, но делать это надо уверенно и настойчиво. 

4. Использовать различные примеры из повседневной жизни 

для того, чтобы показать отрицательные последствия невыполне-

ния порученных дел и преимущества их выполнения. 

Главной целью для педагога Сясьстройской школы-интерната 

должно быть воспитание патриотов России, граждан правового де-

мократического государства, обладающих чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу [5, с. 290]. Исходя из этой цели, можно сформулировать сле-

дующие задачи:  

¶ формировать осознанное отношение к Отечеству, его про-
шлому, настоящему и будущему на основе исторических ценно-

стей и роли России в судьбах мира; 

¶ развивать гражданственность и национальное самосознание 

учащихся; 



65 

¶ воспитывать уважение к закону, к нормам коллективной 
жизни; 

¶ развивать и углублять знания об истории и культуре родного 
края; 

¶ воспитывать уважительное отношение к истории родной 
страны, традициям школы.  

Гражданско-патриотическое воспитание предполагает неустан-

ную работу педагога по формированию у школьников чувства 

гордости за свою Родину и за свой народ, уважения к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого, к истории своего 

Отечества, понимания неповторимости богатства культурных тра-

диций. 

В целях гражданского и патриотического воспитания мы про-

водим внеклассные мероприятия, посвященные событиям и участ-

никам Великой Отечественной войны, «Уроки мужества», а также 

используем материалы краеведения, истории жизни знаменитых 

земляков, полученных в ходе посещения городского краеведче-

ского музея родного города (г. Сясьстрой), Староладожского ис-

торико-архитектурного и археологического музея-заповедника, а 

также музеев г. Санкт-Петербурга. После посещения нами музея г. 

Старая Ладога дети приняли участие в создании проекта «Старая 

Ладога – столица Древней Руси». Был сделан исторический аль-

бом с рисунками, фотографиями и мини-сообщениями от обуча-

ющихся.  

Для детей с ЗПР особенно важна наглядность – им нужно уви-

деть, «потрогать» и сделать что-то своими руками. Тогда и про-

цесс понимания и осмысления будет осуществляться значительно 

быстрее и продуктивнее. Дети с энтузиазмом приняли участие в 

создании альбома, ими задавалось много вопросов как на экскур-

сии, так и после неё. С интересом были просмотрены презентации 

о исторических событиях, происходивших на территории Старо-

ладожской крепости и её окрестностях. Вызвали неподдельный 

восторг археологические находки, информация о том, как же жили 

люди в те времена. При посещении краеведческого музея родного 

города Сясьстрой обучающиеся оставили благодарственные отзы-

вы в книге пожеланий, с удовольствием общались с экскурсово-

дом. На мероприятиях, посвященных истории родного края, дети 

узнают много интересного, знакомятся с традициями и обрядами 
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родного народа. Большое значение в воспитании чувства патрио-

тизма и любви к Родине имеют воспитательные беседы, проведе-

ние конкурса рисунков, создание стенгазет, исторических альбо-

мов и презентаций, написание проектов о героях военных лет, 

проведение концертов, акций, посвященных Дню защитника Оте-

чества, Дню Победы. Все эти мероприятия способствуют разви-

тию чувства гордости за свою Родину, за то, что мы живём в таком 

богатом и исторически важном месте, возникает чувство со-

причастности к истории родного края, потребность узнавать всё 

больше и больше интересного о месте, где мы живём, и о людях, 

когда-то здесь живших. 

Целесообразным является проведение циклов бесед и правовых 

турниров по Конвенции о правах ребенка и Конституции РФ с 

привлечением сотрудников полиции, часов общения «Законы 

нашей жизни», правовых диктантов с использованием информа-

ционных технологий. Таким образом, система патриотического 

воспитания должна предусматривать формирование и развитие у 

школьников социально значимых ценностей – гражданственности 

и патриотизма; воспитание таких качеств, как трудолюбие, уважение 

к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, 

семье [5, с. 194]. 

Интересным направлением представляется организация раз-

личных кружков, как, например, «Право в нашей жизни», на засе-

даниях которого у детей будут сформированы представления:  

– о социально-экономической ситуации в стране и мире [1, 

с. 165]. Эти представления должны отражать сведения о государ-

ственном устройстве (история создания, развития, роль историче-

ских личностей в этих процессах), символику (флаг, гимн, денеж-

ная единица), основные документы гражданина (свидетельство о 

рождении, паспорт, аттестат о среднем образовании, диплом, ме-

дицинский полис), образ жизни, традиции, обряды, обычаи, куль-

турно-историческое наследие;  

– о природно-климатических, историко-культурных, этногра-

фических особенностях народов и их роли в жизнедеятельности 

личности;  

– о личных правах человека. Дети должны знать о том, что 

каждый человек с рождения обладает свободой, личным достоин-

ством;  
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– о гражданских правах человека (у каждого человека есть пра-

во быть гражданином своей страны);  

– о социальных и культурных правах человека (право на труд, 

образование, медицинское обслуживание, жилье, досуг, времяпре-

провождение, свободу слова, печати, собраний, волеизъявления; 

при наличии таких свобод – прочие демократические свободы, ко-

торые присущи свободному обществу);  

– о праве на конфессиональные, общечеловеческие и этнонаци-

ональные приоритеты, о гражданственности. Ребёнок должен 

усвоить, что он имеет право на любое вероисповедание, признание 

в качестве духовно-нравственных приоритетов общепризнанных 

мировой и этнонациональной культурой ценностей, в числе кото-

рых ценности духовные и материальные, а также гражданские 

права и обязанности. 

Таким образом, в результате организации вышеперечисленных 

примерных мероприятий можно наблюдать заметное усиление у 

младших подростков с отклоняющимся поведением ориентации на 

ценности гражданско-патриотической и правовой направленности. 

Педагогической наукой накоплен большой опыт по воспитанию 

основ патриотического воспитания подрастающего поколения, од-

нако развитие современного российского общества требует пере-

смотра некоторых основ патриотического воспитания детей, так 

как современные реалии требуют совершенствования процессов 

формирования патриотических качеств личности. Патриотическое 

воспитание должно стать неотъемлемой частью процесса профи-

лактики девиантного поведения среди детей и подростков. 
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ʞʠʟʥʠ ʩʨʝʜʠ ʤʦʣʦʜʝʞʠ 
 
Вредные привычки среди молодежи на сегодняшний день 

прочно вошли в современную действительность. Если верить ста-
тистике, то процент людей, ведущих нездоровый образ жизни, 
среди взрослого населения постепенно сокращается, чего нельзя 
сказать о подрастающем поколении. Молодые люди в силу своего 
юного возраста легко попадают под пагубное влияние социума, 
тем самым разрушая себя. Именно поэтому социальные институты 
и другие формы организации людей уделяют особое внимание 
здоровому образу жизни среди молодежи. 
Под здоровым образом жизни стоит понимать образ жизни че-

ловека, который направлен на укрепление здоровья и профилакти-
ку болезней. Здоровый образ жизни, или попросту ЗОЖ, помогает 
людям выполнять поставленные цели и задачи, успешно реализо-
вывать свои планы и, по необходимости, справляться с перегруз-
ками. Как можно заметить, вышеперечисленные благоприятные 
последствия необходимы подрастающему поколению, так как мо-
лодые люди находятся в стадии формирования личности и полу-
чения образования. Их организм и нервная система регулярно ис-
пытывают трудности, связанные с возрастными переменами, 
поэтому молодежи необходимо внимательно относиться к соб-
ственному здоровью.  
Отсутствие личной заинтересованности у молодёжи в здоровом 

образе жизни и является причиной распространения вредных при-
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вычек. Молодые люди быстро воспринимают все непознанное и 
новое, зачастую не задумываясь о последствиях. Если при этом 
учесть гибкость их психики в этом возрасте, то в их умы легче 
внедрить как положительный, так и отрицательный образ. Когда 
нет положительной альтернативы, то идеологический вакуум за-
полняется наркотиками, курением, алкоголизмом и другими вред-
ными привычками. Это хорошо понимают на Западе. В Америке и 
Европе уже много лет идет бум борьбы за здоровый образ жизни. 
Люди считают калории, следят за давлением и весом, занимаются 
спортом. Быть здоровым стало престижно и модно. К примеру, во 
многих странах объявлена настоящая война табаку. В Англии раз-
работана большая социальная программа «Курение – убивает». 
В России повышенное внимание к здоровому образу жизни 

возникло несколько лет назад. Информация о вреде алкоголя и ку-
рения табака распространялось посредством законодательных 
инициатив, средств массовой информации и различной социаль-
ной рекламой (наружной и внутренней). 
Одной из форм пропаганды здорового образа жизни в нашей 

стране являются законодательные инициативы ограничительного 
и стимулирующего характера. Современные политики федераль-
ного уровня в России в новых законопроектах и принимаемых 
нормативных актах развивают идею правового регулирования ме-
роприятий не только по развитию медицинской помощи, но и по 
формированию «ответственного отношения к здоровью» самих 
граждан страны. Вектор для разработки таких мероприятий был 
задан Владимиром Владимировичем Путиным, подписавшим сра-
зу после инаугурации 2012 г. указ «О совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохранения». Ряд пунктов данно-
го указа напрямую связаны с мерами по формированию здорового 
образа жизни. Президент поручил правительству и органам ис-
полнительной власти субъектов РФ «обеспечить реализацию ме-
роприятий по формированию здорового образа жизни граждан РФ 
включая популяризацию культуры правильного питания, спортив-
но-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и 
наркомании, противодействие потреблению табака».  

Помимо законопроектов, политические деятели нашей страны, 

опираясь на опыт своих иностранных коллег, стараются собствен-

ным примером продемонстрировать благоприятное влияние здо-

рового образа жизни на человека. В частности, Президент России 

Владимир Владимирович Путин неоднократно рассказывал о том, 
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что ведет здоровый образ жизни и регулярно занимается спортом. 

Один из ярчайших представителей государственной власти, 

пропагандирующий здоровый образ жизни, – мэр Екатеринбурга 

Евгений Вадимович Ройзман. Он широко известен как ярый борец 

с наркотиками, организатор фонда «Город без наркотиков» и про-

пагандист здорового образа жизни в целом. В своем интервью для 

проекта «СТОП-Диабет» Ройзман говорит о том, что невозможно 

быть успешным человеком, если не придерживаться здорового об-

раза жизни. Своим примером непьющий, некурящий, занимаю-

щийся спортом мэр задает некий тренд жителям города Екатерин-

бурга, в большей степени молодежи, которые по сложившейся 

традиции могут присоединиться к ежедневной утренней пробежке 

Ройзмана. 

Также немаловажным для профилактики вредных привычек яв-

ляется то, что в последние годы в России проводятся спортивные 

мероприятия мирового уровня, такие как Универсиада в Казани 

2013 года, Зимние Олимпийские игры в Сочи и грядущий Чемпи-

онат мира по футболу в 2018 году. События подобного масштаба 

привлекают внимание молодых людей к спорту и здоровому образу 

жизни вообще. Немаловажно, что по всей территории России ак-

тивно строятся спортивные стадионы с искусственным покрытием. 

Также все больше приобретают популярность площадки для вор-

каута, которые есть практически в каждом населенном пункте. 

Молодые люди активно принимают участие в региональных и 

дворовых соревнованиях, которые часто организовываются вла-

стями различных уровней. 
Но, несмотря на то, что государственная политика развернула 

действительно масштабную деятельность для того, чтобы при-
влечь как можно больше новых людей в ряды приверженцев здо-
рового образа жизни, у молодых людей чаще всего срабатывает 
противоположное желание. Чем сильнее идет давление на молодого 
человека, тем больше он противится выполнять указания старших. 
Поэтому для того, чтобы привлечь как можно больше молодежи в 
ряды приверженцев здорового образа жизни, следует вести нена-
вязчивую пропаганду теми каналами и через те социальные инсти-
туты, с которыми у юношества сложились доверительные отно-
шения. Это средства массовой информации, в частности 
развлекательные телеканалы, молодежные интернет-порталы и 
социальные сети.  
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Что касается телевидения, то среди молодых людей наиболее 
распространенными являются развлекательные телеканалы, такие 
как ТНТ, СТС, Пятница и Ю. Осознавая свою ответственность за 
здоровье основной аудитории, дирекция вышеперечисленных те-
леканалов старается включать в эфир программы, мотивирующие 
людей заниматься спортом и правильно питаться (например, 
«взвешенные люди» телеканала СТС). Также во время перерывов 
на рекламу появляются яркие анимированные заставки, пропаган-
дирующие отказаться от курения табачных изделий («Курить не 
круто», «Курить не модно», «Мы не курим и вам не советуем» и 
др.). Стоит также отметить, что уже несколько лет как по телеви-
дению не показывают рекламу алкогольных напитков и табачной 
продукции. Конечно, на сегодняшний день самым действенным 
каналом для воздействия и обратной связи с молодежью являются 
интернет-порталы и социальные сети. Важно учитывать то, что 
молодые люди охотнее воспринимают ту информации, которая 
преподносится в легкой форме, без назидания и подкрепленная 
примерами из жизни.  
Например, одним из самых популярных сайтов, рассчитанных 

на молодую аудиторию является «Лайфхакер». Специфика сайта 
заключается в том, что авторами статей и других материалов вы-
ступают обычные люди, которые дают советы по спорту, здорово-
му питанию, карьере и образованию, основываясь при этом на 
личном опыте. Очень важным является тот факт, что авторы не 
стараются убедить читателя, что их мнение является истиной в по-
следней инстанции. Материалы, представленные на сайте, должны 
побудить человека, исходя из полученных знаний и опыта, соста-
вить собственное мнение и принять решение. Сами создатели 
«Лайфхакера» говорят, что их издание «помогает улучшить жизнь. 
После прочтения каждой статьи читатель становится чуточку 
лучше: умнее, образованнее, мотивированнее, находчивее, счаст-
ливее». Авторы материалов пишут для «людей с критическим вос-
приятием стандартов, которые навязываются традициями, обще-
ством, корпоративной культурой». Читатель «Лайфхакера» хочет 
развиваться интеллектуально и физически, узнавать что-то полез-
ное и интересное каждый день. Согласно статистическим данным, 
ежедневно интернет-издание посещают более трехсот тысяч чело-
век. Любой желающий может оставить свое мнение под текстом 
той или иной статьи, вступить в дискуссию с автором, задать ин-
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тересующие вопросы и поделиться своим опытом. На протяжении 
десяти лет существования «Лайфхакера» материалы сайта помогли 
не одной тысяче человек стать лучше как в физическом, так и в 
психологическом плане. 
Но «Лайфхакер» это лишь одна из многочисленных успешных 

площадок в Интернете, которые так или иначе касаются темы здо-
рового образа жизни и профилактики вредных привычек. Интер-
нет-журнал «Адми», который специализируется на творчестве, пе-
риодически публикует материалы о правильном питании и спорте. 
Существенное отличие от «Лайфхакера» состоит в том, что 
«Адми» не выпускает собственные материалы, а служит неким 
агрегатором рецептов, полезных упражнений и мотивирующих 
историй, которые имеются на просторах Интернета. Героями ста-
тей опять же служат простые люди, которые в разные периоды 
времени делились своими советами и историями на личных стра-
ницах в социальных сетях. 
Помимо информационных порталов на просторах Интернета 

нередко встречаются целые движения, которые нацелены на попу-
ляризацию спорта и здорового образа жизни. Одним из наиболее 
популярных проектов подобного характера является «Школа иде-
ального тела: Секта». Создательницей данного движения является 
регги-исполнительница Ольга Маркес из музыкальной группы 
«Алай Оли». В представлении преподавателей «Секты», идеальное 
тело – это не цифра на весах и не номер размера одежды, идеаль-
ное тело то, которое дает возможность жить полной и здоровой 
жизнью. Курс обучения в «школе» рассчитан на 9 недель, в тече-
ние которых ученики должны 6 раз в неделю заниматься интен-
сивными тренировками и помимо этого научиться правильно пи-
таться. Наставники в «Школе идеального тела» стараются привить 
своим ученикам правильные привычки в питании. Прошедшие 
курс делятся своими результатами преимущественно в социальной 
сети Instagram, подкрепляя изображения «до» и «после» мотиви-
рующей историей собственного пути к здоровому телу. Участни-
ков движения легко найти в Интернете по хэштегу Sekta. Несмот-
ря на провокационное название, Секта Ольги Маркес не требует 
постоянного вложения средств (оплачивается только 9-недельный 
курс), на занятиях не употребляют чудодейственные препараты, не 
поют мантры и не читают молитвы. Вместо этого строгие препо-
даватели требуют беспрекословного выполнения всех заданий, от-
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четы перед кураторами о том, что съел, какие упражнения сделал. 
Неофиты, которые смогли продержаться более недели в таком по-
истине спартанском режиме, становятся фанатами движения и 
продолжают следовать советам по истечении 9-недельного курса. 
Подобная строгая дисциплина закаляет характер и меняет миро-
воззрение людей в лучшую сторону. 

Помимо «Школы идеального тела: Секта» существуют и дру-

гие интернет-проекты, которые нацелены на внедрение правиль-

ного питания и регулярных занятий спортом. Еще одним популяр-

ным курсом, нацеленным на снижение веса и внедрение здорового 

образа жизни, является «Бешеная Сушка», которую создал извест-

ный блогер и фитнес-инструктор Василий Смольный. Основное 

отличие проекта Смольного – награждение тех, кто смог за курс 

максимально изменить свое тело. Лучшие участники могут выиг-

рать денежный приз, машину и даже квартиру в своем городе. По-

добные материальные поощрения мотивируют людей записаться 

на курс. 

Все вышеперечисленные и многие другие способы пропаганды 

здорового образа жизни рассчитаны не только на молодежь. Поль-

зоваться информационными порталами и блогами или принимать 

участие в курсах по снижению веса могут люди всех возрастов. Но 

как показывают статистика и практика, подавляющий процент чи-

тателей и участников всевозможных проектов составляют именно 

молодые люди в возрасте от 17 до 34 лет. Это происходит потому, 

что подобный формат подачи информации является наиболее вос-

требованным среди молодого поколения. Юноши и девушки с са-

мого детства умеют пользоваться современными технологиями и 

моментально находить в Интернете любую интересующую их ин-

формацию. Практически все кумиры современной молодежи – это 

люди, так или иначе связанные с Интернетом. Известные личности 

размещают на своих страницах в социальных сетях снимки, на ко-

торых запечатлен тот или иной известный человек во время заня-

тия спортом. Несомненно, не всегда медийные личности придер-

живаются правильного питания и регулярных занятий спортом в 

повседневной жизни, но публикациями на своих личных страни-

цах они мотивируют многотысячных поклонников последовать 

собственному примеру.  
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Благодаря деятельности интернет-блогеров на всевозможных 

площадках, отношение к вредным привычкам среди молодежи по-

степенно приобретает негативный оттенок. Молодые люди пере-

стают воспринимать занятия спортом и правильное питание как 

нечто скучное и навязанное. Курение и распитие алкогольных 

напитков медленно, но верно перестает быть показателем «взрос-

лости» среди подростков. На смену пагубным привычкам появля-

ется пристрастие к спорту и правильному питанию. Но, как из-

вестно, все изменения в сознании общества происходят 

постепенно. Людям необходимо время для того, чтобы раз и 

навсегда понять, что здоровый образ жизни необходим для совре-

менного человека. И чем больше произойдет открытий и измене-

ний среди населения нашей страны, тем больше будет хороших 

заразительных примеров у молодых людей. Вредные привычки раз 

и навсегда канут в лету, а на смену им придет активная и здоровая 

жизнь. 

 

 

 

ʖ. ɻ. ʃʴʷʥʦʚʘ 

ʇʨʝʚʝʥʪʠʚʥʳʝ ʤʝʨʳ ʧʦ ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʝ  

ʚʨʝʜʥʳʭ ʧʨʠʚʳʯʝʢ ʚ ʆʆ 
 

ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ ʮʝʣʠ ʠ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʧʨʝʚʝʥʪʠʚʥʦʡ 

ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʠ ʚʨʝʜʥʳʭ ʧʨʠʚʳʯʝʢ ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʚʨʝʜʥʳʝ ʧʨʠʚʳʯʢʠ, ʮʝʣʠ ʧʨʝʚʝʥʪʠʚʥʳʭ ʤʝʨ ʧʦ 

ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʝ ʚʨʝʜʥʳʭ ʧʨʠʚʳʯʝʢ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʩʧʦ-

ʩʦʙʥʦʩʪʝʡ ʫʯʘʱʠʭʩʷ. 

 

Большинство болезней взрослых корнями уходят в детство и 

указывают на особую роль школы в формировании как непосред-

ственно здоровья ребенка, так и его отношения к своему здоро-

вью, реальным действиям и поступкам, создающим предпосылки 

для формирования навыков здорового образа жизни [2, с. 17]. 

Механизм формирования как вредной, так и полезной привыч-

ки одинаков. Заключается он в следующем: ребенок несколько раз 

увидел, попробовал проделать то же самое, и у него получилось. 



75 

Привычка сформирована, осталось ее закрепить. Так почему же у 

школьников так много вредных привычек и мало полезных? Ответ 

очень простой. Плохие привычки окружают ребенка везде: на 

улице взрослые курят, сквернословят, пьют пиво и при этом вы-

глядят благополучными и счастливыми. Сначала ребенок старается 

подражать взрослым, позже, в подростковом возрасте – компании, 

в которой проводит время.  

Поэтому так важно, чтобы формирование привычек и навыков 

осуществлялось под непосредственным педагогическим воздей-

ствием взрослых и всей окружающей обстановки. Прочность, гиб-

кость навыков и привычек зависит от ряда факторов: условий, 

своевременности начала этой работы, эмоционального отношения 

ребенка к выполняемым действиям, систематичности [1, с. 20].  

Целью превентивных мер по профилактике вредных привычек 

является формирование у школьников устойчивости к асоциаль-

ным проявлениям в обществе, предупреждение нарушений мо-

ральных и правовых норм поведения. Предупреждающие профи-

лактические меры направлены прежде всего на формирование у 

школьников способности сопротивляться негативным воздействиям. 

Организация заранее спланированной, продуманной, целенаправ-

ленной системы воспитательных мер помогает выявлять и устра-

нять причины и условия, толкающие учащихся к асоциальному 

поведению (нарушение дисциплины, сквернословие, употребление 

табака и др.). 

Особенности превентивной профилактики проявляются в том, 

что, с одной стороны, она направлена на опережающее формиро-

вание позитивных жизненных установок, ценностей, опыта 

школьника; с другой стороны, объектом ее внимания в большин-

стве своем выступают дети, получившие негативный жизненный 

опыт в семье. Большая роль в формировании привычек у детей 

принадлежит их родителям. И здесь важен личный пример. Но за-

частую родители не контролируют собственные привычки, возни-

кает противоречие: взрослые пытаются требовать от ребенка то, 

что не соблюдают сами. В этой ситуации важно использовать все 

возможности образовательной организации для развития форми-

рования личности учащихся, для успешного и деятельного взаи-

модействия с родителями. 
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В основе профилактической системы школы лежит формиро-

вание и развитие следующих способностей учащихся: 

¶ развивать интеллект (стимулирование познавательной актив-

ности, повышение информированности о концепции болезни и 

здоровья, неправильном питании, обучение навыкам удовлетворе-

ния любопытства безопасными для здоровья способами); 

¶ способность к самореализации (формирование позитивной Я-

концепции, самооценки, стратегии достижения успеха, навыки при-

нятия решений, навыки целеполагания, прогнозирование послед-

ствий выбора); 

¶ способность понимать и выражать свои чувства, понимать и 

безоценочно принимать чувства других (управление своими эмо-

циями, распознавание эмоций других людей, умение выражать 

свои чувства); 

¶ способность развивать физическую составляющую здоровья 

(развитие навыков расслабления, устойчивости, гибкости); 

¶ способность оптимально адаптироваться к социальным усло-

виям (выработка навыков установления контактов, развитие парт-

нерских отношений, понимание своих ролей и возможные спосо-

бы понимания себя через эти роли, снижение внушаемости, 

повышение критичности) [3, с. 53–54]. 

Ведя индивидуальную профилактическую работу с учащимися, 

необходимо: 

• обращать внимание на позитивные стороны их личности; 

• помочь им осознать свою ответственность за выбор стратегии 

поведения; 

• помочь научиться тормозить стремления и мотивы, способ-

ные привести к поступкам, наносящим вред здоровью; 

• научить ставить перед собой продуманные цели, не подчиня-

ясь мимолетным влечениям. 

Программы групповой профилактической работы включают в 

себя: информационно-пропагандистские, игровые, досуговые. Эти 

программы направлены на формирование устойчивого положи-

тельного отношения к собственным возможностям, здоровому об-

разу жизни и т. д. 
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Если раньше говорили «В здоровом теле – здоровый дух», то не 

ошибётся тот, кто скажет, что без духовного не может быть здоро-

вого. Здоровье человека – тема достаточно актуальная для всех 

времен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. 

Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную 

тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия 

является то, что здоровье школьников ухудшается. При этом 

наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней 

происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением ре-

бенком общего среднего образования. 

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, 

нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в 

которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является 

система образования, так как с пребыванием в учебных заведениях 

связано более 70% времени его бодрствования. В то же время в 

этот период происходит наиболее интенсивный рост, развитие, 

формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, также в этом 

возрасте организм ребенка наиболее чувствителен к экзогенным 

факторам окружающей среды. 

По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная 

образовательная среда порождает факторы риска нарушений здо-

ровья, с действием которых связано 20–40% негативных влияний, 
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ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Таким образом, 

традиционная организация образовательного процесса создает у 

школьников постоянные стрессовые нагрузки, которые приводят к 

поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и 

способствуют развитию хронических болезней. В результате су-

ществующая система школьного образования имеет здоровьеза-

тратный характер. Поэтому в школе необходимо применять здоро-

вьесберегающую педагогику, которая объединяет в себе все 

направления деятельности образовательного учреждения по фор-

мированию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся по-

средством здоровьесберегающих технологий. 

Все здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-

воспитательном процессе, можно разделить на три основные 

группы: технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные 

условия образовательного процесса; технологии оптимальной ор-

ганизации учебного процесса и физической активности школьни-

ков; разнообразные психолого-педагогические технологии, ис-

пользуемые на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и 

воспитателями. Одним из важнейших приоритетов работы совре-

менного учителя сегодня является создание условий для психоло-

гического комфорта школьников во время урока. С одной сторо-

ны, таким образом решается задача предупреждения утомления 

учащихся, с другой – появляется дополнительный стимул для рас-

крытия творческих возможностей каждого ребенка. В обстановке 

психологического комфорта и эмоциональной приподнятости ра-

ботоспособность класса заметно повышается, что в конечном ито-

ге приводит и к более качественному усвоению знаний и, как 

следствие, к более высоким результатам. По окончании урока уче-

ники покидают класс с хорошим настроением, поскольку в тече-

ние этого времени отрицательные факторы практически отсут-

ствовали. 

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выде-

лить технологии личностно-ориентированного обучения, учиты-

вающие особенности каждого ученика и направленные на воз-

можно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно 

отнести технологии проектной деятельности, дифференцирован-

ного обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные игро-

вые технологии. Личностно-ориентированное обучение предпола-
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гает использование разнообразных форм и методов организации 

учебной деятельности. 

В последнее время становится понятной некоторая ограничен-

ность традиционной классно-урочной системы организации учеб-

ного процесса, в связи с чем актуальна задача поиска наиболее 

эффективного применения современных образовательных техно-

логий: информационно-коммуникационных, технологии развива-

ющего обучения, кейс-технологии, педагогики сотрудничества, 

групповых технологий и др. 

С целью укрепления психологического здоровья школьника 

важно добиваться на уроке благоприятного психологического 

настроения с помощью создания ситуаций успеха, корректности и 

объективности оценки деятельности учеников на уроке, на основе 

искреннего уважения и доверия к обучающимся; избегать в соб-

ственном поведении отрицательных эмоций для себя и для уча-

щихся, так как они являются здоровьеразрушающими. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что 

строгой единой классификации ситуации успеха нет. Поскольку 

нас интересует ситуация успеха в плоскости отношений учитель – 

ученик, обратимся к анализу понятия «педагогическая ситуация». 

Ситуация успеха, обеспеченная правильностью объяснения нового 

материала, упражнения, демонстрации его выполнения, способ-

ствует включению всех учащихся в деятельность, стимулирует со-

знательное отношение к занятиям физической культурой.  

При проектировании ситуации успеха на уроках физкультуры 

обращаются к таким формам урока, где создается наибольшая 

возможность создания ситуации успеха для большинства учащихся. 

Одна из таких форм, реализованная в педагогическом эксперименте, 

– игровая рационализация уроков. Детерминантами ситуаций 

успеха типа «высокий полет» являются уроки контроля после изу-

чения основных тем программы. Экспериментальная апробация 

описанных выше условий проектирования и применения ситуации 

успеха подтвердила их эффективность. Основным педагогическим 

инструментарием создания ситуации успеха первого вида являются 

поощрения разных видов: одобрительное слово педагога, благо-

дарность, объявленная в присутствии товарищей; грамота, пода-

рок, помещение в стенгазете, на доске почета; запись благодарно-

сти в дневник и др.  
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Создание ситуации успеха второго вида осуществляется с по-

мощью приема «включение неожиданных трудностей». Прием за-

ключается в специальных заданиях (в заданиях для самостоятель-

ных занятий), которые дает учитель. Неуклонно от занятия к 

занятию повышаются тренировочные нагрузки, усложняются 

условия выполнения упражнений. Преодоление растущих трудно-

стей укрепляют веру школьников в свои силы, содействуют вос-

питанию настойчивости, упорства. В рамках применения этого 

приема можно организовывать соревнования с гандикапом, вы-

полнять упражнения с конкретной целью (например, при прыжке в 

высоту достать баскетбольную корзину) или в усложненных усло-

виях (при прыжках в высоту сближение стоек, метание более тя-

желого снаряда, прыжки и бег с препятствиями и т. д.). Неожи-

данным препятствием может явиться предложение сильному 

спортсмену или команде непосредственно перед стартом помочь 

более слабому участнику (отдать шиповки, уступить лучшее место 

на старте, произвести замену сильного нападающего в волейболе, 

поменять местами крайних нападающих в футболе и т. д.). Это по-

буждает соревнующихся вести спортивную борьбу в неожиданной 

и еще более интересной обстановке, ведь чем сложнее борьба, тем 

большую радость приносит коллективный успех каждому члену 

команды.  

Педагогическим инструментом создания ситуации успеха тре-

тьего вида может служить отметка на уроке. Полем применения 

этой ситуации служат уроки контроля. Проблема выставления от-

метки на уроке физической культуры – одна из самых актуальных. 

От ее правильного решения зависит не только и не столько авто-

ритет учителя, сколько успех всей работы по физическому воспи-

танию в школе. 

Повышается роль учителя физической культуры в формирова-

нии правильного отношения к обучению и воспитанию здорового 

образа жизни. За последние годы физкультура и спорт в нашей 

стране становятся популярными. Это связано с изменением отно-

шения к ним со стороны общества. Это популяризация спорта в 

средствах массовой информации: трансляция спортивных сорев-

нований различных видов спорта по радио и телевидению, в Ин-

тернете, статьи в газетах и журналах; выпуск различной литературы 
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спортивной направленности: книги, брошюры, методические и 

учебные пособия. 

Поэтому педагогическое общение учителя физической культуры 

предполагает умение работать как с классным коллективом учени-

ков и спортивной группой школьников (на уроках, занятиях), так и 

с большими коллективами учащихся при проведении спортивно-

массовых мероприятий, дней здоровья, спортивных праздников. 

Эти умения формируются на протяжении всей работы в школе и 

содержат навыки работы с учениками, их родителями, учителями 

и руководством школы, вышестоящими организациями.  

В многообразной деятельности учителя физической культуры 

выделяют четыре функции педагогического труда: конструктив-

ную, коммуникативную, организаторскую и познавательную. Мо-

дернизация системы российского образования потребовала корен-

ной перестройки процесса обучения и воспитания. В настоящее 

время деятельность учителей физкультуры основана на решении 

таких задач, как воспитание ценностных ориентаций на физиче-

ское и духовное совершенствование личности школьника, закреп-

ление потребности в регулярных занятиях физической культурой 

и избранным видом спорта, воспитание моральных и волевых ка-

честв, формирование гуманистических отношений и приобретение 

опыта общения между учащимися и педагогами. Физическое раз-

витие школьников необходимо осуществлять с опорой на духов-

ный фундамент личности, поэтому необходимо развивать у 

школьников стремление к самоанализу, самооценке, самосовер-

шенствованию. 

Урок физкультуры по своему содержанию, организации, мето-

дике проведения можно считать одним из самых трудных в школе. 

Нужно научить детей технике спортивной дисциплины, развивать 

их физические качества, заставлять их преодолевать большие фи-

зические нагрузки с соблюдением норм и правил поведения на хо-

рошем эмоциональном уровне, с сохранением добрых отношений. 

Педагогический процесс на основе здоровьесберегающих техно-

логий и с применением ситуации успеха необходимо строить, ос-

новываясь на следующих положениях: 

– исключение методов принуждения к учению и применение 

только таких методов, которые вызывают радость от занятий и от 

достижения результата, способствуют движению вперед; 
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– «трудная цель» обеспечивает постепенное развитие волевых 

качеств, личной ответственности, веру в возможность преодоле-

ния трудностей; 

– «опора» позволяет ученику последовательно продвигаться в 

учении; 

– «опережение» заключается в ускоренном развитии сильных, 

наиболее способных в данном виде двигательной деятельности 

учеников; 

– «крупные блоки» позволяют усвоить главную сущность по-

нятий, овладеть методами физического воспитания; 

– самоанализ;  

– сотрудничество с родителями. 

Профессионально значимые компоненты: 

– организация процесса физического воспитания в соответ-

ствии с состоянием здоровья, физическим развитием и подготов-

ленностью учащихся; 

– проведение разных по типу и структуре уроков и правильной 

оценки успеваемости по физкультуре; 

– проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме дня; 

– безопасность детей на занятиях физическими упражнениями; 

– осуществление управления процессом физического воспита-

ния в школе; 

– изучение современной литературы по педагогике, психоло-

гии, методике физического воспитания и использование приобре-

тенных знаний в педагогической деятельности; 

– изучение и обобщение передового опыта физического воспи-

тания школьников и в сочетании с личным опытом применение 

его в физическом воспитании детей; 

– проведение исследовательской работы в области физического 

воспитания учащихся; 

– технически правильное выполнение физических упражнений 

школьной программы и программ спортивных секций, эффективное 

использование в педагогической работе метода личного показа. 
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Овладение основами профессионально-педагогического обще-

ния происходит на индивидуально-творческом уровне. Нужно 

тщательно изучать и формировать собственный стиль общения, 

изучать отдельного ученика, наблюдать за его действиями, фикси-

ровать данные наблюдения. Это поможет осуществлять индивиду-

альный подход к детям. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерар-

хии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но ес-

ли мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и 

укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером демон-

стрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно 

надеяться, что будущие поколения будут здоровы и развиты не 

только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

¶ Здоровый ребенок – практически достижимая норма детского 

развития. 

¶ Оздоровление – не совокупность лечебно-профилактических 

мер, а форма развития психологических возможностей детей.  

¶ Индивидуально-дифференцированный подход – основное 

средство оздоровительно-развивающей работы с учащимися. 

¶ Основное направление образования – это формирование у 

обучающихся здорового образа жизни. 

¶ Большая работа в школе по укреплению здоровья учащихся 

должна вестись не только на уроках, но и во внеурочное время. 

¶ Каждая школа должна стать «школой здоровья», а сохране-

ние и укрепление здоровья учащихся должно стать приоритетной 

функцией образовательного учреждения. 
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ɸ. ʀ. ʇʘʚʣʠʡ 

 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʦʡ  

ʨʘʙʦʪʳ ï ʚʘʞʥʳʡ ʬʘʢʪʦʨ ʚ ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʝ  

ʥʘʨʢʦʤʘʥʠʠ ʠ ʘʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ  

ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʩʪʫʜʝʥʪʦʚ 
 

ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʢʨʳʚʘʝʪʩʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-

ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʠ ʤʘʩʩʦʚʳʭ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʚ 

ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʝ ʥʘʨʢʦʤʘʥʠʠ ʠ ʘʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʩʪʫʜʝʥʪʦʚ 

ʇɻʋʇʉ. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʧʩʠʭʦʘʢʪʠʚʥʳʝ ʠ ʥʘʨʢʦʪʠʯʝʩʢʠʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ, 

ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ, ʟʜʦʨʦʚʳʡ ʦʙʨʘʟ ʞʠʟʥʠ. 

 

Проблемы употребления наркотических средств, наркомании и 

антинаркотической пропаганды относятся к сложным социально-

психологическим задачам общества. 

Для студенческой среды эта задача является важнейшей (защита 

отечества, будущие кадры, генофонд нации и др.). Эксперты Цен-

тра социологических исследований Министерства образования и 

науки РФ определили, что не менее 45% студентов ВУЗов неодно-

кратно употребляют психоактивные средства. Для эффективного 

решения антинаркотической пропаганды и ведения воспитатель-

ной работы необходимо определить основные приоритеты, на ко-

торые необходимо воздействовать. По данным мониторинга при-

общение молодежи к употреблению наркотических, 

наркосодержащих и психоактивных веществ осуществляется тре-

мя основными путями: 

1-й – массовые скопления и развлечения молодежи (парки, 

дискотеки, ночные клубы и др. (кроме спортивных мероприятий); 

2-й – побуждение интереса к употреблению наркотических ве-

ществ (специальная сеть распространителей, агитаторов, и именно 

из числа молодежи); 

3-й – средства массовой пропаганды (тематика передач и их 

контекст), шоу-бизнес (знаменитый хит «Джаги-Джаги» в перево-

де с арабского – гашиш) и т.д. 
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Исследования отечественных и зарубежных специалистов сви-

детельствуют о том, что средства физической культуры и спорта 

обладают универсальной способностью в комплексе решать про-

блемы повышения уровня психического и физического здоровья 

населения, воспитания и образования детей, подростков и моло-

дежи, а также формирования здорового образа жизни в обществе. 

Понимание того, что будущее страны невозможно без здоро-

вых физически и морально членов общества, способствует усиле-

нию роли физической культуры и спорта в различных сферах дея-

тельности государства. Спорт является универсальным 

механизмом для самореализации и самосовершенствования чело-

века, для его самовыражения и развития. В соответствии с обще-

мировой тенденцией вопросы развития физической культуры и 

спорта в нашей стране становится ключевым направлением соци-

альной политики, что проявляется: 

– в повышении роли государства в развитии физической культу-

ры и спорта, создании нормативно-правовой базы для их развития; 

– в создании материально-технической базы для развития спор-

та и организации досуговой деятельности в профилактике асоци-

ального поведения молодежи; 

– в широком использовании возможностей физической культу-

ры и спорта для решения социально-экономических задач обще-

ства, в том числе в профилактике наркозависимости и укреплении 

здоровья; 

– в обеспечении доступности и вовлечении в занятия физиче-

ской культурой и спортом всех слоев населения, особенно соци-

ально незащищенных; 

– в развитии физкультурно-оздоровительной и спортивной ин-

фраструктуры с учетом потребностей и интересов населения; 

– в многообразии форм, методов и средств, предлагаемых на 

рынке физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

Спецификой физкультурно-спортивной деятельности по про-

филактике наркомании является комплексное воздействие на лич-

ность, включающее в себя изменение поведения, удовлетворение 

естественных потребностей в самоутверждении и самореализации. 

Огромный потенциал физической культуры и спорта необходи-

мо в полной мере использовать в профилактике наркомании, 
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поскольку это наименее затратный и наиболее результативный со-

циальный рычаг морального и физического оздоровления под-

ростков и молодежи. Физические нагрузки оказывают формирую-

щее воздействие на растущий организм и удовлетворяют 

естественную потребность молодого человека в движении. 

Существенную роль в приобщении молодежи к физкультурно-

спортивной деятельности играют те мотивы, которые вызывают 

положительные эмоции и эстетическое наслаждение красотой, 

точностью, ловкостью своих движений, стремление проявить себя 

перед сверстниками при выполнении сложных спортивных 

упражнений и действий, а также добиться конкретного результата 

в спортивных соревнованиях. Основная воспитательная деятель-

ность кафедры по противодействию распространению наркомании 

в студенческой среде является проведение и участие в массовых 

спортивных мероприятиях: спартакиада ВУЗов железнодорожного 

транспорта; спартакиада ВУЗов Санкт-Петербурга; спартакиада 

Петербургского университета путей сообщения среди первокурс-

ников, общежитий и факультетов; организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий в сборных командах вуза и фа-

культетов.  

В настоящее время всё большую популярность у молодежи за-

воёвывают экстремальные виды спорта: BMX, MTB, велотриал, 

скейтбординг, фингербординг, кайт-серфинг, алтимат, сокс-

футбэт, боккинг и др. Проведение спортивных мероприятий по 

альтернативным видам спорта будут наиболее эффективно спо-

собствовать профилактике наркомании. Нормализация эмоцио-

нально-волевой сферы посредством соревновательной деятельно-

сти – один из эффективных способов профилактики асоциального 

поведения. 

Нет сомнения в том, что одной из важнейших составляющих в 

профилактике наркомании является пропаганда здорового образа 

жизни (ЗОЖ), и как было отмечено выше, это занятия спортом, 

приобщение студентов к регулярным занятиям физическими 

упражнениями. В этом направлении кафедрой «Физическая куль-

тура» ведется постоянная и целенаправленная воспитательная ра-

бота. С точки зрения классического понимания воспитательной 

работы деятельность кафедры имеет свою специфику, поскольку 
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это практическая кафедра. Непосредственно вопросы пропаганды 

ЗОЖ освещаются в лекционном материале, а также при проведе-

нии ежегодной «Недели науки» на кафедре. В ходе ее проведения 

все 9 учебных отделений представляют не менее двух студенче-

ских докладов по различным аспектам физической культуры. 

Лучшие доклады получают право публикации в сборниках мате-

риалов научной конференции ПГУПС. 

Таким образом, физкультурно-спортивная деятельность позво-

ляет разнообразить формы и средства для достижения главного 

результата в целях профилактики приобщения подростков и моло-

дежи к наркотическим и психотропным веществам. Она должна 

быть направлена: во-первых, на формирование личностных ка-

честв, обеспечивающих развитие у юношей и девушек социально-

нормативного жизненного стиля; во-вторых, на формирование 

личной позиции к активности в достижении спортивных результа-

тов, успешного и ответственного поведения в любой жизненной 

ситуации.   
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ʄ. ɸ. ʃʫʭʪʘʥʦʚʘ 
 

ɿʘʱʠʪʘ ʜʝʪʝʡ ʦʪ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʧʨʠʯʠʥʷʶʱʝʡ ʚʨʝʜ ʠʭ 
ʟʜʦʨʦʚʴʶ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʶ 

 
ʉʪʘʪʴʷ ʧʦʩʚʷʱʝʥʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʘʚ ʜʝʪʝʡ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʤ ʤʠʨʝ, 

ʠʭ ʟʘʱʠʪʝ ʦʪ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʧʨʠʯʠʥʷʶʱʝʡ ʚʨʝʜ ʟʜʦʨʦʚʴʶ ʠ ʨʘʟʚʠ-
ʪʠʶ; ʤʝʨʘʤ, ʧʨʠʥʠʤʘʝʤʳʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʩʪʨʫʢʪʫʨʘʤʠ ʜʣʷ 
ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʧʦʢʦʣʝʥʠʷ ʛʨʘʞʜʘʥ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʩʤʦʛʫʪ ʩʚʦʙʦʜʥʦ ʠ 
ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʤ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥ-
ʥʦʤ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ ʧʨʦʙʣʝʤʥʳʝ ʚʦ-
ʧʨʦʩʳ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʝ ʩ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʥʝʢʦʪʦʨʳʭ ʚʠʜʦʚ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥ-
ʥʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʠʟ ʩʬʝʨʳ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʟʘʢʦʥʘ çʆ ʟʘʱʠʪʝ ʜʝʪʝʡ ʦʪ 
ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʧʨʠʯʠʥʷʶʱʝʡ ʚʨʝʜ ʠʭ ʟʜʦʨʦʚʴʶ ʠ (ʠʣʠ) ʨʘʟʚʠʪʠʶè. 
ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ, ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʡ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʡ ʤʠʨ, ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʧʨʘʚ ʜʝʪʝʡ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ, ʙʝʟ-
ʦʧʘʩʥʦʩʪʴ, ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ ʫʛʨʦʟʘ. 

 
Современные средства коммуникации стали неотъемлемой ча-

стью повседневной жизни людей и опосредуют практически все 
сферы человеческой деятельности. Число пользователей Интернета 
неуклонно растет с каждым днем, а самыми активными среди них 
являются подростки и дети. 
Результаты исследования «Дети России онлайн», проведенного 

еще в 2010–2011 годах в 11 регионах Российской Федерации со-
трудниками Фонда Развития Интернет и факультета психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова, позволили выявить особенности 
использования Интернета и основные риски онлайн-среды для де-
тей 9–16 лет. Без контроля со стороны взрослых пользуются Ин-
тернетом 70% учеников 9–10 лет и свыше 90% школьников стар-
ше 13 лет. Почти каждый третий школьник 9–10 лет использует 
для выхода в Сеть мобильный телефон. Каждый второй ребенок 
9–10 лет выходит в Сеть ежедневно, и почти треть – один-два раза 
в неделю. Более четверти опрошенных детей находятся в «он-
лайн» от 7 до 14 часов в неделю (около одного-двух часов в день), 
каждый шестой ребенок – от 14 до 21 часа, каждый пятый – более 
21 часа. Для всех детей, пользующихся Интернетом, глобальная 
сеть в первую очередь является средством коммуникации. Так, бо-
лее 75% российских детей указали, что у них есть профиль в соци-
альной сети, а почти треть имеет больше. 
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В настоящее время проблема обеспечения информационной 
безопасности детей в информационно-телекоммуникационных се-
тях становится все более актуальной в связи с существенным воз-
растанием численности несовершеннолетних пользователей. Се-
годня школьники – представители нового цифрового поколения 
пользователей Интернета – чувствуют себя в глобальной сети 
естественно и непринужденно. Интернет является полноценной 
частью образа жизни современных детей, и это требует изменений 
во всех сферах общества, в том числе и в образовании. В новых 
образовательных стандартах предполагается, что каждый ребенок 
должен иметь доступ к компьютеру и Интернету и, соответствен-
но, приобретать определенный уровень медиаграмотности. С по-
мощью Всемирной сети учащиеся узнают много полезной инфор-
мации. Они находят ответы в Интернете даже на самые сложные 
вопросы. Старшие школьники могут прочесть литературу для 
написания рефератов или проектов. При необходимости можно 
скачать книги и фильмы. 
Между тем существует ряд аспектов при работе с компьюте-

ром, а в частности, с сетью Интернет, негативно влияющих на фи-
зическое, моральное и духовное здоровье подрастающего поколе-
ния, порождающих проблемы в поведении в связи с 
неустойчивостью психики. Поэтому дети зачастую принимают за 
реальность все то, что видят по телевизору и в Интернете. Они не 
могут анализировать и критически относиться к различной ин-
формации. Школьники должны знать, какие опасности подстере-
гают их в Сети и как их избежать. В связи с этим необходимо 
направить все усилия на защиту детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию. Во всем мире придается 
большое значение защите несовершеннолетних детей от вредной 
для них информации в целях обеспечения нормального физиче-
ского и психического развития. В национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы, вступившей в закон-
ную силу с 1 сентября 2012 года, информационная безопасность 
выделена в качестве одного из важнейших направлений государ-
ственной политики России.   

Согласно Российскому законодательству информационная без-

опасность детей – это состояние защищенности детей, при кото-

ром отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в 

том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью: 

физическому, психическому, духовному, а также нравственному 
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развитию (Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию»). В социальном пространстве информация рас-

пространяется быстро, благодаря техническим возможностям. От-

сюда возникает вопрос: Интернет – общение в жизни ребенка – 

это хорошо или плохо? Сколько и как должен общаться ребенок в 

Интернете? Нужно ли ограничивать общение детей в сети? Важно 

ли прививать этические понятия ребенку по отношению к обще-

нию в Интернете? Школьники, испытывающие дефицит общения 

в реальной жизни, неосознанно переносят опыт общения в сети 

Интернет на общение в повседневной жизни. Имея минимум жиз-

ненного опыта, дети не видят угроз, которые есть в глобальной 

Интернет-сети. Не все родители могут помочь своим детям, многие 

плохо разбираются в компьютерных играх, интернет-сайтах, не 

предназначенных для школьников. Виртуальное общение заменяет 

собой реальное взаимодействие с людьми, у человека возникает 

иллюзия огромного круга знакомств. Однако это общение не жи-

вое, фрагментарное, лишенное эмоций в их обычном понимании. 

Интернет способен погрузить ребенка в нереальный мир, вы-

теснив желание развиваться: заниматься спортом, читать книги и, 

наконец, хорошо учиться. Контактируя в глобальных сетях, под-

ростки не имеют истинного представления о том, с кем они обща-

ются. Отсутствие межличностного контакта тормозит развитие 

устной речи, жестов, мимики, пантомимики подростка. Из-за 

большого круга общения в социальных сетях подростку не удается 

полноценно вести коммуникативный диалог: возникают «контак-

ты», но не прибавляется друзей. Нарушается общение со сверст-

никами, утрачиваются контакты с близкими людьми. Ухудшается 

успеваемость. Спорт, искусство занимают в их жизни последнее 

место. 

Болезненное желание быть в Сети вытесняет другие сферы 

жизни, что приводит ребенка к замкнутости и десоциализации. Из 

многих факторов риска наибольшую опасность школьникам при-

носят современные компьютерные игры, предназначенные для де-

тей и подростков, которые наводнены монстрами, палачами, при-

видениями, чудовищами и т. д. В результате довольно часто у 

ребенка нарушается психика, в характере появляются негативные 

изменения. Для того чтобы добиться у ребенка полного доверия и 
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диалога по вопросам интернет-безопасности, необходимо объяс-

нить, что Интернет является ненадежным источником информа-

ции, а доверять следует родителям и педагогам. Совместно с ре-

бенком оговорить правила работы с компьютером и гаджетами, 

установить временные ограничения, определить ресурсы, которые 

можно и нужно посещать. Объяснить, что Интернет, в первую 

очередь, является средством развития и обучения, и только второ-

степенно – развлечений и общения. Желательно договориться, что 

новые игры и программы будут устанавливаться совместно с ро-

дителями. Также необходимо ввести ограничения по использова-

нию смартфонов и планшетов.  

Безусловно, учащиеся не только играют в игры, но, как говори-

лось ранее, используют сеть Интернет для поиска различных по-

знавательных материалов развивающего и научного характера для 

подготовки домашнего задания или общего развития. С одной 

стороны, это хорошо, что школьники постоянно обращаются к ин-

тернет-ресурсам, а с другой стороны, возникла проблема инфор-

мационной безопасности для подростка в глобальной сети Интер-

нет. И опасность эта кроется не в самом компьютере (например, 

свойствах излучения: они не больше, чем у телевизора), а именно 

в информации, которая размещается в сетях, доступ к которой от-

крыт для всех желающих. И нам, педагогам, не безразлично, как 

эта информация может сказаться на интеллектуальном, нравствен-

ном развитии детей, их психическом, да и физическом здоровье. 

В 2016 году социальной службой ГКОУ ЛО «Сясьстройская 

школа-интернат» было проведено исследование по использованию 

детьми с ограниченными возможностями здоровья сети Интернет. 

В ходе исследования нами было выявлено, что в нашем образова-

тельном учреждении почти каждый подросток (91%) зарегистри-

рован в той или иной социальной сети. 85% из них зарегистриро-

ваны и являются активными пользователями таких социальных 

сетей, как «ВКонтакте», «Instagram», «Одноклассники», «Твит-

тер». В связи с большим процентом активных пользователей среди 

обучающихся в социальных сетях мы задались вопросом, в какой 

мере способствуют социальные сети формированию нравственных 

качеств у детей с ограниченными возможностями здоровья? Для 

выявления у подростков интереса к пользованию социальными се-

тями нами был проведён опрос. Он показал: 35% обучающихся 



92 

пользуются Интернетом для новых знакомств, 25% обучающихся 

– для выявления общих интересов, 11% – для получения информа-

ции в группах, где активно обсуждаются разные вопросы: коммен-

тируют, прислушиваются к мнению других, 29% обучающихся 

интересует развлекательный контент (это игры и приложения). 

Несмотря на причины возникновения интереса у детей к социаль-

ным сетям, влияние их на формирование нравственных качеств 

подростка совсем неоднозначно. Мы пришли к выводу, что соци-

альные сети несут за собой не только положительное влияние на 

формирование нравственных качеств детей, но и отрицательное.  

Положительные стороны: 

¶ самореализация в глазах своего круга общения; 

¶ множество друзей и, таким образом, поддержки; 

¶ благодаря информативной открытости человек может полу-
чить достаточное количество сведений по интересующим его во-

просам. 

Отрицательное влияние: 
¶ зависимость, которая возникает при неудовлетворенности 

подростка реальностью, отношениями в обществе себе подобных 
или же своим «Я»; 
¶ риск нелегальной деятельности появляется при активном 

участии подростка в виртуальной жизни; 
¶ мошенники могут воспользоваться отсутствием жизненного 

опыта человека и его моральным состоянием и сделать своей 
жертвой или же подвигнуть на незаконные действия; 
¶ доступность личной информации может сыграть плохую 

роль для каждого, ведь благодаря запрограммированным в соци-
альных сетях анкетам человек буквально выставляет себя напоказ. 
Сравнив положительные и отрицательные факторы, влияющие 

на формирование нравственных качеств обучающихся, нами был 
сделан вывод, что чаша весов отрицательных факторов перевеши-
вает, так как дети с ограниченными возможностями развития в силу 
своей психики имеют более узкий кругозор, поэтому чаще всего 
руководствуются в социальных сетях только своими интересами. 
Так как многие из педагогов нашей образовательной организации 
являются активными пользователями социальных сетей, нами бы-
ли проанализированы различные группы социальных сетей, в ко-
торых состоят наши обучающиеся. Это оказались такие группы, 
как «Волонтеры Ленинградской области», «Фонд помощи детям», 
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«Помощь бездомным животным», «Зоопланета», «Фонд помощи 
диким животным», «От Сердца – Людям» и др., через которые де-
ти узнают о проблемах и трудностях других людей. Участие в та-
ких группах учит сопереживанию, отклику на нужды людей. В це-
лом данные группы социальных сетей способствуют 
положительному формированию нравственных качеств.  
В нашем образовательном учреждении работа по обеспечению 

безопасности обучающихся, воспитанников, неспособных пра-
вильно оценить степень угрозы информации из социальных сетей, 
осуществляется не только на уроках информатики. На уроках по 
другим предметам ребята учатся создавать проекты по заданной 
тематике, выступают с докладами, что позволяет воспитывать в 
них не только культуру общения в Сети, но и прививать нрав-
ственность и ответственность за использование и передачу ин-
формации в социальных сетях.  

Хочется отметить, что достижение высоких результатов в вос-

питании невозможно без привлечения родителей. Нами было про-

анализировано отношение родителей к данной проблеме. Выявле-

но, что 37% родителей нашей образовательной организации не 

понимают и недооценивают угрозы, которым подвергается их ре-

бенок, находящийся в сети Интернет. 23% из них считают, что не-

нормированное «сидение» ребенка в Сети лучше, чем прогулки с 

друзьями. Родители, с ранних лет обучая ребенка основам без-

опасности дома и на улице, между тем, «выпуская» его в Интер-

нет, не представляют себе, что точно так же нужно обучить его 

основам безопасности в Сети. Ребенок абсолютно беззащитен пе-

ред потоком информации, сваливающейся на него из Сети. Необ-

ходимо выработать в нем критическое мышление. А без понима-

ния родителями данной проблемы невозможно ее устранить 

силами только образовательного учреждения.   

С родителями проводится разъяснительная работа об информа-

ционной безопасности их детей. Формы работы с родителями раз-

нообразны: выступления на родительских собраниях, индивиду-

альные беседы, информация на сайте школы, встречи со 

специалистами, семинарские занятия. Разработаны методические 

рекомендации для родителей по обеспечению информационной 

безопасности в сети Интернет. Они содержат классификацию ин-

тернет-угроз, рекомендации по обеспечению безопасности ребен-

ка в сети Интернет дома (в зоне ответственности родителей). В 
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школе проводятся единые уроки на тему «Правила безопасного 

поведения в сети Интернет» с использованием мультимедийных 

презентаций. Также на эту тему регулярно проводятся классные 

часы по основам информационной безопасности: «Игромания», 

«Последствия зависимости», «Защита персональных данных», 

«Киберпреступность», «Детская безопасность в Интернете», 

«Угрозы Интернета для детей». 

Для организации безопасного доступа к сети Интернет и защиты 

обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, в Сясьстройской школе-интернате применяются адми-

нистративные и организационные меры, технические и программ-

но-аппаратные средства защиты детей от вредной информации в 

местах, доступных для детей. Также разработаны и утверждены: 

¶ Правила доступа к сети Интернет для обучающихся и со-
трудников; 

¶ Правила использования сети Интернет; 

¶ Должностная инструкция ответственного за использование 
сети Интернет; 

¶ Регламент по работе обучающихся в сети Интернет; 

¶ Инструкция пользователя по безопасной работе в сети Ин-
тернет; 

¶ Классификаторы информации, доступ к которой запрещен 
или разрешен. 

В исполнение Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 

01.06.2012 г. № 761 и Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» 

от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ запланировано:  

– создание и внедрение программ обучения детей и подростков 

правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, про-

филактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовле-

чения в противоправную деятельность с использованием справоч-

ников по детской безопасности в Интернете;  

– внедрение системы мониторинговых исследований по вопро-

сам обеспечения безопасности образовательной среды образова-

тельных учреждений, а также по вопросам научно-методического 

и нормативно-правового обеспечения соблюдения санитарно-
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гигиенических требований к использованию информационно-

компьютерных средств в образовании детей. 

Присутствие социальных сетей в жизни современного подростка 

– неизменная, признанная реальность. Она имеет, как всё, что со-

здано руками человека, свои положительные и отрицательные 

стороны. Новые технологии рождают и новые болезни. Интернет-

зависимость одна из них. А человек, имеющий пагубную привыч-

ку, нарушения поведения, не является психологически здоровым, 

а значит, и счастливым. Комплексное решение проблемы инфор-

мационной безопасности со стороны семьи и школы позволит зна-

чительно уменьшить риски причинения различного рода ущерба 

ребенку (морального, материального, здоровью и др.). Поэтому 

обеспечение информационной безопасности обучающихся должно 

стать одним из первоочередных направлений работы современной 

школы. 
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Среди многих проблем, возникающих в процессе модерниза-

ции педагогического образования, необходимо исследовать мо-

дель организации школьного образовательного пространства сред-

ствами социальной адаптации подростков, которые направлены на 

успешность учащихся в дальнейшем профессиональном образо-

вании. 

Модель организации школьного образовательного простран-

ства средствами социальной адаптации подростков осуществляется 

средствами расширения образовательной траектории ученика, 

обеспечивая прогностичность результатов учебной деятельности. 

Важным является выполнение социального заказа на образование 

как отражение интересов семьи, запросов района, города, чьи по-

требности удовлетворяются в процессе деятельности в системе 

общего и дополнительного образования. Разработка концептуаль-

ной модели основана на системном, средовом, субъектно-

деятельностном подходах. В основе выстраиваемой модели лежат 

принципы целостности, дифференциации, которые позволяют рас-

смотреть учебную среду как структуру, зависящую от влияния 

многочисленных факторов.  

Модель образовательной среды включает в себя ряд взаимосвя-

занных сред: 
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Выстроенная и развивающаяся среда образовательного учре-

ждения позволяет своевременно реагировать на изменение запро-

сов потребителей – обучающихся, родителей, социальных партне-

ров, что становится особенно важным для школы в связи с 

развитием института государственно-общественного управления. 

Используются эффективные механизмы оценки качества образо-

вания, создаются условия для развития профессионально-

личностных компетентностей работников школы, где обучающиеся 

пробуют выделять предметные области реализации своих потреб-

ностей и способностей, составлять план действий по самообразо-

ванию. Оптимизируются организационная структура, инструктив-

но-нормативная база, документооборот, что немаловажно в 

современной гимназии. Расширяется практическая значимость ис-

пользования технологий менеджмента качества в условиях введе-

ния ФГОС общего образования. 

ʋʯʝʙʥʘʷ ʩʨʝʜʘ представляется как возможность выделить раз-

личные составляющие: 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ ʩʨʝʜʘ ГБОУ гимназия № 293 – это набор 

условий для эффективного использования знаний в виде инфор-

мационного ресурса, программное обеспечение, уровень подго-

товки кадров, формы стимулирования, контроля, методы и формы 

управления, новое понимание информационно-управленческого 

процесса и самой информации. 

ʉʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʩʨʝʜʘ – необходимое и обязательное условие со-

циализации личности гимназиста, которое формирует определен-

ные ожидания в отношении поведения социализированной лично-

сти, выражающееся в целях, задачах, содержании социального 

воспитания через макро - и микроуровни.  

ʃʠʯʥʦʩʪʥʘʷ ʩʨʝʜʘ характеризует систему ценностно-

смысловых установок личности гимназиста, формирование его от-
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ношения к окружающей действительности, эффективное личност-

но-профессиональное становление в реализации модели. 

Активное участие педагогов, родителей, соподчиненность 

структурных компонентов осуществления направлений модели 

позволяют прогнозировать положительные эффекты ее реализа-

ции. Феномен личностного психологического благополучия гим-

назиста дает возможность судить об уровне его гармоничности, 

характере ценностно-смыслового отношения к самому себе, к сво-

ему образу жизни.  

Целенаправленно проектируемая дифференцированная образо-

вательная программа обеспечивает обучающемуся позиции субъ-

екта выбора при осуществлении преподавателями педагогической 

поддержки его самоопределения и самореализации. Возникают 

новые возможности для учащегося благодаря выбору уровня 

сложности и режима обучения по разным предметам, реализуется 

влияние (прямое и опосредованное) на устройство образователь-

ного процесса в ОУ. Освоение новых видов деятельности и созда-

ние для них условий имеют следующие обязательные этапы: 

¶ диагностика потенциальных способностей, диагностика соб-
ственного выбора и заказа родителей; 

¶ выбор структуры маршрута и программ, способов и форм ин-
теграции с дополнительным образованием; 

¶ построение индивидуальной образовательной программы 

конкретного учащегося; 

¶ подбор методик для внутренней и внешней оценки результа-
тов реализации индивидуальной образовательной программы 

учащегося благодаря сочетанию новейших технологий, множества 

научных исследований и признания эффективности этого подхода 

к обучению.  

Вместе эти этапы способствуют тому, что персонифицирован-

ное обучение превращается из нерегулярной практики в мощную 

философию. В гибкой учебной среде, разрабатываемой и поддер-

живаемой учителями, педагоги имеют возможность подгонять 

здания к индивидуальным потребностям, навыкам и интересам 

конкретного учащегося, определяя, какие инструменты и методы 

позволят ему добиться наилучшего результата. 

ʇʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʘ и уникальные особенности модели заключаются 

в следующем: 
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1. Модель позволяет разработать образовательные программы 

для каждой ступени обучения, направленные на обновление ос-

новной компетентности (умения учиться), самостоятельности, не-

обходимых для включения в информационное общество, социаль-

ные навыки, а также умение адаптироваться к переменам. 

2. Модель обеспечивает расширение возможности развития 

учащегося с учетом реализации индивидуального образовательно-

го маршрута. 

3. Модель совершенствует организационно-методические усло-

вия образовательного процесса для основного общего образования 

в условиях внедрения ФГОС с соблюдением преемственности всех 

уровней образования. 

4. Модель предусматривает систему необходимых условий, 

обеспечивающих преемственность, поддержку и развитие детей в 

образовательной среде. 

Модель совершенствует сетевое взаимодействие с образова-

тельными организациями и социальными партнерами (реальными 

и потенциальными): ГБОУ № 527 Невского района, ГБОУ № 314, 

ГБОУ № 322, ГБОУ № 310 «Слово» Фрунзенского района, ГБОУ 

№ 16 Василеостровского района, гимназия № 67 Петроградского 

района, ГБОУ № 320 Приморского района Санкт-Петербурга, 

СОШ № 85 г. Новокузнецка, г. Томска и др. по развитию обога-

щенной развивающей среды для талантливых детей и детей с осо-

быми потребностями в единстве. 

Развитие личности осуществляется на индивидуальном, про-

фессиональном и социальном уровнях, такая личность способна 

жить в гармонии с собой, имеет возможность успешно продолжать 

образование. 

ʇʨʦʝʢʪ отражает специфику гимназии и высокий уровень ка-

чества знаний на основе ФГОС. Представленная программа пол-

ностью соответствует программе развития гимназии на 2017–

2020 гг. в реализации подпроектов.  

 
 

 

 



100 

ʇʨʦʝʢʪ çʉʪʫʧʝʥʠ ʧʨʝʝʤʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠè 

Наименование работ 

1. ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʳ ʜʣʷ ʫʯʘʱʠʭʩʷ 5ï9 

ʢʣʘʩʩʦʚ: 

– организация внеурочной деятельности для учащихся 5–9 классов 

гимназии; 

– привнесение в образовательных процесс элементов неформального 

образования.  

2. ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʳ ʜʣʷ ʫʯʘʱʠʭʩʷ 1ï11 

ʢʣʘʩʩʦʚ: 

– включение обучающихся в общешкольные проекты (исследователь-

ская и проектная деятельность, социальная практика и др.); 

– увеличение разнообразия (расширение направленности) элективных 

курсов для предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся; 

– организация профильных классов (социально-экономические и соци-

ально-гуманитарные) и построение их обучения на основе сетевого взаи-

модействия;  

– сохранение классов универсального обучения в средней школе; 

– апробация режима и образовательного маршрута «Абитуриент» для 

старшеклассников; 

– разработка новых программ дополнительного образования 

 

ʇʨʦʝʢʪ çʆʪʢʨʳʪʘʷ ʰʢʦʣʘè 

Наименование работ 

1. ʈʘʩʰʠʨʝʥʠʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʨʝʜʩʪʚ ʀʂʊ: 

– обучающие семинары для педагогов по использованию ИКТ; 

– расширение использования педагогами гимназии электронного 

дневника; 

– семинары по обучению учителей разработке модулей дистанцион-

ного обучения для учащихся; 

– привлечение родителей к пользованию услугой «Электронный 

дневник», «Электронная приемная» на сайте гимназии. 

2. ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʤʝʜʠʘʪʝʢʠ ʛʠʤʥʘʟʠʠ ʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʝʝ ʬʫʥʢʮʠʡ: 

– активизация участия гимназии в системе внешнего мониторинга; 

– обеспечение технических и программных средств тестирования 

учащихся; 

– пополнение фондов школьной медиатеки. 

3. ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʚʥʝʰʥʠʭ ʩʝʪʝʚʳʭ ʨʝʩʫʨʩʦʚ ʜʣʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʰʢʦʣʴ-

ʥʠʢʦʚ: 

– участие в интернет-олимпиадах по различным предметам. 
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Наименование работ 

– участие в метапредметных олимпиадах, конкурсах, интеллектуаль-

ных марафонах, межшкольных сетевых играх. 

4. ʉʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʨʦ-

ʜʠʪʝʣʝʡ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʀʂʊ: 

– закупка оборудования в соответствии с адресной программой; 

– работа сайта гимназии в сетевом пространстве 

 

ʇʨʦʝʢʪ çʆʜʘʨʝʥʥʳʝ ʜʝʪʠè 

Наименование работ 

ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʚ ʆɼʆɼ ʫʩʣʦʚʠʡ, ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʶʱʠʭ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʜʝʪʩʢʦʡ ʦʜʘ-

ʨʸʥʥʦʩʪʠ: 

– освоение и использование инновационных педагогических идей для 

совершенствования содержания, организационных форм, методов и тех-

нологий дополнительного образования детей (творческие проекты, фе-

стивали, интеллектуальные игры, спортивные, оборонно-спортивные со-

ревнования); 

– увеличение доли учащихся, занятых проектно-исследовательской 

деятельностью, за счет внеурочных занятий в клубах и кружках учащих-

ся 5-х классов в соответствии с требованиями новых ФГОС в основной 

школе;  

– совершенствование форм и процедур отбора лауреатов, приглаше-

ние сторонних рецензентов; 

– представление результатов проектно-исследовательской деятельно-

сти на внутришкольных итоговых мероприятиях: «Фестивале проектных 

и исследовательских работ учащихся начальной школы», конкурсе про-

ектов «Открытие», гимназической конференции «Поиск»;  

– поддержка участия гимназистов в научно-практических конферен-

циях и интернет-олимпиадах в городе, регионе, стране;  

– расширение сферы презентаций проектных и исследовательских 

работ учащихся за счет сетевого взаимодействия с ВШЭ: участие стар-

шеклассников в конференции «Молодые исследователи», в творческом 

конкурсе «Каждый пишет, как он слышит»;  

– включение старшеклассников в работу по социальному проектиро-

ванию «Сообщество первооткрывателей (Молодые для молодых)» ВШЭ;  

– расширение участия гимназистов в интернет-олимпиадах посред-

ством включения их в проект ВШЭ – межрегиональную олимпиаду 

школьников «Высшая проба» 
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ʇʨʦʝʢʪ çʃʠʜʝʨ ʙʫʜʫʱʝʛʦè 

Наименование работ 

ʐʢʦʣʴʥʳʝ ʧʨʦʝʢʪʳ ʨʘʟʣʠʯʥʦʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ, ʫʪʦʯʥʷʝʤʳʝ ʚ ʛʦʜʦ-

ʚʳʭ ʧʣʘʥʘʭ ʨʘʙʦʪʳ ʛʠʤʥʘʟʠʠ: 

– проект «Школьные СМИ» по расширению форм представления 

гимназии и улучшению информирования родительской общественности 

(сайт гимназии, гимназический журнал «Паруса гимназии»);  

– проект «Доброе сердце». 

 

ʇʨʦʝʢʪ çʆʙʫʯʝʥʠʝ ʩ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʝʤè 

Наименование работ 

ʉʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ ʨʘʙʦʪʳ ʉʣʫʞʙʳ ʟʜʦʨʦʚʴʷ: 

– совершенствование системы медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения ослабленных учащихся, создание и ли-

цензирование программ (в т.ч. на принципах семейной педагогики); 

– создание условий для внедрения комплекса ГТО в образовательное 

пространство гимназии. 

 

ʀʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʩʪʴ проекта деятельности обеспечивается реа-

лизацией заказа на образовательные программы и ресурсы в зави-

симости от потребностей учащегося, влиянием (прямым и опосре-

дованным) на устройство образовательного процесса в ОУ. 

Объективно значимые качества социализации гимназиста пред-

ставляются как: 

– критичность и самостоятельность мышления; 

– способность к постановке и анализу проблем, к обработке 

больших объемов разнокачественной информации; 

– высокая обучаемость, способность к оценке и освоению но-

вых подходов и методов, способность к работе в полипрофессио-

нальных коллективах; 

– умение сочетать исполнительскую дисциплину со способно-

стью принимать решения на различных уровнях ответственности, 

оценивать полноту имеющейся информации, находить необходи-

мую информацию и принимать решения в ситуации неполной ин-

формации; 

– умение преобразовывать информационные единицы. 

ʇʦʜʧʨʦʝʢʪ çʉʝʪʝʚʦʝ ʧʘʨʪʥʝʨʩʪʚʦ ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʧʨʦ-

ʩʪʨʘʥʩʪʚʝ ʛʠʤʥʘʟʠʠè представлен системой комплексного сопро-
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вождения развития профессиональной компетентности учителя, 

которая создана в гимназии. Система может быть использована 

как для учителей гимназии, так и для учителей Красносельского 

района, Санкт-Петербурга (в рамках деятельности гимназии). 

Данный подпроект включает систему сетевого взаимодействия 

образовательного учреждения и образовательных организаций-

партнеров, где учтена преемственность. 

ʎʝʣʝʚʘʷ ʧʨʝʝʤʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ, подчиненность всего воспитатель-

но-образовательного процесса общей идее становления личности 

гимназиста, развития его креативности, инициативности, любо-

знательности, самосознания и самооценки.  

ʉʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʘʷ ʧʨʝʝʤʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ, создание сопряженных 

учебных планов и программ, их согласование по отдельным веду-

щим образовательным областям с учетом ведущей деятельности и 

возрастающей компетентности воспитанников.  

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʧʨʝʝʤʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ, выработка общих подхо-

дов к организации воспитательно-образовательного процесса, с 

соблюдением принципов организации предметно-развивающей 

среды учебных классов и кабинетов. 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʧʨʝʝʤʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ обеспечивается совер-

шенствованием форм и методов воспитательно-образовательной 

работы с учетом общих возрастных особенностей, с опорой на 

эмоционально-положительное общение. 

ʋʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʘʷ ʠ ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʦ-ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʧʨʝʝʤ-

ʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ обеспечивается реализацией и организацией работы 

по осуществлению преемственных связей, которые вырабатыва-

ются участниками процесса в ходе проведения совместных меро-

приятий: мини-педсоветов, круглых столов, семинаров-

практикумов, методических совещаний специалистов.  

Конкретным способом построения взаимодействия с образова-

тельными учреждениями выступает новая форма инновационной 

деятельности – сетевое взаимодействие инновационно активных 

образовательных учреждений. Реализация подпроекта «Сетевое 

партнерство в образовательном пространстве гимназии» обеспечит: 

– расширение количества образовательных программ; 

– расширение различных форм обучения; 

– применение различных современных учебных методик; 
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– увеличение возможностей заниматься спортом и в кружках 

по интересам, чтобы обеспечить физическое и духовное развитие 

учащихся. 

ʀʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʩʪʴ подпроекта богата принципами формиро-

вания сетевого взаимодействия ОУ: 

1. ʇʨʠʥʮʠʧ ʦʧʝʨʝʞʘʶʱʝʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ï мобильная переориен-

тация системы образования на подготовку человека к жизни в со-

ответствии с запросами общества и рынка труда. 

2. ʇʨʠʥʮʠʧ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʩʪʠ ʠ ʠʥʪʝʛʨʘʮʠʠ – процесс формиро-

вания образовательных сетей ГБОУ гимназия № 293, результатом 

которого становится формирование системы образования, осно-

ванной на взаимосвязи отдельных элементов этой системы. 

3. ʇʨʠʥʮʠʧ ʩʚʷʟʘʥʥʦʩʪʠ. Формирование сетевого взаимодей-

ствия тесно связано с программами развития образовательного 

учреждения, учреждений-партнеров и основывается на учете их 

специфики. 

4. ʇʨʠʥʮʠʧ ʢʦʦʧʝʨʘʮʠʠ ʠ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ в сетевом взаимо-

действии образовательных учреждений для повышения эффектив-

ности и качества общего образования в развитии конкуренции в 

образовательной среде. 

5. ʇʨʠʥʮʠʧ ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʩʪʠ. Участники сетевого взаимодей-

ствия осуществляют внедрение новых технологий в обучение, но-

вых идей в разработку образовательных программ с учетом по-

требностей и возможностей потребителя. 

6. ʇʨʠʥʮʠʧ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ организации с 

партнерами предусматривает получение образования как резуль-

тата выбора основных ее видов, способов, форм и методов органи-

зации, периодизации и цикличности, установления позиций и ро-

лей в процессе обучения. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возмож-

ность осуществлять в электронной форме следующие виды дея-

тельности: 

¶ планирование образовательного процесса; 

¶ размещение и сохранение материалов образовательного про-
цесса, в том числе работ обучающихся и педагогов; 

¶ взаимодействие между участниками образовательного про-
цесса, в том числе дистанционное посредством сети Интернет; 
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¶ контролируемый доступ участников образовательного про-

цесса к информационным ресурсам в сети Интернет. 

Важнейшим вопросом организации выбора дальнейшего про-

фессионального обучения является определение структуры и 

направлений профилизации, а также модели организации про-

фильного обучения. Элективные курсы по выбору учащихся, вхо-

дящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы, ре-

ализуются за счет школьного компонента учебного плана и 

выполняют две функции: могут «поддерживать» изучение основ-

ных курсов на заданном профильным стандартом уровне, другие 

служат для внутрипрофильной специализации обучения и для по-

строения индивидуальных образовательных траекторий.  

Важными характеристиками модели обучения предстают: 

¶ переориентация учебного процесса на развитие творческих 
способностей в подготовке ученика к дальнейшему обучению; 

¶ диагностический характер обучения; 

¶ личностный, а не нормативный характер оценки достижений 
ученика; 

¶ повышенное внимание к психофизическому здоровью детей; 

¶ развитие познавательных возможностей, содействие нрав-

ственному становлению. 

Коррекционно-педагогическая поддержка модели осуществля-

ется по двум направлениям: 

1. Образовательное – усвоение образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Социальное развитие детей, которое происходит в ходе сов-

местных мероприятий, на занятиях дополнительного образования. 

Образовательное пространство как социальная сеть реализует: 

сетевое взаимодействие, модульный подход, проектное управле-

ние, открытое образование, экономическую эффективность, опе-

режающий характер. Использование каждого из них происходит в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к процедуре при-

менения того или иного метода диагностики.  

Содержание модели позволяет обеспечить освоение и реализа-

цию образовательной программы при организации дистанционного 

обучения детей с особыми потребностями в соответствии с госу-

дарственным образовательным стандартом.  
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В гимназии предусмотрено создание Web-сервиса «Электрон-

ный портфолио учащегося», который отражает результаты инди-

видуальной образовательной активности учащегося и может рас-

сматриваться в качестве составляющей суммарного рейтинга, 

являться средством связи и взаимодействия, по существу – одним 

из центральных документов, отражающим в себе сетевые формы 

получения образования школьниками с ограниченными возмож-

ностями здоровья, успешную их социализацию, реализуя ряд под-

ходов. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ ʚ ʦʙʫʯʝʥʠʠ. Характерной чертой 

этого подхода является применение в учебном процессе дискус-

сий, характеризующихся наличием различных точек зрения по 

изучаемым вопросам, сопоставлением их, поиском за счет обсуж-

дения истинной точки зрения. 

ʄʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʝ (ʠʛʨʦʚʦʡ ʧʦʜʭʦʜ) ʚ ʦʙʫʯʝʥʠʠ. Типичной чер-

той этого подхода является моделирование жизненно важных 

профессиональных затруднений в учебном процессе и поиск путей 

их решения.  

ʇʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʦʜʭʦʜ. Специфической чертой этого подхо-

да является самоопределение обучаемого на пути к выполнению 

той или иной учебной деятельности.  

ʈʝʬʣʝʢʩʠʚʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ. Особенностью этого подхода является 

помощь в осознании учеником способа деятельности: того, как, 

каким способом получен результат, какие при этом встречались 

затруднения.  

Принципиальной инновацией становится перенос акцента с 

процессуального подхода к четкой ориентации на достижение но-

вых результатов, нового качества системы образования.  

ʄʦʜʝʣʠ ʜʠʩʩʝʤʠʥʘʮʠʠ: 

¶ прямого действия (в практике); 

¶ опосредованного действия (дистант); 

¶ каскадного действия (конкурс ИПО – базы данных – меро-

приятия тиражирования при информационной поддержке); 

¶ кластерная (донорско-реципиентная); 

¶ сетевая; 

¶ тьюторская. 
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Другое направление диссеминации продуктов модели реализу-

ется в проектно-исследовательской деятельности учащихся, где 

опыт работы гимназии в данном направлении в качестве одной из 

важных составляющих лег в основу проведения трех круглых сто-

лов районного уровня, нескольких мастер-классов и двух семина-

ров. Системность и временная последовательность выполнения 

мероприятий плана реализации проекта «Система мониторинго-

вых исследований» позволяет организовать сбор, обработку и рас-

пространение информации по следующим показателям:  

– включенность учащихся во внеурочную деятельность;  

– результативность участия в мероприятиях различного уровня;  

– рост социальной активности обучающихся (социальные прак-

тики);  

– рост мотивации к активной познавательной деятельности (ре-

зультативность участия в мероприятиях различной направленно-

сти);  

– уровень сформированности коммуникативных компетентно-

стей, креативных и организационных способностей (уровень раз-

вития самоуправления);  

– уровень развития и сплочения ученического коллектива, ха-

рактер межличностных отношений;  

– уровень сформированности рефлексивных навыков, обеспе-

чивающей социальную адаптацию подростков. 

В гимназии разработана система критериев и показателей эф-

фективности модели, которая включает: 

 

Критерии Показатели Инструментарий 

 

Соответствие 

Проекта стратегии 

государственной 

политики в области 

образования 

 

Степень соответствия ос-

новным нормативным доку-

ментам, определяющим осо-

бенности образования, 

степень включенности сете-

вых партнеров в создание 

программ по реализации 

ФГОС, сопровождение Про-

екта, локальные акты гимна-

зии 

 

 

Сравнение, со-

поставление с нор-

мативными доку-

ментами 
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Критерии Показатели Инструментарий 

 

Эффективность 

модели 

 

Качественные и количе-

ственные критерии реализа-

ции ФГОС в реализации про-

граммы сетевого 

взаимодействия.  

Мониторинговые исследо-

вания качества результатов 

реализации модели.  

Степень удовлетворенно-

сти обучающихся и их роди-

телей качеством образова-

тельных услуг  

 

Анкетирование, 

анализ изменений, 

анализ отзывов  

 

Ресурсное обес-

печение реализации 

модели 

 

Сформированность ре-

сурсной базы для обеспечения 

информационных потоков и 

информационного сопровож-

дения средствами оборудова-

ния для конференций. 

Взаимодействие с различ-

ными сторонними организа-

циями по обмену опытом реа-

лизации проекта. Обобщение 

опыта реализации проекта  

 

Анализ ресур-

сов: материально-

технических, кад-

ровых, финансо-

вых, научных, ин-

формационных, 

партнерских. 

Оценка качества 

образовательной 

среды 

 

 

В гимназии реализуется системно-деятельностный подход, предполага-

ющий: 

 

Содержание Критерии.  

Способ достижения 

Показатели 

ʇʝʨʚʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ: при-

обретение школьни-

ком знаний, первич-

ного понимания 

социальной реаль-

ности и повседнев-

ной жизни  

Результативность изу-

чения деятельности дости-

гается во взаимодействии с 

учителем как значимым но-

сителем положительного 

социального знания и по-

вседневного опыта.  

Участие ученика 

в конкурсных меро-

приятиях, деятель-

ностный опыт, прак-

тики. 
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Содержание Критерии.  

Способ достижения 

Показатели 

ɺʪʦʨʦʡ ʫʨʦʚʝʥʴ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ: полу-

чение школьником 

опыта позитивного 

отношения к базо-

вым ценностям об-

щества (человек, се-

мья, Отечество, 

природа, мир, зна-

ния, труд, культура), 

ценностного отно-

шения к социальным 

реальностям в целом 

Формирование эмоцио-

нально-ценностного отно-

шения к миру, себе, социу-

му; взаимодействие 

школьников между собой 

на уровне класса, школы, в 

социальной среде, где он 

подтверждает практически 

приобретенные социальные 

знания 

Опыт самостоя-

тельной деятельности 

обучающихся по пре-

зентации индивиду-

ального продукта 

(дебаты, тематиче-

ские вечера, диспут, 

социальное взаимо-

действие) 

ʊʨʝʪʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ: полу-

чение школьником 

опыта самостоя-

тельного обще-

ственного действия 

в открытом социуме, 

за пределами среды 

школы 

Раскрытие творческого 

потенциала детей, развитие 

познавательных потребно-

стей во взаимодействии 

школьника с социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде, пони-

мание конкурентной среды 

Анализ формиро-

вания гражданской и 

общечеловеческой 

идентичности.  

Анализ готовно-

сти к осознанному 

профессиональному 

выбору и ответствен-

ности за свой выбор 

через конкретную 

практическую дея-

тельность 

Удовлетворен-

ность организацией 

образовательного и 

воспитательного 

процесса  

Удовлетворенность 

учащихся жизнью в гимна-

зической среде 

Анализ сформи-

рованности целост-

ного образовательно-

го и 

социокультурного 

пространства. 

Анкетирование и 

собеседование  

Удовлетворен-

ность родителей де-

ятельностью педаго-

гов гимназии  

Педагогически-

личностная и педагогиче-

ски-профессиональная по-

зиция педагога 

Анализ  
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Разработан мониторинг реализации модели: 

Мониторинг соци-

ализации школьников. 

Учебные планы и об-

разовательные про-

граммы школы. Про-

граммы 

дополнительного об-

разования и воспита-

ния 

 

Мониторинг на 

основе деятельно-

сти  

Мониторинг научно-

методического сопровож-

дения. 

Проектирование и реа-

лизация содержания и 

форм социализации уча-

щихся в рамках новых 

ФГОС, для дальнейшего 

профессионального образо-

вания 

Мониторинг обра-

зовательной среды. 

Изучение возможно-

стей и потребностей 

учащихся 

Мониторинг 

компетентности 

педагогических 

кадров 

Мониторинг методов 

дистанционного обучения 

учащихся с ОВЗ, уровень 

развития их духовно-

нравственного воспитания 

Освоение новых видов профессиональной деятельности (сетевой тью-

тор, сетевой методист и пр.) 

 

Успешность педагогического мониторинга будет определяться 

следующими условиями:  

– наличие необходимого диагностического инструментария для 

измерения показателей, средств передачи и обработки информа-

ции об инновационных изменениях; 

– наличие необходимых форм отчетности по фиксации образо-

вательных результатов и их оценки; 

– распределение ответственности за эффективные управленче-

ские решения (педагогического мониторинга инновационных из-

менений) образовательного учреждения, принимающего решения 

на основе получаемой информации. 

Активные методы бучения (дифференцированное обучение, 

конкурсы, соревнования, фестивали, экскурсии и т. п.), методы 

контроля и управления направлены: 

• на создание условий для развития личности ребенка; 

• развитие мотивации личности ребенка к познанию и творче-

ству; 

• создание условий для социального и профессионального са-

моопределения, творческой самореализации ребенка; 

• обеспечение целостности процесса психического и физиче-

ского, умственного и духовного развития личности гимназиста. 
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Управление моделью предусматривает разработку и апробацию 

повышения компетентности педагогических работников, устране-

ние индивидуальных и типичных затруднений учащихся в учеб-

ной и внеурочной деятельности, снижающих уровень их адапта-

ционных возможностей. В систему управления включен 

мотивационный компонент, обеспечивающий готовность педаго-

гов к качественному выполнению основной общеобразовательной 

программы, интересы учащихся, учитывающий их индивидуаль-

ность, способствующий развитию гимназистов; рефлексивно-

оценочный компонент, обеспечивающий оценку и самооценку 

развития учащихся в деятельности и профессиональной компе-

тентности педагогических кадров. 

Механизм реализации модели – это система документов, баз 

данных по стратегическому управлению и целевых проектов в со-

вокупности с организационными структурами, которые задают 

определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработок, об-

суждений, презентаций, реализованных задач и выявленных про-

блем. При необходимости проводится корректировка целевых 

ориентиров для успешности их достижений. Модель поддержана 

ученическим и родительским сообществом. Реализация всех 

направлений позволяет эффективно решать поставленные цели и 

задачи планируемой работы. Интегрирующим механизмом реали-

зации направлений выступает определение критериальной базы. 

Критерии эффективности данной модели распространяют свое 

действие на учащихся, сетевых партнеров, родителей и педагогов. 

В реализации модели важным является эффект, обеспечиваемый 

соответствующими ключевыми компетенциями, знаниями и спо-

собностями, а также социальный, нравственный эффект, достиже-

ние которого является одной из ведущих задач модернизации пе-

дагогического образования.  
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В нашем учебном заведении работа по пропаганде здорового 

образа жизни занимает одно из ведущих мест. Коллективу педаго-

гов, родителей и учащихся понятен смысл этой работы и то, почему 
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этим вопросом надо заниматься. Здоровый ребенок, здоровая се-

мья – это успех в жизни.  

Работа осуществляется на основании комплексно-целевой про-

граммы «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

суицидального поведения и экстремистских проявлений в моло-

дежной среде среди несовершеннолетних».  

ʎʝʣʴ ʥʘʰʝʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: недопущение случаев распростра-

нения наркомании, алкоголизма, табакокурения, токсикомании и 

связанных c ними преступлений и правонарушений. 

ɿʘʜʘʯʠ ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʯʝʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪʳ: сформировать положи-

тельное отношение к трезвому и здоровому образу жизни, вовлечь 

обучающихся в профилактические мероприятия.  

«Болезнь легче предупредить, чем лечить» – это золотое правило 

медицины приобретает особое значение, когда речь заходит о 

вредных привычках молодежи (табакокурение, токсикомания, 

алкоголизм и наркомания). А какой должна быть профилактика? 

К сожалению, все предпринимаемые попытки остановить рост 

детской наркомании, алкоголизма и табакокурения до сих пор не 

увенчались успехом. 

Свою работу по этому вопросу педагогический коллектив шко-

лы организует по следующим направлениям:  

–  изучение учителями и администрацией нормативно-правовой 

базы по вопросам профилактики этих пагубных привычек; 

– составление и принятие локальных документов на уровне ОУ 

(например: комплексно-целевая программа, положение о Совете 

профилактики, Программа развития, совместный план работы с 

инспектором, с поликлиникой). 

План мероприятий по профилактике наркомании, токсикома-

нии, алкоголизма и табакокурения включает в себя следующие 

направления: 

1. Организационные мероприятия. 

2. Лекционно-просветительская работа с учащимися.  

3. Воспитательная работа с учащимися. 

4. Спортивно-оздоровительные мероприятия. 

5. Работа с родителями. 

Наиболее распространенными формами вредных привычек яв-

ляются алкоголизация и табакокурение подростков. Ухудшение 

этой ситуации сопровождается «омоложением» подростков, упо-
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требляющих никотин и алкоголь. Проблема ранней профилактики 

возникновения вредных привычек у подростков представляется 

нам чрезвычайно актуальной. 

Работа с педагогическим и родительским коллективом по во-

просу профилактики вредных привычек начинается с понимания 

понятий алкоголизм, табакокурение, наркомания и токсикомания. 

Под наркоманией понимают болезненное влечение, пристрастие к 

систематическому употреблению наркотиков, приводящее к тяже-

лым нарушениям психических и физических функций. Согласно 

этому определению, наркомания – это «психическое, а иногда 

также физическое состояние, возникающее в результате взаимо-

действия между живым организмом и наркотическим средством, 

характеризующееся особенностями поведения и другими реакци-

ями, которые всегда включают потребность в постоянном или пе-

риодически возобновляемом приеме этого наркотического сред-

ства с целью испытать его психическое воздействие или избежать 

дискомфорта, связанного с его отсутствием». 

Токсикоманией называют заболевание, вызванное потреблением 

токсических веществ, т. е. употребление таблеток транквилизато-

ров, кофеина, полученного от крепкого чая – чифиря, вдыханием 

ароматических веществ бытовой техники. В состоянии опьянения, 

кроме эйфории, появляются зрительные галлюцинации. В резуль-

тате употребления наркотиков, токсических веществ у человека 

возникает психическая и физическая зависимость, т. е. желание, во 

что бы то ни стало удовлетворить потребность в наркотике, так 

как без него развиваются тревога, страх, аффективное напряжение, 

внутреннее беспокойство, чувство усталости, слабости, голово-

кружение, ломящие боли в костях и суставах, сердцебиение, озноб 

или, наоборот, жар в теле, потливость. В большинстве случаев 

токсикомания вызывает зависимость психическую, реже физиче-

скую. Употребление дурманящих веществ влечет за собой измене-

ния в поведении личности, мышлении, могут случаться расстрой-

ства разного рода. 

Знакомим родителей и педагогов с тем, как определить, что 

ваш друг, знакомый или даже родственник столкнулся с пробле-

мой токсикомании. Важно проследить некоторые изменения в его 

внешнем виде, самочувствии, поведении, мышлении. Вот некото-

рые признаки данной зависимости: эмоциональная нестабиль-
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ность, неустойчивая психика, пассивность и апатия, зависимость 

от мнений и поступков окружающих, инфантильность, демонстра-

тивное поведение, низкий уровень воспитания, проблемы в семье, 

плохое окружение, вызывающее подозрение у близких. Все выше-

перечисленные признаки и факторы формируют личность токси-

комана таким образом, что он уже больше становится похож на 

курильщика и алкоголика со стажем, а не на обычного здорового 

человека с устойчивой психикой. 

Алкоголизм характеризуется патологическим влечением к 

спиртному, сопровождающимся социально-нравственной деграда-

цией личности. Алкогольная зависимость развивается постепенно 

и определяется сложными изменениями, которые происходят в ор-

ганизме пьющего человека и принимают необратимый характер: 

спирт становится необходимым для поддержания обменных про-

цессов. Табакокурение – вдыхание дыма тлеющих высушенных 

или обработанных листьев табака, наиболее часто в виде курения 

сигарет. 

Эффекты от воздействия никотина включают временное снятие 

усталости, сонливости, вялости, повышение работоспособности и 

памяти. Основная задача психолого-педагогической профилактики 

заключается не только и даже не столько в предотвращении ре-

ального знакомства с наркотиками, сколько в том, чтобы преду-

предить возникновение у подростка установки на наркотизацию – 

желания попробовать дурман. 

Какие методы оценки эффективности и качества результатов 

профилактической работы мы просматриваем и закладываем в са-

мом начале планируемой деятельности? В первую очередь это 

возрастные особенности развития подростков и их склонность к 

табакокурению, токсикомании, алкоголизму, наркомании. Для 

каждого возрастного этапа характерны свои физиологические, по-

веденческие особенности развития. А какие из них способны по-

влиять на знакомство ребенка с наркотиками?  

Безусловно, первым примером для подражания служат родители. 

Часто именно благодаря им ребенок знакомится с «легальными 

наркотиками» – алкоголем, никотином. Именно наблюдая за 

взрослыми, он узнает о традиции употребления алкоголя по тор-

жественным случаям. Алкогольные напитки на столе у ребенка 

прочно связываются с атмосферой праздника, веселья в доме. Зна-
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комство с ними кажется привлекательным, поскольку помогает 

стать похожим на папу, его друзей – таких сильных, мужествен-

ных, взрослых. Так происходит первая алкогольная проба. Конеч-

но, совсем необязательно, что она неминуемо приведет к форми-

рованию алкогольной зависимости. Но... По нашим 

исследованиям, 82% несовершеннолетних алкоголиков из благо-

получных семей начинали свою «карьеру» с домашних праздни-

ков, поддерживая компанию взрослых. Говоря об этом родителям, 

во многих случаях встречаешь удивление, иногда даже недоуме-

ние и непонимание.  

Подростковый возраст для большинства родителей и учителей 

становится серьезным испытанием. Его не случайно называют 

«трудным» – вчера еще такие послушные и дисциплинированные 

мальчики и девочки сегодня вдруг становятся неуправляемыми, 

грубыми, даже жестокими. Во многом причины столь резких пе-

ремен характера связаны с мощными физиологическими пере-

стройками, которые претерпевает организм подростка. Подростки 

всячески стремятся отстоять свое право на самостоятельность и 

независимость, создать свой собственный мир, не похожий на мир 

взрослых. Мнение и советы родителей теряют свою значимость, 

большую роль приобретает общение с ровесниками. Отсюда и 

возникают молодежная мода, сленг, музыка и т.п. – все то, что об-

разует для подростка особый мир, отличающийся от мира взрос-

лых. Реакция группирования со сверстниками сегодня, пожалуй, 

играет наиболее существенную роль при вовлечении несовершен-

нолетних в одурманивание. Занять определенное положение среди 

сверстников, общаться именно с ними – цель психического разви-

тия подростка. При этом перед молодым человеком встает выбор: 

принять предложение, стать «своим» в группе или оказаться в 

«гордом одиночестве», в роли «белой вороны». 

В этом направлении в нашем коллективе разработан цикл бесед 

со всеми участниками образовательного процесса. Беседы прохо-

дят в индивидуальном порядке, тактично, с оттенком обеспокоен-

ности и предостережения и с огромной долей информации о по-

следствиях, что может случиться, если придёт беда. Если родители 

и дети уже в беде, вселяем уверенность, что можно и нужно бо-

роться и победить недуг. (На собеседовании ведётся протокол под 

роспись родителей и ученика). 
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Влияние семейного воспитания на употребление подростками 

наркотиков, табакокурения, алкоголя – вопрос, который также 

стоит на повестке дня по работе с родителями. Принято считать, 

что большинство детей, использующих наркотические и токсико-

манические вещества, воспитываются в неполных семьях – там, 

где есть только мама (реже – отец). Однако сегодня это представ-

ление явно теряет свою актуальность: значительная часть несо-

вершеннолетних, имеющих опыт наркотизации (по нашим дан-

ным, больше 60%), живут вместе с обоими родителями. По-

видимому, главное значение имеет не состав семьи, а характер ат-

мосферы, складывающейся в доме, эмоциональная близость и до-

верие, которое оказывают домочадцы друг другу. И тут классиче-

ская семья, где есть и отец, и мать, может явно проигрывать семье, 

состоящей из матери-одиночки и ребенка, если в первом случае 

взаимоотношения людей напоминают непрекращающуюся борьбу, 

а во втором случае ребенок окружен нежностью, любовью, заботой.  

Чаще всего (и раньше всех) подвергаются наркогенному зара-

жению несовершеннолетние из семей, где воспитание осуществ-

ляется по типу гипоопеки. Проще говоря, это те дети, которые 

предоставлены сами себе. Гипоопека может иметь не только пси-

хологический, но и вполне материальный – социально-

экономический фундамент. Не секрет, что у большинства взрос-

лых на общение с собственными детьми просто не хватает време-

ни. Взрослые вынуждены проводить на работе основную часть 

времени, для того чтобы обеспечить собственное чадо хотя бы са-

мым необходимым. В этом случае можно рекомендовать родите-

лям составить хорошо продуманный и четкий план организации 

досуга сына или дочери. Секции, кружки, тренировки – пусть у 

ребенка будет полная свобода выбора. Он должен знать: времени 

на безделье и скуку у него нет. 

Для приобщения к наркотикам или алкоголю опасна не только 

гипоопека, но и, казалось бы, прямо противоположный тип семьи, 

связанный с гиперопекой в воспитании. В этом случае ребенка с 

раннего детства опекают и контролируют, следят за каждым его 

шагом, не давая ни малейшей возможности проявить самостоя-

тельность. Ребенок или превращается в кумира семьи, чьи реаль-

ные или мнимые способности – предмет неистощимого восхище-

ния, или становится объектом постоянных завышенных 
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притязаний и требований со стороны родителей, которые он про-

сто не в состоянии выполнить.  

Организация профилактической работы предполагает: 

¶ включение в план работы школы мероприятий по профилак-
тике наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений 

среди несовершеннолетних на учебный год; 

¶ ознакомление с планом мероприятий педагогического кол-
лектива, родителей и законных представителей обучающихся и 

самих обучающихся; 

¶ обсуждение направлений работы по профилактике употреб-
ления ПАВ и правонарушений среди несовершеннолетних на за-

седаниях методического объединения классных руководителей; 

¶ обсуждение хода работы по ранней профилактике наркома-
нии и правонарушений среди несовершеннолетних на заседаниях 

родительского комитета; 

¶ деятельность школьной библиотеки по профилактике нарко-
мании и правонарушений среди несовершеннолетних через вы-

ставку литературы, читательские конференции и диспуты. 

Борьба с пропусками занятий без уважительных причин явля-

ется одним из основных направлений в воспитательной и учебной 

работе, она обеспечивает успешную профилактику наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и правонарушений. Система контроля 

за посещением образовательного учреждения доводится до сведе-

ния родителей на родительских собраниях. Родители знакомятся с 

документами, которые необходимо предоставить, если ученик от-

сутствует в школе (даже если по уважительным причинам). Если 

ученик уезжает на соревнования, конкурсы, выступления и т.д., 

требуется ходатайство от учреждения, от которого едет ученик; 

уходит с учебных занятий – заявление-разрешение от родителей о 

том, что они просят или разрешают ученику отсутствовать на за-

нятиях, приказ по школе и лист согласования на освобождение от 

занятий. 
Если ученик болеет – в ОО предоставляется медицинская 

справка, если ученик не присутствует в школе по семейным об-
стоятельствам – заявление родителей (с отметкой об обязательном 
восстановлении учебной программы за пропущенные дни), зачёт-
ный лист учащегося и приказ по школе. После болезни для уча-
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щихся организуются дополнительные занятия по восстановлению 
пропущенного материала.  
Система контроля за посещением занятий формирует у под-

ростков и их родителей навыки законопослушного поведения. До-
вольно серьезную роль в контроле за посещаемостью занятий и 
качеством обучения сыграло введение в школе электронного 
дневника. Это позволило осуществлять ежедневный контроль 
успеваемости и посещаемости со стороны классного руководителя 
и родителей, наладить связь родителей, классного руководителя, 
учителей-предметников через страничку класса. 
Организация досуга учащихся, широкое вовлечение их в заня-

тия спортом, художественное творчество, кружковую работу спо-
собствуют развитию творческих инициатив ребёнка, активному 
полезному проведению свободного от учёбы времени, формирова-
нию законопослушного поведения. Этому направлению работы 
уделяется внимание не только в школе, но и в учреждениях до-
полнительного образования. Хочется выразить благодарность всем 
учреждениям дополнительного образования нашего города. Ста-
тистика занятости в дополнительном образовании по нашему 
учреждению выглядит так: из 621 учеников дополнительным об-
разованием заняты 532 человека (86%), за счёт ресурса школы – 
185 человек (35%), в учреждениях дополнительного образования – 
348 учащихся (55%). 
Табакокурение, алкоголь, наркотики – это путь, ведущий к раз-

рушению человеческой личности и к смерти. Воспитание в каж-
дом ребенке человечности, доброты, гражданственности, береж-
ного отношения к своему здоровью, пропаганда ЗОЖ – ведущие 
ценности, которыми руководствуется педагогический коллектив в 
воспитательной работе. 
Школа представляет собой важную площадку для принятия мер 

по профилактике употребления наркотиков, табака и алкоголя. Это 
связано с тем, что комплексный подход на долговременной осно-
ве, сочетающий политику, экологические аспекты, просвещение и 
услуги в области здравоохранения, самым эффективным образом 
обеспечивает борьбу с этими факторами, формируя у молодежи 
знания, установки и навыки, необходимые для сознательного от-
каза от наркотиков, а именно: 

¶ В школе можно вести пропаганду среди учащихся до того, 
как они начнут употреблять наркотики, алкоголь, табак во время 
критического подросткового периода. 
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¶ Школа вырабатывает и проводит в жизнь политику по созда-

нию обстановки, защищающей учеников от влияния наркотиков, 

алкоголя, табака и способствующей формированию здорового об-

раза жизни. 

¶ Школа может обеспечить преподавание большого последова-
тельного курса антинаркотического просвещения для формирова-

ния у учащихся знаний, установок и навыков, необходимых для 

сознательного отказа от наркотиков, алкоголя, табака. 

¶ Школа может предложить учащимся альтернативы для удо-
влетворения их потребностей в самовыражении, социальном раз-

витии, развлечениях, рискованных предприятиях и т. д. Например, 

физические упражнения и спорт являются прекрасным способом 

снятия стресса и одобрительно воспринимаются сверстниками. 

¶ Учителя и другой школьный персонал могут играть роль 
наставников и положительного примера для детей.  

¶ С помощью программ «взаимного просвещения» школы мо-
гут развить позитивное влияние сверстников. 

¶ Используя учащихся, школа может заниматься просвещением 
среди родителей, поддерживая их усилия по защите детей от вли-

яния наркотиков.  

¶ Школа является каналом, с помощью которого информация, 

касающаяся стратегии и результатов профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, доносится до местного сообщества; 

школа играет также ведущую роль в просветительской деятельно-

сти и в предоставлении услуг, позволяющих уменьшить уровень 

злоупотребления наркотиками, алкоголя, табака. 

¶ Школа обеспечивает эффективный путь для обращения к 
большому числу людей, включая школьный персонал, семьи и 

членов местного сообщества, а также учащихся.  

Таким образом, профилактика «вредных привычек» в школе 

является важнейшим составным элементом усилий по борьбе с 

негативными последствиями наркомании для общества и с нарко-

манией в целом.  

Цель профилактической работы в школе – показать, насколько 

опасны наркотические вещества, всеми имеющимися средствами 

содействовать организации интересного досуга школьников 

младшего и подросткового возраста; использовать различные 

формы культурно-просветительной работы: акции, встречи за 
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круглым столом, беседы, дискуссионные вечера, тематические ки-

нопоказы, дискотеки, конкурсно-игровые программы, способство-

вать развитию кружков, особенно технического творчества, а так-

же спортивных секций. 
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Сегодня перед российским обществом на одно из первых мест 

выходит проблема наркомании как глобальная угроза здоровью 

населения страны и национальной её безопасности. Масштабы и 

темпы распространения наркомании в стране, как показывают ре-

зультаты статистических данных, таковы, что это может поставить 

под угрозу здоровье молодёжи и её будущее. Кроме того, уже в 

ближайшей перспективе это может привести к нарушению соци-

альной стабильности российского общества. За последние 10 лет 

число больных наркоманией в России выросло в 12 раз и состави-

ло в 2012 году 5,99 млн человек, при этом из них 1,87 млн состав-

ляли школьники и молодёжь. В 2014 году эта цифра, по данным 

ФСКН, составила 8 млн человек. По реальным оценкам с учётом 
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того, что многие принимающие наркотики не считают нужным и 

возможным обращаться в наркологические центры за лечением, 

реальная цифра может быть в 6–7 раз выше. При этом следует от-

метить, что наркомания в РФ имеет тенденцию к омоложению. 

Возрастные показатели больных наркоманией по данным исследо-

ваний таковы: 20% составляют школьники, которые не достигли 

16 лет, 60% – подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 

30 лет. 

За последние пять лет мы стали свидетелями угрожающей тен-

денции увеличения потребления наркотиков детьми 9–13 лет. По 

данным Российского НИИ судебной психиатрии, количество 

взрослых наркоманов выросло за 10 лет в 8 раз, а наркоманов-

подростков – в 18 раз, среди детей этот показатель вырос в 24,3 

раза. 

В разных регионах России 44,8% несовершеннолетних и моло-

же так или иначе знакомы с наркотиками. При этом примерно 48% 

из наркозависимых употребляют один из опаснейших наркотиков 

– «героин». Число смертей от наркотиков увеличилось за послед-

ние 10 лет в 12 раз, а среди детей – в 42 раза, причём в 65% случа-

ев причиной смерти являлась передозировка наркотиков. Рост за-

болеваемостью наркотической зависимостью ежегодно составляет 

в России 20% с госпитализацией и 10% всех смертей. Установле-

но, что один наркоман за год привлекает к употреблению наркоти-

ков от 4 до 7 человек. Сегодня имеет место распространение се-

мейной наркомании и даже приобщение родителями малолетних 

детей к наркотикам.  

Основной возраст первого знакомства с наркотиками – 11–14 

лет (41%) и 15–17 лет (51%). В отдельных регионах и случаях воз-

раст начала потребления наркотиков совпадает со временем нача-

ла учёбы в школе. К подростковому возрасту свыше 10% школь-

ников уже знакомы с действием наркотиков. К окончанию школы 

около 40% несовершеннолетних пробовали наркотики, а регуляр-

но «сидят» на игле 9% мальчиков и 5% девочек. Особо тревожит 

рост наркомании в крупных городах и особенно в школьной и сту-

денческой среде. По последним данным в Санкт-Петербурге каж-

дый пятый школьник уже познакомился с наркотиками, а во мно-

гих школах в старших классах регулярно потребляют наркотики 

до трети учеников. 
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Масштабы и рост наркомании резко обострили проблему тяжё-

лых венерических заболеваний, таких как ВИЧ, сифилис и др., а 

также проблему преступности. Установлено, что примерно 90% 

преступлений совершаются в состоянии наркотического опьяне-

ния, и 91% заболеваний ВИЧ путём заражения также связаны с 

наркоманией через распространение. Ради приобретения одной 

очередной дозы наркотиков типа героина, а она ориентировочно 

стоит порядка 500 рублей, наркоманы готовы на любое преступ-

ление, вплоть до убийства самого близкого им человека. 

Особым свойством наркотиков является быстрое привыкание 

(пристрастие) к ним, зачастую для молодого организма достаточно 

первой дозы. Кроме того, для получения того же результата от 

употребления предыдущей дозы следующая за ней должна быть 

больше, сильнее по своим свойствам, и этот процесс должен быть 

непрерывным, остановить его зачастую становится невозможным. 

Наркомания считается одной из самых опасных из всех вред-

ных привычек. Она убивает человека физически и морально. При-

чём этот процесс деградации происходит очень быстро, буквально 

достаточно пары лет – и человек полностью меняется до неузнава-

емости, и, к сожалению, не в лучшую сторону. 

Большинство из наркотических веществ в настоящее время яв-

ляются искусственными химическими препаратами, некоторые и 

вовсе ядами. Часто используются нестерильные шприцы, из-за че-

го возникает высокая вероятность заражения самой страшной бо-

лезнью, на сегодняшний день не излечимой – СПИДом. Наркоти-

ки, попадая в организм, проникая в кровь и в последующем 

достигая клеток мозга, разрушают их, что приводит к их отмира-

нию. Восстановить клетки мозга практически невозможно. Кроме 

того, если человек даже резко бросает принимать наркотики, орга-

низм человека продолжает сопротивляться чужеродным ему веще-

ствам, что приводит к уменьшению подачи крови, а вместе с ней 

питания к клеткам мозга, и, как результат, клетки мозга отмирают. 

Наркоман, как и токсикоман, за небольшой промежуток времени 

теряет свои интеллектуальные способности, иногда превращается 

в человека, который неспособен осуществлять самую простую ум-

ственную работу. Таким образом начинается процесс деградации 

значительной части тех, кто мог бы составить образованную и 

квалифицированную элиту завтрашнего государства, в которой 
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оно действительно крайне нуждается. Продолжительность жизни 

наркоманов от начала употребления наркотиков в среднем состав-

ляет 4–4,5 лет, за исключением наиболее выносливых, которые 

могут прожить до 10 лет, если считать, что это жизнь. Подавляю-

щее число хронических наркоманов не доживают до 30 лет. 

Вызывает тревогу больше всего то, что наркотики становятся 

всё более и более доступными для молодёжи. В крупных городах 

отмечены факты массовой продажи наркотиков по сверхзанижен-

ным ценам и даже с выдачей их бесплатно с очевидной целью 

обеспечить привыкание к наркотикам как можно большего числа 

молодёжи, и особенно из числа школьников. 

Распространителями, торговцами наркотиками ведётся боль-

шая работа, направленная на их популяризацию. Так, в Санкт-

Петербурге и Москве в последние годы в десятки и сотни раз уве-

личилось распространение самого популярного в молодёжной 

среде вида наркотика последнего десятилетия с обиходным назва-

нием среди наркоманов «экстази». Этот наркотик является силь-

ным стимулятором со слабым галлюциногенным действием, кото-

рый воздействует на организм в течение 6–8 часов. Он был в 1971 

году признан самым опасным психотропным препаратом и внесён 

в список № 1 Конвенции о психотропных веществах. В США он 

был запрещён ещё в 1985 году и в большинстве европейских стран 

относится к категории «А» – это высшая категория по опасности, 

наряду с героином и крэком. В Великобритании за распростране-

ние данного наркотика можно получить пожизненное заключение. 

Основной канал распространения «экстази» – это молодёжные 

дискотеки и высшие учебные заведения. В Москве практически в 

90% дискотек можно было приобрести этот наркотик, причём 

практически открыто. Выявлено, что основными странами постав-

ки данного наркотика являются Нидерланды, Польша и Германия. 

Важной деталью в данном случае является то, что прибыль 

наркодельцов от наркотиков составляет сотни и тысячи процен-

тов, от «экстази» она достигает 2000%. Поэтому особое внимание 

к этому наркотику проявляют криминальные структуры. 

Какие же основные факторы, послужили основанием для такого 

масштабного и бурного роста наркомании среди молодёжи в Рос-

сии? Проведенные исследования показывают, что такими основ-

ными факторами являются следующие: 
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– массированное влияние западной культуры и пропаганда за-

падного стиля жизни; 

– ценностный кризис в обществе; 

– отсутствие системы детских и молодёжных организаций; 

– ослабление семейных связей. 

Также следует учитывать некоторые социальные факторы, ока-

завшие влияние на данную проблему: 

– нестабильная экономическая ситуация, характеризующаяся 

снижением жизненного уровня большей части населения России, 

уменьшением её деловой активности, высоким уровнем скрытой 

безработицы в ряде регионов страны, отсутствием понимаемых и 

осознаваемых людьми условий для быстрого улучшения ситуации, 

приведшей к так называемой «социальной депрессии», а также от-

сутствием чувства личной перспективы и значимости; 

– рекламируемые средствами массовой информации (СМИ) 

высокие стандарты индивидуального благосостояния, которые ха-

рактерны для небольшой, как правило, элитной части населения, 

привели к формированию у психически незрелой молодёжи ими-

тационных моделей поведения; 

– роль наркотических и психоактивных веществ в имитации 

«благоденствия» весьма велика; 

– отсутствие целостной информационной стратегии, ориенти-

рующей молодое поколение страны на сохранение собственного 

здоровья и работоспособности, как основного и обязательного 

фактора собственного жизненного благополучия; 

– неосторожное и зачастую легкомысленное обращение с мате-

риалами о наркотиках в отдельных СМИ, приводящее к формиро-

ванию нездорового интереса к потреблению и потребителям, по-

зитивного к ним отношения; 

– навязанная определёнными кругами обществу дискуссия о 

«целесообразности» легализации наркотических веществ в России, 

в том числе о наличии «лёгких», то есть не опасных и тяжёлых 

наркотиках. 

С учётом нависшей угрозы руководство страны признало про-

блему объективной и принимает решительные меры по её разре-

шению. Для этого, начиная с 1995 года, принято достаточно боль-

шое количество нормативно-правовых документов, направленных 

на решение проблемы наркомании в России. Одним из них является 
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«Стратегия национальной безопасности РФ», утверждённая ука-

зом Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683, в которой 

главными направлениями обеспечения государственной и обще-

ственной безопасности являются усиление роли государства в ка-

честве гаранта безопасности личности и прав собственности, со-

вершенствование правового регулирования предупреждения 

преступности, распространения наркотиков и борьбы с такими яв-

лениями. Одним из направлений решения данной задачи преду-

сматривается совершенствование единой государственной систе-

мы профилактики преступности, в первую очередь среди 

несовершеннолетних. В реализации данного направления, и в 

первую очередь в сокращении спроса на наркотики путём органи-

зации системы профилактической работы и формирования в об-

ществе иммунитета и нетерпимости к немедицинскому потребле-

нию наркотиков, большая роль должна отводиться учебным 

организациям, так как именно через систему образования прохо-

дит практически 100% молодых людей. Кроме того, данная систе-

ма в силу специфики деятельности и организационной структуры 

позволяет наиболее успешно решать эту задачу. При этом, если 

учесть, что средний возраст употребления первого наркотика мо-

лодыми людьми составляет 13–15 лет, а попытки предпринимаются 

с 7–9 лет, то работа по профилактике специалистами должна 

начинаться в школе с первого класса, и на это должны быть 

направлены все усилия и созданы необходимые условия. Однако, 

насколько готова сегодня образовательная организация к проведе-

нию такой деятельности? Следует заметить, что профилактическая 

работа по борьбе с наркотиками является не прихотью и желанием 

образовательного учреждения, а обязанностью, закреплённой 

письмом Минобрнауки от 05.09.2011 года № МД – 1197 – «О кон-

цепции профилактики употребления психоактивных веществ в об-

разовательной среде». Поэтому в образовательном учреждении 

разрабатывается специальная программа, в которой определяются 

все необходимые вопросы для решения данной проблемы. 

Непосредственная ответственность за исполнение этой про-

граммы возлагается на директора, заместителей директора по со-

циальной, воспитательной, учебно-воспитательной работе, педаго-

гов-организаторов и социальных педагогов и психологов. 

Количественный и качественный состав этой группы может быть 
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иным в зависимости от решения директора образовательного 

учреждения, наличия ставок и непосредственно кадров. Как пока-

зывает практики, основная нагрузка по этой работе ложится на за-

местителя директора по социальным вопросам или социальных 

педагогов, которые непосредственно занимаются трудными под-

ростками, малообеспеченными и неблагополучными семьями и их 

родителями. Они также осуществляют взаимодействие с «Отделом 

по предупреждению правонарушений несовершеннолетних» и ме-

дицинскими учреждениями, организуют проведение лекций с при-

глашением специалистов, а также обобщают и готовят всю учеб-

но-методическую информацию, необходимую классным 

руководителям для проведения классных часов и бесед с ученика-

ми своих классов.  

Важную роль в профилактике наркомании в образовательном 

учреждении играют учителя-предметники, которые видят детей на 

уроках практически каждый день и непосредственно знакомы с их 

родителями, семьями. В школьном образовательном учреждении 

за каждым классом приказом закрепляется учитель, на которого 

возлагается классное руководство, а соответственно – проведение 

тематического классного класса, который включается в план 

школьной программы по профилактике наркомании. Особую 

сложность для руководства образовательным учреждением пред-

ставляет подготовка как учебно-методического материала по 

наркомании, так и непосредственно специалиста, который будет 

доводить эту информацию до учеников. Качественное решение 

любого вопроса определяется уровнем компетентности специали-

ста. Тематика наркомании очень специфическая, достаточно за-

крытая и требует особых знаний по умению ведения профилакти-

ческой работы. Незнание многих тонкостей в этой области работы 

может привести к обратному результату. Поэтому очень важно на 

начальном этапе работы правильно определиться с подготовкой, 

возможно, обучением учителей, кому будет доверено вести про-

филактическую работу по наркомании. Следует заметить, что 

кроме психолога, который не в каждой школе по разным причи-

нам может быть, к профилактической работе по наркомании целе-

сообразно привлекать преподавателя основ безопасности жизне-

деятельности, так как это его сфера деятельности, определённая 

программой курса ОБЖ. 
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Наибольшего успеха в профилактике наркомании в школе 

можно достичь при активном участии всех задействованных лиц в 

учебном процессе, в том числе и учеников. Решая проблему 

наркомании, необходимо учитывать и микросреду, а именно соци-

альный профиль микрорайона, где расположено образовательное 

учреждение и проживает основная часть учащихся, уровень мате-

риального положения жителей района, криминальную обстановку, 

наличие центров досуга и т. д. 

Из изложенного выше следует, что наркомания уже надёжно 

вошла в жизнь и быт образовательных учреждений, и, как след-

ствие, перед нами стоит задача грамотно вести с ней борьбу. В 

настоящих условиях детей невозможно отгородить от наркотиков, 

но научить их сознательно отказаться от них можно и, самое глав-

ное, нужно. Важно знать, что в работе с подростками необходимо 

учитывать, что они склонны слушать только тех, кого любят и 

уважают. Активность и эрудированность педагога, а также его 

умение вызвать доверие, понимание, уважение и интерес подрост-

ков способствуют повышению эффективности решения проблемы 

наркомании. 

При рассказе о наркотических веществах следует избегать не-

нужной детализации, нельзя давать подробные сведения о внеш-

нем их виде, месте произрастания и условиях изготовления, спо-

собах приёма, их действии на организм человека и вызываемые 

ощущения. Вся эта информация часто является своего рода рекла-

мой и провоцирует к пагубному, вредному экспериментированию. 

Зачастую необходимо показывать на основе конкретных примеров 

непредсказуемость действия наркотических веществ, неизвест-

ность предстоящего, большую опасность возникновения беды. 

Излагая проблематику, связанную с употреблением наркотиче-

ских веществ, не следует придавать ей особую, первостепенную 

значимость. Напротив, необходимо развенчивать роль употребле-

ния таких веществ в человеческой жизни, показывать, что их ис-

тинная роль – замена полноценной жизни её жалким подобием. Не 

следует огульно и голословно ругать потребителей наркотиков, 

надо лишь подчёркивать, что они составляют незначительную 

часть молодёжи. Необходимо разоблачать мифы, связанные с 

наркотиками и наркоманами, указывая, какой непоправимый вред 

они приносят здоровью человека. Изложение материала должно 
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проходить без излишней драматизации, без многих сообщений об 

ужасах, опасностях, связи употребления наркотиков с девушками 

лёгкого поведения, моральной распущенностью. На подростков 

такое не производит впечатления, ибо по большей части им свой-

ственны стремление к риску, экстриму и убеждённость, что с ними 

это не случится. 

В настоящее время многие подростки достаточно хорошо ин-

формированы, и если учитель искажает или преувеличивает нега-

тивные последствия употребления наркотиков, то они могут оце-

нить эту информацию как ложную. При этом рейтинг и доверие к 

нему резко снижается. Очень важно, чтобы и сами подростки при-

нимали участие в антинаркотической работе, преодолев извечную 

убеждённость, что доносить на товарища нельзя. Необходимо 

объяснить учащимся, что в данном случае это не донос, а неоце-

нимая помощь в спасении товарища, человека. В этой ситуации 

подростки должны полностью доверять учителю, с которым они 

намерены поделиться информацией. 

Для правильной постановки антинаркотического воспитания 

учащихся необходимо чётко понимать, что недостаточно добиться 

только усвоения подростками определённой суммы подобных 

знаний, хотя эта задача тоже очень важна. Здесь особого внимания 

учителя требует формирование у подопечных готовности приме-

нять эти знания в каждом конкретном случае, понимания того, что 

нет «хороших» и «плохих» наркотиков, что любое употребление 

наркотических веществ – шаг в пропасть. 

Очень важно в антинаркотическом воспитании и обучении 

подростков делать упор не на страх, а на чувство долга, своего до-

стоинства, поощряя их к самоутверждению через преодоление 

жизненных трудностей. Главная педагогическая цель – сформиро-

вать у подростков психологический иммунитет, то есть вызвать у 

них отрицательное отношение к наркотикам. Для этого для каждого 

несовершеннолетнего необходимо донести информацию о пагуб-

ном влиянии наркотических и токсических веществ на организм, о 

возможности впоследствии заражения такими страшными венери-

ческими заболеваниями, как ВИЧ, сифилис. Последнее может по-

служить главным аргументом против употребления наркотических 

веществ. Необходимо также научить подростков умению преодо-
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левать давление со стороны провоцирующих на употребление 

наркотиков. 

Одним из направлений в антинаркотическом просвещении и 

воспитании в образовательном учреждении должны стать уроки 

по предметам ОБЖ и биологии. На этих уроках влияние наркоти-

ческих веществ на физиологические процессы, происходящие в 

организме, можно рассматривать при изучении анатомии, физио-

логии и гигиены человека, а также оказания первой помощи. Ме-

тодика проведения урока даёт возможности учителю и преподава-

телю для индивидуального творчества с учётом особенностей 

обучаемых. Путём проведения анкетирования, под предлогом про-

верки усвоения учебного материала, предоставляется возможность 

оценки степени устойчивости обучающихся к наркотическому 

давлению среды, оценки уровня осведомлённости подростков о 

социальных и юридических последствиях употребления наркоти-

ческих средств. От того, насколько правильно будет построена 

профилактическая работа, зависит результат, цена которого – здо-

ровье и жизнь детей, будущее России. 

 

 

 

ʆ. ʉ. ʊʶʣʴʢʠʥʘ, ɺ. ɸ. ʀʚʘʥʦʚ  

 

ʇʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʘ ʥʝʠʥʬʝʢʮʠʦʥʥʳʭ ʟʘʙʦʣʝʚʘʥʠʡ 

ʚ ʃʝʥʠʥʛʨʘʜʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʚ 2016 ʛʦʜʫ 
 

ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʫʜʝʣʝʥʦ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʚʦʧʨʦʩʘʤ ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʦʡ ʧʨʦʬʠʣʘʢ-

ʪʠʢʠ ʥʝʠʥʬʝʢʮʠʦʥʥʳʭ ʟʘʙʦʣʝʚʘʥʠʡ, ʯʪʦ ʧʨʦʜʠʢʪʦʚʘʥʦ ʚʳʩʦʢʦʡ ʠʭ 

ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʥʦʩʪʴʶ ʩʨʝʜʠ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ. ʂʨʦʤʝ ʪʦʛʦ, ʰʠʨʦʢʦ ʨʘʩ-

ʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʳ ʬʘʢʪʦʨʳ ʨʠʩʢʘ ʥʝʠʥʬʝʢʮʠʦʥʥʳʭ ʟʘʙʦʣʝʚʘʥʠʡ, ʙʦʣʴ-

ʰʠʥʩʪʚʦ ʠʟ ʢʦʪʦʨʳʭ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʤʦʜʠʬʠʮʠʨʫʝʤʳʤʠ, ʘ ʠʭ ʩʚʦʝʚʨʝ-

ʤʝʥʥʘʷ ʢʦʨʨʝʢʮʠʷ ʧʦʟʚʦʣʠʪ ʥʝ ʜʦʧʫʩʪʠʪʴ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʟʘʙʦʣʝʚʘʥʠʡ. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʥʝʠʥʬʝʢʮʠʦʥʥʳʝ ʟʘʙʦʣʝʚʘʥʠʷ, ʟʜʦʨʦʚʳʡ ʦʙʨʘʟ 

ʞʠʟʥʠ, ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʘʷ ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʘ. 

 

Борьба с эпидемией неинфекционных заболеваний (НИЗ) стала 

одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. 

Неинфекционные заболевания (болезни системы кровообращения, 
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органов дыхания, онкологические заболевания, сахарный диабет) 

часто и подолгу остаются без должного внимания, проявляя себя 

зачастую осложнениями, что, безусловно, говорит о позднем их 

выявлении, необходимости более интенсивного и дорогостоящего 

лечения и диагностики. 

Неинфекционные заболевания являются основными причинами 

смертности населения, поэтому профилактика НИЗ направлена на 

снижение смертности и увеличение продолжительности жизни 

населения. 

Профилактика неинфекционных заболеваний подразумевает не 

только своевременное выявление заболевания с целью начала его 

лечения, но и выявление факторов риска неинфекционных болез-

ней. В настоящее время существует четыре фактора риска НИЗ, 

достоверно влияющих на показатель смертности и средней про-

должительности жизни: курение, ожирение, дислипидемия (нару-

шения обмена холестерина), артериальная гипертензия, а также 

ряд не менее важных факторов, таких как гипергликемия (повы-

шение уровня глюкозы крови), злоупотребление алкоголем, не-

правильное питание, низкая физическая активность. Большая 

часть вышеуказанных факторов представлена модифицируемыми 

факторами, своевременное их выявление и коррекция позволят не 

допустить развития хронических заболеваний.  

Профилактика НИЗ осуществляется в двух направлениях: 

¶ популяризация здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) среди 

населения; 

¶ выявление НИЗ при проведении диспансерных и профилак-
тических осмотров населения. 

В популяризации ЗОЖ участвуют все комитеты Правительства 

Ленинградской области, общественные организации и средства 

массовой информации. 

В 2016 г. Комитетом по печати Ленинградской области разме-

щено в СМИ 180 публикаций, 90 телесюжетов и сообщений, 54 

радиосюжета и сообщения на тему здорового образа жизни; ис-

пользован механизм распространения информации в сети Интер-

нет в группах Ленинградской области популярной социальной се-

ти «ВКонтакте»; осуществлялись традиционные способы 

донесения информации, такие как полиграфическая продукция; 

проведена рекламная кампания с помощью наружной рекламы во 
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всех районах по пропаганде сдачи норм всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Комитетом по социальной защите населения Ленинградской 

области проведены в течение года: 

– циклы бесед и лекций, посвященных ЗОЖ, социально-

бытовой адаптации во всех районах области; 

– тематические конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет о ЗОЖ; 

– демонстрации и обсуждение видеороликов, фильмов, презен-

таций по профилактике употребления наркотических веществ, ал-

коголя, табака; 

– групповые и индивидуальные лекции, занятия, беседы по 

профилактике вредных привычек. 

Комитетом общего и профессионального образования Ленин-

градской области проводится большая работа с несовершеннолет-

ними по вопросам здорового образа жизни: 

¶ В образовательных организациях реализуются планы меро-
приятий по формированию у обучающихся навыков здорового об-

раза жизни, ведется курс «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти».  

¶ В рамках профильного обучения в старших классах в ряде 

школ ведутся спецкурсы по валеологии, основам медицинских 

знаний.  

¶ Проводятся родительские (классные и общешкольные) со-
брания по вопросам ЗОЖ. 

¶ Организуются и проводятся районные конкурсы социальной 
антинаркотической рекламы «Мир без вредных привычек». 

¶ Совместно с Комитетом по здравоохранению Ленинградской 
области реализуется проект обследования учащихся образователь-

ных учреждений на наличие в биологических жидкостях психо-

тропных веществ. 

Комитетом по культуре Ленинградской области в рамках попу-

ляризации здорового образа жизни в 2016 г. проведены:  

– презентация областной книжной выставки «Выбери жизнь»;  

– в рамках Всемирного дня отказа от табака и Международного 

дня борьбы с курением ЛОУНБ подготовлена областная кольцевая 

выставка «Жизнь без курения»; 
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– Ленинградским областным колледжем культуры и искусства 

проведена ежегодная неделя здоровья на тему «Здоровому образу 

жизни – привет!»;  

– подготовлен и проведен вебинар «Наркотикам – нет» для 

Гостилицкой сельской библиотеки Ломоносовского района и Си-

нявинской сельской библиотеки Кировского района Ленинград-

ской области совместно с отделом обслуживания ЛОУНБ. 

Комитетом по молодежной политике Ленинградской области 

проведен комплекс мероприятий, направленных на первичную 

профилактику рискованного поведения и формирование ЗОЖ в 

молодежной среде. Одной из наиболее эффективных форм работы 

по пропаганде ЗОЖ среди подростков и молодежи стала организа-

ция работы молодежных добровольческих клубов. 

В Ленинградской области существует более 60 молодежных обще-

ственных объединений и добровольческих организаций.  

Комитетом по молодежной политике Ленинградской области 

реализуется три крупных областных проекта, направленных на 

развитие добровольческого движения за здоровый образ жизни в 

Ленинградской области: 

¶ «Открытая сцена» – проект направлен на профилактику со-

циально-обусловленных заболеваний и пропаганду здорового об-

раза жизни, на вовлечение молодежи в профилактическую дея-

тельность через театрализованный подход. В 2016 г. в тренингах 

приняли участие 145 волонтеров. 

¶ Проект «Будь независим!». Задача проекта – в подготовке 

добровольческих команд, которые самостоятельно разрабатывают 

и проводят двухдневные мероприятия для участников летних 

оздоровительных и трудовых лагерей, Губернаторского молодеж-

ного трудового отряда.   

¶ «Здорово живешь» – проект реализуется с 2013 г. и основан 

на проведении молодежных акций в сетевом формате, которые 

объединяются едиными задачами для добровольческих клубов из 

разных муниципальных районов. 

Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской 

области в 2016 г. на территории Ленинградской области проведе-

ны спортивные мероприятия, направленные на формирование здо-

рового образа жизни: 
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– 211 физкультурных мероприятий (в том числе 83 межмуни-

ципальных, 101 региональное, 27 всероссийских);  

– Всероссийский «День снега», Всероссийская массовая гонка 

«Лыжня России», Всероссийские массовые соревнования по спор-

тивному ориентированию «Российский Азимут»; 

– Всероссийские массовые соревнования по уличному баскет-

болу «Оранжевый мяч», Всероссийский день бега «Кросс нации», 

этапы Всероссийских соревнований среди команд общеобразова-

тельных организаций по волейболу «Серебряный мяч», по хоккею 

«Золотая шайба», по шахматам «Белая ладья», по футболу «Кожа-

ный мяч», «Колосок», по мини-футболу (футзалу) «Мини-футбол 

– в школу», по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных», Всероссийские соревнования по футболу среди команд 

детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя!»; 

– Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских 

команд, региональные этапы всероссийских соревнований по ми-

ни-футболу среди команд профессиональных образовательных ор-

ганизаций и команд образовательных организаций высшего обра-

зования, «Президентские спортивные игры», Всероссийский 

Фестиваль дворового спорта; 

– Всероссийские соревнования по автомобильному спорту 

«Трофи-рейд "Ладога"», Всероссийские соревнования «Мичурин-

ский веломарафон».  

Проведены: Спартакиада Ленинградской области «Готов к тру-

ду и обороне», Спартакиада пенсионеров Ленинградской области, 

Спартакиада государственных и муниципальных служащих Ле-

нинградской области, Х фестиваль физической культуры и спорта 

производственных коллективов Ленинградской области, соревно-

вания по скандинавской ходьбе «Марафон долголетия». 

В 2016 г. в Ленинградской области проведено 73 межрегио-

нальных, всероссийских и международных соревнования по олим-

пийским зимним видам спорта. 

Профилактика и раннее выявление НИЗ с целью предупрежде-

ния развития осложнений является приоритетным направлением в 

работе Комитета по здравоохранению Ленинградской области. 

¶ Центром профилактики издано информационных материалов 
по вопросам ЗОЖ – 100000 экземпляров (буклеты, плакаты, ли-

стовки) на сумму 928,0 тыс. руб.  
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¶ Центром СПИД издано 670000 экземпляров (информацион-
ные листки, брошюры, флаеры, буклеты), 12 плакатов по профи-

лактике ВИЧ-инфекции на автомагистралях и городах Ленинград-

ской области, 400 стикеров в автобусах и 900 в электропоездах на 

маршрутах Ленинградской области. 

¶ Медицинскими организациями районов области опубликова-
но 132 статьи в СМИ по вопросам профилактики заболеваний. 

¶ Проведена акция в «Международный день борьбы с курени-
ем», во время которой в соцопросе приняли участие 6975 жителей 

Ленинградской области. 

Основной задачей Комитета по здравоохранению Ленинград-

ской области является ранее выявление факторов риска НИЗ и их 

профилактика. 

На рис. 1 представлены наиболее значимые факторы риска НИЗ.  
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ʈʠʩ. 1. Наиболее значимые факторы риска 

 
В целях организационно-методического обеспечения меропри-

ятий по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний 

среди населения на территории Ленинградской области с 1 ноября 

2016 г. организована работа ГКУЗ ЛО «Центр медицинской про-

филактики», основной задачей деятельности которого является 

формирование приверженности населения к здоровому образу 

жизни, организационно-методическое сопровождение мероприя-

тий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, от-
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каза от курения, борьбу с неинфекционными заболеваниями и их 

факторами риска, методическое сопровождение, мониторинг про-

ведения диспансеризации и профилактических осмотров населе-

ния Ленинградской области. 

Мероприятия по проведению диспансеризации взрослого насе-

ления начаты с момента реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье». С 2006 по 2012 г. проводилась диспансериза-

ция работников бюджетной сферы, с 2013 г. – дополнительная 

диспансеризация определенных групп взрослого населения с пе-

риодичностью один раз в три года. 

В проведении диспансеризации населения Ленинградской об-

ласти участвуют все медицинские организации, на базе которых 

работают 10 отделений медицинской профилактики, 29 кабинетов 

медицинской профилактики и 7 центров здоровья, в том числе 2 

детских. Данные актуальной статистики свидетельствуют о еже-

годном увеличении темпов прохождения диспансеризации. Так, с 

2013-го по 2016 г. включительно диспансеризацию прошли 902078 

человек. Выполнение плановых показателей диспансеризации со-

ставило: в 2013 г. – 76,4%, в 2014 г. – 88,5%, в 2015 г. – 89,8%, в 

2016 г. – 92,1%.  

 
ʊʘʙʣʠʮʘ 1 

 

ʌʘʢʪʦʨʳ ʨʠʩʢʘ, ʚʳʷʚʣʝʥʥʳʝ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ  

ʜʠʩʧʘʥʩʝʨʠʟʘʮʠʠ ʚ 2016 ʛʦʜʫ 

 

Показатели Мужчины, 

чел. 

Женщины, 

чел. 

Избыточный вес 9241 15336 

Повышение АД 9833 16247 

Повышение сахара крови 3196 5804 

Курение 17443 7993 

Употребление алкоголя 1892 941 

Нерациональное питание 21602 32893 

Высокий и очень высокий риск сердечно-

сосудистых заболеваний 

8755 14024 
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ʊʘʙʣʠʮʘ 2 

 

ɿʘʙʦʣʝʚʘʥʠʷ, ʚʳʷʚʣʝʥʥʳʝ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʜʠʩʧʘʥʩʝʨʠʟʘʮʠʠ ʚ 2016 ʛʦʜʫ 

 

Заболевания Мужчины, 

чел. 

Женщины, 

чел. 

Туберкулез 24 12 

Новообразования,  

в т. ч. злокачественные 

609 

434 

1378 

851 

Сахарный диабет 1649 3228 

Заболевания ССС,  

в т. ч. ИБС 

24189 

6038 

46944 

10160 

ЦВБ с закупоркой сосудов в анамнезе 67 112 

Хр. обструктивная болезнь легких и БА 1518 2058 

Язвенная болезнь 1394 1349 

Заболевания половой системы Простаты – 

1021 

Мастопатия – 

719,  

половых орга-

нов – 296 
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ʈʠʩ. 2. Мероприятия, направленные на лечение выявленных заболеваний 

и профилактику их осложнений 
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По результатам проведения диспансеризации проводятся меро-

приятия, направленные на лечение выявленных заболеваний и 

профилактику их осложнений (рис. 2).  

По итогам профилактического обследования в отделениях про-

филактики и центрах здоровья присваивается соответствующая 

группа здоровья, выдаётся Паспорт здоровья, рекомендации по 

коррекции факторов риска, динамическому наблюдению. В меди-

цинских организациях организованы школы здоровья. В 2016 г. в 

школах здоровья прошли обучение: 

– по вопросам здорового образа жизни – 111276 человек; 

– с артериальной гипертензией – 19875 человек; 

– с сахарным диабетом – 973 человека; 

– с гиперхолестеринемией – 12138 человек. 

В заключение необходимо отметить, что ведение здорового об-

раза жизни, своевременное прохождение профилактических 

осмотров положительно сказывается на продолжительности и ка-

честве жизни, вносит весомый вклад в снижение смертности от 

неинфекционных заболеваний, что является крайне важным в 

формировании благоприятной социальной среды в современных 

условиях. 

 

 

 

ʃ. ʇ. ɾʫʨʘʚʣʝʚʘ 

 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʠ ʘʣʢʦʛʦʣʠʟʤ ʥʝ ʩʦʚʤʝʩʪʠʤʳ 
 

ʉʦʮʠʘʣʴʥʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʤʦʣʦʜʝʞʠ ʚ ʈʦʩʩʠʠ, ʚ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʡ 

ʩʪʝʧʝʥʠ ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥʥʦʝ ʘʣʢʦʛʦʣʴʥʦʡ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʴʶ, ʦʪʨʘʞʘʝʪ 

ʦʙʱʝʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. ɸʣʢʦʛʦʣʠʟʤ ï ʪʷʞʝʣʘʷ 

ʭʨʦʥʠʯʝʩʢʘʷ ʙʦʣʝʟʥʴ, ʚ ʙʦʣʴʰʠʥʩʪʚʝ ʩʣʫʯʘʝʚ ʪʨʫʜʥʦʠʟʣʝʯʠʤʘʷ. 

ʉʣʦʞʥʦ ʫʙʝʜʠʪʴ ʢʦʛʦ-ʪʦ ʙʨʦʩʠʪʴ ʩʚʦʠ ʚʨʝʜʥʳʝ ʧʨʠʚʳʯʢʠ. ʏʝʣʦ-

ʚʝʢ ʜʦʣʞʝʥ ʩʘʤ ʧʨʠʭʦʜʠʪʴ ʢ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʤʫ ʨʝʰʝʥʠʶ. ɸʣʴʪʝʨʥʘʪʠ-

ʚʘ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʶ ʘʣʢʦʛʦʣʷ ï ʵʪʦ ʟʘʥʷʪʠʝ ʩʧʦʨʪʦʤ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ 

ʢʫʣʴʪʫʨʦʡ! 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʬʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ, ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʟʜʦʨʦʚʴʷ, 

ʘʣʢʦʛʦʣʠʟʤ, ʩʪʫʜʝʥʪʳ, ʟʜʦʨʦʚʳʡ ʦʙʨʘʟ ʞʠʟʥʠ. 
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В Первом Санкт-Петербургском государственном медицин-

ском университете имени академика И.П. Павлова (ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова) разработана и успешно внедряется комплексная 

программа по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни 

(ЗОЖ), направленная на реализацию приоритетного национально-

го проекта «Здоровье». Формирование у студентов поведения, 

сберегающего здоровье, мотивация их на укрепление собственно-

го здоровья, применение полученных знаний и навыков в профес-

сиональной деятельности являются приоритетными направления-

ми подготовки студентов-медиков и врачей. 

Алкоголь разрушает здоровье человека не только тем, что 

отравляет организм; он предрасполагает пьющего ко всем другим 

заболеваниям (Н.А. Семашко). 

Наша страна – социальное государство, и в России высшей 

ценностью провозглашается человек, его права и свободы. Госу-

дарство берет на себя обязанности социальной защиты всех граж-

дан. Особое внимание социальной политики государства направ-

лено на лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

нуждающихся в социальной помощи, менее защищенных и уязви-

мых. В настоящее время, несмотря на это, в России существует 

множество неразрешенных проблем: бедность, низкий уровень 

жизни населения, высокий уровень преступности, возросший про-

цент инвалидизации. Наиболее остро стоит проблема алкоголиза-

ции нации.  

Алкоголь и его употребление – тема очень обширная. Можно 

рассуждать часами об истории происхождения спиртных напит-

ков, об их вреде или пользе, о поиске смысла во всем известной 

фразе “In vino veritas”(«Истина в вине»). Сегодня можно услы-

шать, как люди используют в своей речи это выражение, чаще, не 

зная смысла древнего изречения, оправдывают им свое пагубное 

пристрастие и трактуют его на свой лад: мол, пей вино – в этом и 

заключается правда. Но действительно ли тот, кто сказал «Истина 

в вине», имел в виду именно это?  

Автором знаменитой фразы является Плиний Старший, кото-

рый еще известен как Гай Плиний Секунд (22 или 24 г. н. э. – ав-

густ 79 г. н. э.). Использовал он данное выражение в своей работе 

«Естественная история» (XIV, 141), однако «крылатой» стал лишь 
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кусок фразы, в то время как у философа она полностью выглядит 

так: «In vino veritas multum mergitur» («В вине истина не раз тонула»). 

Алкоголизм – проблема системная и многоуровневая. Специа-

листы разного профиля и направления: медицинские работники, 

социальные педагоги, правоохранительные органы, правительство 

и другие уделяют вопросам по проблематике алкоголизма и путям 

ее решения большое внимание. По данным ученых, с 14 лет под-

росток начинает осознавать собственные социальные права, свое 

место в обществе, назначение. Формирование основных психофи-

зических особенностей человека практически завершается к 18 го-

дам, до 24 лет прекращаются процессы роста человеческого орга-

низма, формируется социальный статус лица, предусмат-

ривающий, к примеру, получение образования и определенной 

профессии, прохождение обязательной военной службы и приоб-

ретение определенного трудового и жизненного опыта. 

В современных условиях экономического кризиса наиболее не-

устойчивое положение у молодежи. Большой процент молодых 

людей не имеют работы, многие работающие молодые люди тру-

дятся не по той специальности, которую приобрели в процессе 

обучения, либо вовсе не имеют профессии. Наличие социальной 

напряженности среди молодежи и подростков вызывает проявле-

ние тревоги, отчаяния, возмущения, вандализма, что приводит к 

дальнейшему отчуждению от общества. Неудачи в социальной 

адаптации молодежи к новым социально-экономическим условиям 

проявляются в молодежной преступности, бездомности, прости-

туции, масштабы которых приобрели беспрецедентный характер. 

Социальное неблагополучие отражается на состоянии здоровья 

этой социальной группы населения. Социальная среда, условия 

жизни порождают предпосылки для формирования у молодежи 

потребности в искусственных средствах воздействия на свое субъ-

ективное состояние [2]. 

Не последнюю роль в этом играет пристрастие к алкоголю, 

усугубляющее и без того неустойчивое социальное положение мо-

лодого поколения. 

«Бедность и преступление, нервные и психические болезни, 

вырождение потомства – вот что делает алкоголь» 

(В.М. Бехтерев). 
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В целом социальное положение молодежи в России, в значи-

тельной степени обусловленное алкогольной зависимостью, отра-

жает общее состояние российского общества. К алкоголю часто 

прибегают, надеясь снизить психическую напряженность, ощутить 

приятное настроение, заглушить чувство усталости, моральной 

неудовлетворенности, уйти от реальности с ее нескончаемыми за-

ботами и переживаниями. Кому-то кажется, что алкоголь помогает 

преодолеть психологический барьер, установить эмоциональные 

контакты, для других, особенно несовершеннолетних, он пред-

ставляется средством самоутверждения, показателем «мужества», 

«взрослости». 

Алкоголизм – тяжелая хроническая болезнь, в большинстве 

случаев трудноизлечимая. Она развивается на основе регулярного 

и длительного употребления алкоголя и характеризуется особым 

патологическим состоянием организма: неудержимым влечением 

к спиртному, изменением степени его переносимости и деградаци-

ей личности. Для алкоголика опьянение представляется наилуч-

шим психическим состоянием. 

Нужно отметить, что алкоголизм является одной из разновидно-

стей наркомании. В основе его развития лежит психическая и фи-

зическая зависимость от алкоголя. Алкоголизм может развиться под 

воздействием как внешних, так и внутренних факторов. К внешним 

факторам относятся особенности воспитания и проживания моло-

дого человека, традиции региона, стрессовые ситуации. Внутрен-

ние факторы представлены генетической предрасположенностью 

молодого человека к развитию алкоголизма. На данный момент 

существование такой предрасположенности не оставляет сомне-

ния. У членов семьи больных алкоголизмом риск развития этой 

патологии примерно в 7 раз выше, чем у людей, в чьих семьях не 

было алкоголиков [4].  

Первое знакомство молодежи с алкоголем в последнее время 

относится к подростковому возрасту, и всё чаще подростки оцени-

вают его как «новый стиль жизни», отсюда и «культивирование» 

состояния опьянения. При регулярном употреблении алкоголя (до 

2–3 раз в месяц) устойчивость подростка к действию алкоголя 

начинает возрастать. Это воспринимается в компании сверстников 

как признак особой «силы и крепости», отличающей лидера. 

Стиль жизни, принятый в «алкогольной» компании, ошибочно 



142 

воспринимается как естественный и нормальный. Нормой поведе-

ния считается употребление спиртных напитков в выходные дни, 

при встрече с друзьями и т.д.  

Употребление спиртного становится патологически необходи-

мым атрибутом времяпрепровождения, расширяется спектр пово-

дов и мотивов пьянства: «пью для повышения настроения», чтобы 

«развеселиться», «приятно пить» и т. д. Употребление алкоголя 

становится практически основным смыслом жизни. Складывается 

такой стереотип поведения, когда все жизненные проблемы ре-

шаются и порождаются употреблением спиртного. Пьют для того, 

«чтобы отключиться», «забыть неприятности» и т.д. 

Самостоятельно или по совету старших подростки открывают 

для себя возможность приемом небольших доз спиртного снять на 

время неприятные явления алкогольной интоксикации (состояния 

похмелья). Некоторые из юношей, опять-таки усваивая алкоголь-

ные обычаи, принятые в компании, рано знакомятся с различными 

суррогатами алкоголя. 

Людей пьющих отличает наигранность, бесцеремонность, раз-

вязность, которые легко сменяются подавленностью, беспомощ-

ностью и пассивной подчиняемостью. Они затрудняются прогно-

зировать события, теряют способность реагировать на стимулы 

прошлого и будущего, не могут вырваться из плена сиюминутных 

переживаний и побуждений, живут одним днем. У них наблюда-

ются легковесность и поверхностность суждений, излишняя сло-

воохотливость, повышенная самооценка. 

В целом алкоголизм не привычка, а болезнь. Привычка контро-

лируется сознанием, от нее можно избавиться. Пристрастие к ал-

коголю преодолеть сложнее из-за отравления организма. Около 

10% молодых людей, употребляющих алкоголь, становятся алко-

голиками. У молодого человека с алкогольной зависимостью 

ослаблена воля – и не только к ограничению приема алкоголя, но и 

по отношению к другим, деловым сторонам повседневной жизни. 

Даже после однократного приема алкоголя у людей ночь про-

ходит беспокойно, а на утро они встают «разбитыми», с опухшим 

лицом и больной головой. У работников умственного труда после 

приема алкоголя основательно ухудшаются мыслительные про-

цессы, падает быстрота и точность вычислений. При нерегуляр-

ном, случайном употреблении алкоголя наступают серьезные 
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неполадки в организме, свидетельствующие о тяжелом его отрав-

лении. Если же употребление алкоголя принимает систематиче-

ский характер, человек пьет по любому случаю, выискивая любой 

повод, чтобы напиться, то это уже называется бытовым пьянством. 

Для пьющего не имеет значения смысл праздничного события, 

ему безразлично, одобряют ли его поведение другие. В этой ста-

дии приобщения к спиртному в значительной мере изменяется от-

ношение пьющего к окружающим, к общепринятым и допусти-

мым нормам поведения. Для него самыми близкими людьми 

становятся собутыльники, пусть даже они впервые оказались за 

одним столом. Время, место и обстановка, в которой люди пьют, 

теряют значение. 

В настоящий момент многие специалисты рассматривают в ка-

честве одной из самых важных проблем современного российского 

общества пивной алкоголизм среди молодёжи. Наркологи отме-

чают, что, борясь с наркотиками, государство совсем забыло об 

алкоголизме. От алкогольной зависимости, прежде всего это каса-

ется пива, страдает всё больше и больше молодых людей. Нарко-

логам приходится прикладывать немалые усилия, чтобы оградить 

молодёжь от разрушительного влияния алкоголя. Фармакологиче-

ское воздействие пива на организм таково, что оно действительно 

в немалой степени способствует появлению чувства расслаблен-

ности и покоя. Благодаря этим особенностям в 1920-е годы пиво 

даже рекомендовалось как эффективное седативное средство. 

Следовательно, принимая пиво, молодой человек или девушка 

приучает себя не только к алкоголю, но и к седативному средству. 

Через незначительный период времени пиво становится необхо-

димой составляющей отдыха и покоя. Затем возрастают дозы по-

требляемого пива и появляются алкогольные эксцессы. Таким об-

разом, пиво рано или поздно становится неотъемлемой частью 

жизни и вовлекается во все жизненно важные процессы молодого 

организма. Когда же организм полностью поражён пивом, у моло-

дого человека или девушки формируется алкоголизм. 

Пивных алкоголиков среди молодёжи с каждым годом стано-

вится всё больше, нетрудно догадаться, какое будущее ожидает 

нашу страну [3]. Алкоголь и потребность в его приеме не входит в 

число естественных жизненных потребностей человека, как, 

например, потребность в кислороде или пище, и потому сам по се-
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бе алкоголь не имеет побудительной силы для человека. Но упо-

требление алкоголя, как и другие «потребности» человека (куре-

ние, наркотики), появляется потому, что общество, во-первых, 

производит данный продукт и, во-вторых, «воспроизводит» обы-

чаи, формы, привычки и предрассудки, связанные с его потребле-

нием. Разумеется, эти привычки не присущи всем в одинаковой 

степени.  

Социальная значимость алкоголизма определяется материаль-

ным ущербом, который он наносят обществу, а также медико-

биологическими последствиями для здоровья нынешних и после-

дующих поколений.  

Если вовремя удержать человека от пьянства, это предупре-

ждает его падение и развитие алкоголизма. Существует послови-

ца: «Сколько людей – столько мнений», что означает: каждый 

имеет право на свободу выбора и право принимать решения само-

стоятельно и независимо! Сложно убедить кого-то бросить свои 

вредные привычки. Человек должен сам приходить к правильному 

решению. 

Есть ли альтернатива потреблению алкоголя? Да, это занятия 

спортом и физической культурой! 

Спорт бодрит и оздоровляет организм, приносит удовольствие, 

заменяя в этом плане алкоголь. Возможности различных видов 

спорта в укреплении здоровья, коррекции телосложения и осанки, 

повышении общей работоспособности, психической устойчиво-

сти, наконец, в самоутверждении очень велики. При этом здоровье 

выступает как ведущий фактор, который определяет не только 

гармоническое развитие молодого человека, но и успешность 

освоения профессии, плодотворность его будущей профессио-

нальной деятельности. Физическое развитие, которое тесно связа-

но со здоровьем, – это процесс изменения и становления есте-

ственных морфологических и функциональных свойств организма 

человека в течение его жизни (рост, масса тела, окружность груд-

ной клетки, жизненная ёмкость лёгких и др.). 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И. П. Павлова – одно из ведущих россий-

ских медицинских учебных заведений. В университете разработа-

на и успешно внедряется комплексная программа по оздоровле-
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нию и пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ), направленная 

на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье».  

Спортивно-оздоровительную работу в ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова осуществляет кафедра физического воспитания 

и здоровья. На кафедре функционируют секции по 17 видам спорта, 

в которых занимаются 332 студента: настольный теннис, плава-

ние, спортивное ориентирование, аэробика, футбол, шахматы, ка-

ратэ, вольная борьба, дартс, волейбол, баскетбол, бадминтон, 

армреслинг, флорбол, легкая атлетика, академическая гребля, 

лыжный спорт, атлетическая гимнастика, спортивные бальные 

танцы. В физкультурно-спортивных мероприятиях университета 

ежегодно принимают участие от 650 до 750 студентов и сотрудников. 

В плавательном бассейне занимается 78 оздоровительных групп, 

бассейн регулярно посещают около 1200 студентов и 600 сотруд-

ников в течение года.  

На базе учебно-оздоровительного комплекса университета ре-

гулярно проводятся городские, региональные и всероссийские со-

ревнования. 

Традиционными стали следующие соревнования:  

• Первенство Университета: 12 соревнований по 8 видам спорта 

(бадминтон, дартс, стритбол, тяжёлая атлетика, плавание, 

настольный теннис, лёгкая атлетика, лыжные гонки);  

• Приз Первокурсника: по плаванию и лёгкой атлетике;  

• Чемпионат ВУЗов Санкт-Петербурга: 20 соревнований по 29 

видам спорта;  

• Первенство Петроградского р-на Санкт-Петербурга среди ву-

зов – 5 видов спорта;  

• массовые мероприятия: «Кросс наций», «Женская десятка», 

«Лыжня России», «Майские эстафеты»; 

• матчевые встречи по баскетболу памяти Кондрашина – Белова;  

• Первенство Санкт-Петербурга среди сотрудников ВУЗов.  

В ПСПбГМУ учебный план составлен таким образом, что заня-

тия по физическому воспитанию проводятся в течение всех лет 

обучения. Кроме того, освобожденных от занятий физкультурой 

нет – все студенты распределяются на основную, подготовитель-

ную и специальную группы, с которыми дифференцированно ор-

ганизованы занятия, в зависимости от состояния здоровья и уров-

ня физической подготовленности.  
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В университете проводится много мероприятий по формирова-

нию здорового образа жизни: 

– создан научно-образовательный центр профилактики и здо-

рового образа жизни; 

– студенты осуществляют волонтерскую деятельность в лечеб-

но-профилактических и образовательных учреждениях; 

– ежемесячно организуют внутривузовские и городские донор-

ские акции;  

– проводят уроки и фестивали здоровья в различных школах 

города, Суворовском военном училище;  

– участвуют в различных форумах, конкурсах, семинарах, ак-

циях, флеш-мобах, посвящая их борьбе с алкоголизмом, курением, 

профилактике наркомании, заболеваний полости рта и пр.  

Согласно Конвенции охраны здоровья населения в формирова-

нии ЗОЖ приоритетной должна быть роль образовательных про-

грамм, направленных на сохранение и укрепление здоровья моло-

дежи, в связи с этим в учебном плане предусмотрены такие 

предметы (вузовский компонент), как здоровый образ жизни, ос-

новы формирования здоровья детей, электив «Формирование 

ЗОЖ». За время прохождения электива студентам дается обосно-

вание патогенетической и салютогенетической моделей ЗОЖ, со-

гласно теории Антоновского, оценка влияния факторов риска (та-

бакокурения, наркомании, алкоголизма, несбалансированного 

питания, гиподинамии) на развитие различных заболеваний, фор-

мируются знания по первичной, вторичной и третичной профи-

лактике. На практических занятиях студенты проводят диагности-

ку своего здоровья, оценивают резервы здоровья, уровень 

физического и психического состояния, а также обучаются спосо-

бам формирования культуры здоровья. Кроме того, студенты 4 и 5 

курсов факультета адаптивной физической культуры проходят 

практику в лечебно-профилактических и образовательных учре-

ждениях, где проводят беседы о ЗОЖ, отражая этот вид деятель-

ности в дневнике практиканта.  

Формирование здорового образа жизни в студенческой среде 

имеет особенное значение, так как будущие медики на собствен-

ном примере осуществляют профилактическую деятельность, 

направленную на укрепление здоровья. Данный опыт поможет в 

будущей профессии давать пациентам рекомендации по ведению 
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здорового образа жизни, формируя приверженность к сберегаю-

щей здоровье деятельности. Формирование у студентов поведе-

ния, сберегающего здоровье, мотивация их на укрепление соб-

ственного здоровья, применение полученных знаний и навыков в 

профессиональной деятельности являются приоритетными 

направлениями подготовки студентов-медиков и врачей. Профи-

лактическая направленность обучения прослеживается по всем 

медико-биологическим дисциплинам программы подготовки сту-

дентов. Кроме традиционных технологий образовательного про-

цесса (лекции, семинары, практические занятия), для формирова-

ния здоровьесберегающей среды в университете и популяризации 

здорового образа жизни среди студентов и сотрудников исполь-

зуются как печатные средства информации, так и электронные 

информационные технологии.  

Для борьбы с вредными привычками и соблюдения норм и 

правил поведения в университете создана этическая комиссия сту-

дентов [5]. 
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