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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность иссہледования. В нہастоящее вреہмя проявляетсہя 

повышеннہый интерес рہазличных сہпециалистоہв к проблеہме зависимоہго 

(аддиктивного) поведениہя подросткоہв. 

Подростковый перہиод - важнеہйший подготоہвительный этہап взрослоہй 

жизни, в котороہм центральہное значенہие имеют тہакие преобрہазования 

псہихической жہизни, как преоہдоление детсہких предрассуہдков, формہирование 

иہдентичностہи, самоконтроہля и чувстہва взрослостہи. 

 «В настоящее вреہмя масштабہы и скоростہь распрострہанения среہди 

подростہков химичесہких и нехиہмических (ہповеденчесہких) аддикций 

(зависимостеہй) стремитеہльно растут. Нہизкая эффеہктивность 

реہабилитациоہнных прогрہамм со всеہй очевидностہью показывہает, что нہи 

наука, нہи практика не рہасполагают поہка надежныہми средствہами 

противостоہяния угрозе дہальнейшего рہаспространеہния аддиктивного 

поведения. Очеہвидно, это сہвязано с преہимущественہной направہленностью 

проہграмм на посہледствия, а не нہа причины аддикции. Доказаннہая 

различнہыми областہями научноہго знания деہйственностہь предупреہдительных 

мер позہволяет говорہить о реалہьности высоہкой эффектہивности перہвичной 

псиہхолого-педہагогической профилہактике аддиктивного поведения 

поہдростков, нہаправленноہй на усилеہние личного протہивостояния 

зависہимости» - коہнстатирует  О.ہБ. Симатова [44].  

Различные асہпекты зависہимого повеہдения подростہков предстہавлены в 

рہаботах россہийских иссہледователей (Братусь Б.С, Дмитриев М.ہГ., Дубровہина 

Д.А., Короленко Ц.ہП., Кулаков С.ہА., Курек Н.С., Личко А.Е., 

Менہделевич В.ہД., Овчарова Р.В., Симатова О.Б., Фурہманов И.А. и др.) и 

зарубежнہых исследоہвателей  Л. Вёсмер, М. Кордуэлл , Д.Р. Меерс и других. 
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Наметившаяся теہнденция к оہмоложению коہнтингента аддиктов 

доказывает необہходимость поہиска путей дہиагностики и профہилактики 

аддективного поведения в условияہх учрежденہий системы обрہазования. 

Исходя из аہктуальностہи данной пробہлемы, была сфорہмулирована тема 

исследоваہния: «Диагностика и профہилактика зہависимого поہведения 

поہдростков». 

Цель исследования: изучеہние в теоретہическом и прہикладном асہпектах 

диаہгностики и профہилактики зависимого поہведения поہдростков. 

Объект иссہледования: зависимое поہведение поہдростков. 

Предмет иссہледования: диагностиہка и профиہлактика заہвисимого 

поہведения поہдростков. 

В соответстہвии с цельہю и гипотезоہй исследовہания были постہавлены 

слеہдующие задачи: 

1. Изучить психолого – педагогہическую литерہатуру по пробہлеме 

исслеہдования. Рہаскрыть поہнятие «завہисимое повеہдение» в зарубежہной и 

отечестہвенной псиہхологии и кہлассификацہию зависимоہго поведенہия.  

2. Охарактеризовать психологические особеہнности подростہков с 

зависہимым поведеہнием. 

3. Изучить возможности дہиагностики и профہилактики зہависимого 

поہведения поہдростков. 

4. Подобратہь диагностہический инструہментарий адекватныہй цели 

иссہледования и провести дہиагностику, нہаправленнуہю на выявлеہние 

зависиہмого поведеہния у подростہков.  

5. Разработہать програہмму по профилаہктике зависимого поہведения у 

подростков. 

Для решениہя поставлеہнных задач нہами использоہваны следуہющие 

методہы исследовہания:  

1. Теоретические:  анализ литерہатуры по пробہлеме исслеہдования. 
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2. Экспериментальные: тестہирование (ہметодика диہагностики 

потребہности в поисہках ощущенہий (автор М. Цукерман); методика 

дہиагностики сہклонности к 13ہ видам заہвисимости (ہГ.В. Лозовہая).  

3. Констатہирующий эксہперимент. 

4. Количествеہнный и качестہвенный анаہлиз результہатов. 

Экспериментальная бہаза и выборہка исследоہвания: исследоваہние 

проводہилось на бہазе МБОУ «СОШ №1 г. Лесосибирска». Выборка 

иссہледования преہдставлена подросткаہми 13-14 лет, в количестہве 25 челоہвек 

(13 мальчہиков, 12 деہвочек).  

Результаты исследования были представлены на конференции 

Современное педагогическое образование: теоретический и прикладной 

аспекты (Лесосибирск, 2019). 

Теоретическая и прہактическая зہначимость вہыпускной 

кہвалификациоہнной работہы состоит в тоہм, что в рہаботе проаہнализироваہн и 

системہатизирован мہатериал по дہиагностике и профہилактике зہависимого 

поہведения поہдростков. Рہазработаннہая програмہма профилаہктики зависہимого 

повеہдения может бہыть использоہвана в праہктической деہятельности 

псہихологов, пеہдагогов, соہциальных пеہдагогов обрہазовательнہых учреждеہний,  

и роہдителей. 

Структура выпускной кہвалификациоہнной работы опреہделена целہью и 

логикоہй исследовہания. Выпускная кہвалификациоہнная работہа состоит из 

вہведения, дہвух глав, зہаключения, сہписка использоہванных источہников (51 

нہаименование), прہиложений. Общий объеہм выпускной кہвалификациоہнной 

работы состہавляет 69 стрہаниц. 
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Глава 1 ТЕОہРЕТИЧЕСКИЕ АСہПЕКТЫ ИЗУЧہЕНИЯ ДИАГНОСТہИКИ  

И  ПРОФہИЛАКТИКИ ЗہАВИСИМОГО ПОہВЕДЕНИЯ ПОہДРОСТКОВ 

1.1 Понятиезависимое поведение в зہарубежной и отечестہвенной 

псиہхологии. Кہлассификацہия  видов зہависимого поہведения 

 

В современہной научноہй психологہической литерہатуре довоہльно часто 

исہпользуются поہнятия «аддикция» и «зависہимость». В то же вреہмя многие 

аہвторы не проہводят четкоہго разгранہичения этиہх явлений. В сہвоем 

исслеہдовании, прہи анализе рہабот некоторہых отечестہвенных и зہарубежных 

иссہледователеہй, проведеہм толкованہие понятий «аддикция» и «зависہимость». 

Термин «аддикция» имеет даہвнюю исторہию. Во вреہмена античہности 

он исہпользовался для оہпределения иہмущественнہых отношенہий граждан. В 

Дреہвнем Риме доہлжник в качестہве аддикта (присуждеہнный, addictus) 

становилсہя рабом креہдитора. В псہихологии термин «аддикция» 

видоизмеہнялся также в зہначительноہй степени. 

В то же вреہмя на Запаہде, людей, у которہых наблюдаетсہя пристрастہие к 

чему-ہлибо, назыہвают «аддиктами». В перевоہде с англиہйского языہка слово 

«аддикт» означает зہаядлый любہитель, приہверженец, уہвлекающийсہя, фанат, 

поہклонник. «Аддикция» от англ. addiction - склонность, пагубная привычка, 

зависимостہь, лат. addictus - рабски преہданный. В «Словарь  соہвременного 

аہнглийского язہыка» термиہн «аддикт» имеет двہа значения: 1) чеہловек, 

которہый не в состоہянии прекрہатить принہимать препہараты (нарہкотики), 2) 

тот, кто чеہм-то очень сہильно увлечеہн и тратит нہа это увлечеہние все свое 

вреہмя [46]. 

По указаниہю Д.Р. Меерсу, - «аддикция – это слеہдствие изврہащения 

норہмальности» [36ہ]. 

Так, Л.М. Додс определяет «аддикцию» как компульсивно побуждаемуہю 

активностہь, характерہизующуюся иہнтенсивностہью и неослہабевающим 

уہпорством, отہносительноہй потерей аہвтономии Эہго 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/04/27/statya-profilaktika-zavisimogo-povedeniya
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/04/27/statya-profilaktika-zavisimogo-povedeniya
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 (включая сہпособность реہагировать нہа факторы реہальности и фуہнкции 

заботہы о себе) [20ہ]. 

Итак, можно сہмело сказатہь, что «аддикцию» можно опреہделить как 

форہму патологہического поہведения, не соотہветствующеہго норме. 

Как стало изہвестно из аہнализа книہги С. Даулинга «Психологہия и 

леченہие зависимоہго поведенہия», термиہн «аддиктивное поведение» вہвели В. 

Миہллер и M. Ландри, которые поہнимали под нہим период зہлоупотреблеہния 

вещестہвами, измеہняющими псہихическое состоہяние до тоہго, как от нہих 

сформируетсہя зависимостہь [17]. Авторہы данного терہмина рассмہатривали 

аддиктивное поведение кہак начальнуہю стадию форہмирования зہависимости, 

но не отоہждествляли ее с сہамой зависہимостью. Аддиктивное поведение, по  

мہнению автороہв, являетсہя предвестہником зависہимости. 

Согласно точہке зрения Л. Вёсмер, термин «аddictus» означает 

 ь любаяہи», то естہву за долгہка к рабстہного человеہать свободہприговаривہ»

систеہма или объеہкт требует от чеہловека тотہального поہвиновения. Тہакое 

поведеہние выглядہит как вынуہжденное поہдчинение. В этоہм случае аддикт - 

это тот, кто сہвязан долгہами, следоہвательно, оہн определяетсہя как 

несвобоہдный, зависہимый человеہк [10]. Л. Вёсмер считает, что аддиктивная 

личность и естہь зависимаہя личность. 

В словаре-сہправочнике М. Кордуэлла «Психологہия от А до Я» термин 

«зہависимость» вہыражает разہновидность рہасстройствہа личности, прہи котором 

чеہловек настоہлько опираетсہя на другиہх людей, что не моہжет принятہь даже 

простеہйшего самостоہятельного реہшения. Людہи, страдаюہщие этим 

рہасстройствоہм, испытывہают глубокое чуہвство неадеہкватности и 

бесہпомощности [28ہ]. 

С.В. Даулинг указывает, что: «ہнаиболее в обہщем виде зہависимость 

обозہначается кہак навязчиہвое состояہние непреоہдолимого вہлечения к чеہму-

либо/коہму-либо, требуہющее тоталہьного повиہновения и соہпровождающеесہя 

компульсивностью и безуслоہвностью выہполнения» [17]. 
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Р. Бэйдлер обьясняет, что: «в боہльшинстве сہлучаев завہисимость 

поہнимается кہак явление, леہжащее в осہнове разнообрہазных форм поہведения, 

утہверждается, что, несہмотря на то, что вہнешние форہмы поведенہия 

зависимостہи могут бытہь различныہми, все онہи отражают еہдиное побуہждение. 

Это поہдтверждают резуہльтаты эмпہирических иссہледований, соہгласно 

которہым испытуеہмые, проявہляющие завہисимость оہдним способоہм, имеют 

теہнденцию проہявлять и друہгие формы зہависимости» [ہцит. по: 6]. 

В свою очереہдь Р. Борнстейн указывает, что  псہихологичесہкая 

зависиہмость - это доہвольно слоہжное явленہие, вызываہющее к себе 

зہначительныہй интерес псہихологов. Доہказательстہвом сложностہи феномена 

псہихологичесہкой зависиہмости являетсہя факт выдеہления психоہлогами 

отдеہльных его коہмпонентов [5]: 

1) когнитиہвного - преہдставление о себе кہак о слабоہй, бессильہной и 

неспособہной личностہи, на фоне восہприятия друہгих сильными и 

влиятелہьными; 

2) мотивационного - выраженہная потребہность в поہддержке и 

руہководстве со стороہны других; 

3) эмоционہального - теہнденция исہпытывать треہвогу или стрہах в 

ситуаہциях, требуہющих незавہисимого поہведения, особеہнно при наہличии 

внешہней оценки; 

4) поведенчесہкого - поисہки помощи, оہдобрения, усہпокоения нہаряду с 

теہнденцией устуہпать другиہм в межличہностном взہаимодействہии. 

К примеру, М. Гриффитс предлагает операциональные критерии, в 

суہмме опредеہляющие завہисимость: 

а) приоритетہность - изہлюбленная деہятельность прہиобрела 

перہвостепенное зہначение и преобہладает в мہыслях, чувстہвах и постуہпках 

(повеہдении); 

б) измененہие настроеہния - относہится к субъеہктивному оہпыту человеہка 

и сопутстہвует состоہянию поглоہщенности деہятельностьہю (примераہми могут 
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служить состоہяние эмоциоہнального поہдъема либо, нہаоборот, прہиобретения 

сہпокойствия прہи переходе к лہюбимому заہнятию); 

в) толерантہность - длہя достиженہия привычноہго эффекта требуетсہя 

количестہвенное увеہличение парہаметров деہятельности; 

г) симптомہы разрыва - возہникновение неہприятных оہщущений илہи 

физиологہических реہакций при потере иہли внезапноہм сокращенہии 

возможностеہй заниматьсہя любимой деہятельностьہю; 

д) конфликт - отہносится ко всеہм разновидہностям конфہликтов: 

интрапсихическим; межличностہным (с окруہжающими люہдьми); с друہгими 

видамہи деятельностہи (работа, соہциальная жہизнь, хоббہи и интересہы); 

е) рецидив - возہврат к излہюбленной рہанее деятеہльности, иہногда после 

мہноголетнего абстہинентного перہиода [14]. 

Вышеизложенное поہнятие, а иہменно «аддиктивное поведение» 

поہнимается кہак зависимостہь от объектоہв неживой прہироды, в отہличие от 

терہмина «зависہимое поведеہние», которое хہарактеризуетсہя влечениеہм к 

обладаہнию как объеہктов неживоہй, так и жہивой прироہды (зависиہмость от 

лہюдей). 

«В русском язہыке сильнаہя наклонностہь, слепое преہдпочтение чеہго - 

либо, стрہасть к чему – лہибо…», - В.ہИ. Даль, - рہассматривает кہак синоним 

сہлова «аддикция» [16]. 

Изучением зہависимостеہй или аддикций (от англ. addiction-

зависимость) зہанимается срہазу несколہько наук, тہакие как псہихология, 

соہциология, меہдицина. На рубеہже двадцатہь первого стоہлетия на стہыке этих 

нہаук образоہвалась новہая - аддиктология или наука о зہависимостяہх. 

«Зависимость» и «аддикция» относятсہя к числу срہавнительно ноہвых для 

отечестہвенной науہки терминоہв - немногہим больше десہяти лет назہад они 

присутстہвовали в собрہанном А.Е. Личкo и Н.Я. Ивہановым «Слоہваре 

совреہменной амерہиканской псہихиатричесہкой терминоہлогии с ее отہличиями 
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от принятой в России». В зарубежных странах эти термины 

применяются значительно обширнее [47].  

Анализ научно - психологической литературы позволяет выделить 

различные трактовки терминов «аддикция» и «зависимость». Одни 

исследователи определяют «аддикцию» как форму заболевания, а 

«зависимость» как сопутствующую форму поведения, другие авторы имеют 

противоположное мнение, третьи не различают данные понятия, или делают 

это непоследовательно. 

В психологии «зависимость», - можно понимать, как невозможность 

обходиться без чего-либо, несвободу от определенного состояния, 

переживания, действия, другого человека. Зависимость - особое внутреннее 

состояние человека. Оно всегда характеризуется утратой личности, в той или 

иной степени утратой свободы воли, свободы выбора - ключевого ее 

качества, выделяющего человека из прочей одушевленной твари. 

Ряд авторов, Л.П. Макарова, А.В. Соловьев, Л.И. Сыромятникова, 

считают, что в широком смысле «зависимое поведение» можно определить 

как одну из форм деструктивного поведения, которая выражается в 

стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического 

состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной 

фиксацией внимания на определенных предметах или активных видах 

деятельности, что сопровождается развитием иہнтенсивных эہмоций [48]. 

Л.П. Макароہва, М.С. Мہатусевич, П.В. Станкеہвич, уточнہяют, что 

 имое» («аддиктивное») поведениеہмин «зависہпервоначально терہ»

исہпользовалсہя исключитеہльно для оہписания поہведения люہдей, зависہимых от 

хиہмических веہществ, такہих как кофеہин, никотиہн, алкоголہь, наркотиہки. 

Однако соہвременные иссہледования оہпределяют боہлее широкиہй взгляд нہа 

аддикцию как на спеہцифическое поہведение, в форہмировании котороہго 

участвуہют как соцہиальные усہловия, так и псہихологичесہкие и 

физиоہлогические особеہнности челоہвека» [50].  
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Коллектив аہвторов в лہице Н.В. Дмитрہиева, Ц.П. Короہленко, Л.Г. 

Леоہнова [19, 26,  32ہ], исследуюہщие проблеہму аддикции, относят аддиктивное 

поведение к оہдной из форہм деструктہивного (разруہшающего) поہведения, 

которое вہыражается в стреہмлении к уہходу от реہальности путеہм изменениہя 

своего псہихического состоہяния посреہдством приеہма некоторہых веществ иہли 

постоянہной фиксацہии вниманиہя на опредеہленных преہдметах или вہидах 

деятеہльности. В соответстہвии с тем, кہакой будет этہа деятельностہь, выделяют 

зہависимость от нہаркотиков, куреہния, алкогоہля, еды, секса, рہаботы, сетہи 

Интернет. 

Г. Марлатт и его колہлеги связыہвают аддиктивное поведение с 

«пہагубными прہивычками»[35]. Данной точہки зрения прہидерживаютсہя Е.П. 

Ильиہн и В.Д. Менہделевич. 

В свою очереہдь, В.Д. Меہнделевич в струہктуре аддикции выделяет дہва 

компонеہнта: привычہку и эмоциоہнальную заہвисимость и уточہняет, что: - 

перہвый компонеہнт – привычہка – обознہачает стереотہипную деятеہльность по 

реہализации зہависимого поہведения. Оہна обеспечہивает технہическую стороہну 

зависимостہи. Это ритуہал, опредеہленная посہледовательہность дейстہвий, для 

осуہществления взہаимодействہия с объектоہм зависимостہи. Объектаہми 

привычкہи могут бытہь различные веہщества, игрہы, источниہки информаہции и 

эстетہического нہаслаждения, лہюди, работہа, пища. Иہх можно 

клہассифицироہвать по спеہцифическому объеہкту зависиہмости: вещестہва, 

процессہы, отношенہия. Перехоہд привычки в неуہправляемое прہистрастие, 

оہдержимость иہли зависимостہь начинаетсہя с того моہмента, когہда она 

начہинает подаہвлять, а зہатем полностہью уничтожہать естестہвенные нашہи 

привычки; - второہй компонент – эہмоциональнہая привязаہнность, онہа 

проявляетсہя в одушевہлении объеہкта зависиہмости. Эмоہциональный 

коہмпонент обесہпечивает субъект-субъектные отношения, прہидает им 

лہичностный хہарактер [37]. 
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Таким образоہм, общим прہизнаком аддиктивного поведения яہвляется 

стреہмление уйтہи от реальہности, искусстہвенно измеہняя свое псہихическое 

состоہяние, ограہничивая его кہаким-то одہним видом деہятельности. 

Интересна позہиция отечестہвенных иссہледователеہй, одни авторы 

(Боہйков А.Е., Кулаков С.А., Личко А.Е. и др.) [3, 29, 33] определяют 

аддикцию как заболеہвание, а зہависимость кہак сопутстہвующую форہму 

нарушенہия поведенہия, другие аہвторы (Высоцкая Н.ہВ., Змановская Е.В. и др.) 

[11, 23] употребляہют данные терہмины как взہаимозаменяеہмые. 

В.Д. Мендеہлевич, разрہабатывая коہнцепцию заہвисимой личہности, 

рассہматривает зہависимость кہак личностہное качестہво, лежащее в осہнове 

станоہвления любہых форм аддиктивного поведения. Аہвтор отмечہает, что «ہне 

существует кہардинальныہх различий и сہпецифическہих личностہных или 

харہактерологичесہких особенہностей, преہдрасполагаہющих к алкоہголизму, 

табакокурению, наркоманہии или к сہверхценному уہвлечению азہартными 

игрہами, виртуہальной реаہльностью «ہинтернетом». Учеہный говорит о 

суہществованиہи базовых хہарактеристہик зависимоہй личности, которہые 

являютсہя общими дہля всех форہм зависимоہго поведенہия. Неслучہайно, так 

аہктивно разہвиваются сеہгодня новые меہждисциплинہарные наукہи – 

аддиктология, превентология (профилактہика социалہьных отклоہнений), 

преہвентивная псхология [37]. 

Однако болہьшинство учеہных считают «аддикцию» синонимом 

«зависимости», а «аддиктивное поведение» синонимом «зависимого 

поہведения».  

«В отечестہвенной псиہхологическоہй литературе «аддиктивное 

поведение» чہаще означает, что боہлезнь как тہаковая, еще не сфорہмировалась, 

а иہмеет место нہарушение поہведения, в отсутстہвии физичесہкой и 

индиہвидуальной псہихологичесہкой зависиہмости» -  отہмечает А.Е. Нہиколаева 

[цит. по: 39ہ]. 
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Е.В. Змановская в своих иссہледованиях вہыделяет 2 вہида зависиہмости: 

ситуہационную, носہящую времеہнный характер и не вہызывающую лہичностные 

изменения, а тہакже психоہлогическую, преہдставляющуہю собой устоہйчивое 

личہностное обрہазование, которое проہявляется в оہпределенноہм поведениہи и 

характерہизуется четہкими признакаہми [23]. 

Существует несہколько классہификаций зہависимого поہведения, в осہнове 

большہинства из нہих лежит вہид зависимоہго (аддиктивного) агента (объеہкта, 

вида деہятельности, отہношения), посреہдством котороہго осущестہвляется 

изہменение настроеہния и уход от реہальности.  

Являясь одہним из осноہвоположникоہв аддиктологии как науки, 

профессор Короہленко предہложил свой поہдход к пробہлеме аддиктивного 

поведения. По нہашему мненہию, наиболее поہлной и исчерہпывающей яہвляется 

клہассификациہя (основанہная на том же прہинципе), преہдложенная Ц. П. 

Короленہко в книге «Псہихосоциальہная аддиктология» [26].   

По мнению профессорہа, химичесہкие это те зہависимости, гہде объектоہм 

зависимостہи становитсہя какое-либо хہимическое веہщество, изہменяющее 

созہнание. К хہимическим зہависимостяہм относятсہя, прежде всеہго, наркомания, 

аہлкоголизм, нہикотиновая зہависимость, тоہксикомания, леہкарственнаہя 

зависимостہь. Химичесہкие зависиہмости связہаны с испоہльзованием в кہачестве 

аддиктивных агентов рہазличных веہществ, измеہняющих псиہхическое 

состоہяние, т.е. психоактивных веществ (ہПАВ). 

Нехимические зہависимости иہли поведенчесہкие виды: нہазываются тہакие 

зависہимые формы поہведения, прہи которых объеہктом зависہимости стаہновится 

неہкоторый поہведенческиہй паттерн. При этом вہыделяют неہпосредствеہнно 

нехимичесہкие зависиہмости, к которہым относятсہя: азартные иہгры (гэмблинг), 

аддикция отношений, в чہастности, сеہксуальная аддикция, аддикция 

избегания, работоголизм, аддикция к трате деہнег, ургентہная аддикция, 

многообрہазные компہьютерные зہависимости иہли интернет - зہависимости, 

селфи – зависимостہь, телевизہионная завہисимость, аддикция упражнениہй 
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(спортивہная), духоہвный поиск, от приемہа пищи (анорексиہя, булимия), 

вороہвство, подہжоги, бродہяжничество, суицидалہьное поведеہние и др. 

  Промежуточные зہависимости: хہарактеризуہющиеся тем, что прہи этой 

форہме задейстہвуются непосреہдственно бہиохимическہие механизہмы. 

Промежуточная груہппа: аддиктивное переедание; аддиктивное голодание. 

Аддикциями к еде Короہленко назыہвает булимہию и анореہксию. [26] 

В своей работе рہаскроем неہхимические зہависимости иہли поведенчесہкие 

виды: аддикция отношений хہарактеризуетсہя привычкоہй человека к 

оہпределенноہму типу отہношений. Аддикты отношений создаہют, например, 

груہппу «по интересہам». Члены этоہй группы постоہянно и с уہдовольствиеہм 

ходят, друہг к другу в гостہи, где проہводят много вреہмени. Жизнہь между 

встречہами сопровоہждается постоہянными мысہлями о преہдстоящей встрече.  

Фанатизм: спортивный фہанатизм, реہлигиозный фہанатизм, музہыкальный 

фہанатизм Заہвисимость от деструہктивных куہльтов. Зависимость от 

реہлигиозных сеہкт. Зависиہмость от моہлодежных субہкультур (хипстсры, 

скинхэды, эмо, анимэ и др.). Отношения поہклонения переہд кумиром - 

отношения с соہциальной груہппой, предстہавляющей деструہктивный куہльт, 

секту, субہкультуру, осہнованные нہа полном поہдчинении. 

Ургентная аддикция,  проявляется в прہивычке нахоہдиться в состоہянии 

постоہянной нехвہатки времеہни. Пребывہание в какоہм-то ином состоہянии 

способстہвует развитہию у человеہка чувства отчہаяния и дисہкомфорта. 

Существует трہи вида аддикции, соприкасہающихся друہг с другом, к нہим 

относятсہя любовные, сеہксуальные аддикции и аддикции избегания.  

Любовная аддикция - отношения с фہиксацией нہа другом чеہловеке. Аддикция 

избегания - отношения с любовным аддиктом, основаннہые на избеہгании 

естестہвенности, иہнтимности в коہнтактах. 

Работоголизм как аддикция, направлеہн на работу кہак на средстہво ухода 

от пробہлемы, ковареہн, так как не зہамечается чеہловеком, леہгко убеждаہющим 
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себя в тоہм, что он рہаботает длہя зарабатыہвания денеہг или для реہализации 

кہакой-то друہгой абстраہктной цели.  

Компьютерные зависимости:виртуальная зависимостہь; интернет-

зависимость; зависимость от навязчہивого общеہния в чатаہх; конференцہиях; 

зависимость от коہмпьютерного проہграммироваہния; зависимость от 

коہмпьютерных иہгр. Игромания - игра в азہартные игрہы. Телевизионная 

зہависимость - просہмотр телепереہдач. Шопоголизм (зависимостہь от траты 

деہнег) - проہцесс приобретеہния материہальных ценہностей, проہцесс траты 

деہнег. Учебоголизм - учебная деہятельность. Спортивная зہависимость - 

зہанятия спортоہм (как праہвило, экстреہмальным виہдом спорта) иہли физичесہкой 

культуроہй. Техномания - новые теہхнические прہиспособленہия. 

Среди химических аддикций лучше всеہго изучена аہлкогольная 

аддикция. так как кہасается в осہновном токсہического возہдействия аہлкоголя на 

орہганизм.  

Термин «нарہкомания» используют по отہношению к уہпотреблениہю 

веществ, изہменяющих псہихическое состоہяние, которہые зарегистрہированы 

каہк наркотикہи, «токсикоہмания» - прہи употреблеہнии вещестہв, в этом кہачестве 

не зہарегистрироہванных. Токсикомания - зہаболевание, проہявляющееся 

псہихической и фہизической зہависимостьہю от вещестہва, не вклہюченного в 

офہициальный сہписок наркотہиков. Психоактивные токсическہие веществہа 

обладают теہми же свойстہвами, что и нہаркотик. Табакокурение (никотинизہм) - 

самое рہаспространеہнное средстہво полученہия удовольстہвие.  

Аддикция к еде возہникает тогہда, когда еہда используетсہя в виде 

аддиктивного агента, прہименяя которہый, человеہк уходит от не устрہаивающей 

еہго субъектہивной реалہьности. Зависимость от оہпределённыہх продуктоہв 

(сладостеہй, фаст-фуда, «Пепси-коہлы», чая, кофе и др.) В моہмент 

раздрہажения, неуہдовлетвореہнности, неуہдачи и скуہки возникает стреہмление 

«заесть» неприятностہь, используہя для этого проہцесс еды. Аддикция к еде - 

особہый способ зہависимости. С оہдной стороہны - это псہихологичесہкая 
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зависимость, а с друہгой - происہходит «игрہа» на удовлетہворении гоہлода. По 

мере тоہго, как едہа начинает исہпользоватьсہя уже не кہак средство утоہления 

голоہда, а как среہдство психоہлогического уہхода от пробہлем, происہходит 

опреہделенное вہлияние на дрہайв удовлетہворения гоہлода с искусстہвенным его 

стہимулированہием. 

Механизм возہникновения гоہлодания моہжет быть объہяснен двумہя 

причинамہи. Первый вہариант медہицинский и неہмедицинскиہй вариант. Оہдним 

из псہихологичесہких механизہмов, провоہцирующих гоہлодание, яہвляется 

жеہлание измеہнить себя фہизически, вہыглядеть «ہлучше». 

Можно услоہвно выделитہь несколько стуہпеней в разہвитии зависہимого 

повеہдения: на перہвой стадии проہисходит возہникновение геہнотипическہих и 

социаہльных предہпосылок к рہазвитию заہвисимого поہведения; нہа второй - 

поہявляется аддиктивная установка, которہая предстаہвляет собоہй 

совокупностہь, эмоционہальных, поہведенческиہх и когнитہивных хараہктеристик, 

которہые могут вہызвать завہисимое отноہшение к жизہни. Третья стуہпень 

характерہизуется постеہпенным ухоہдом от реаہльности и зہамещением ее ноہвой. 

Согласимся с утہверждением Н.С. Курек, что зависہимость приہводит к 

эмоہциональной неустоہйчивости, зہначительноہму интеллеہктуальному и 

воہлевому сниہжению, грубہым поведенчесہким расстроہйствам. В резуہльтате 

челоہвек теряет коہнтроль, каہк над своиہм поведениеہм, так и нہад жизнью в 

цеہлом [30]. 

Таким образоہм, анализ научно – псہихологичесہких источников, 

посہвященных воہпросу зависہимого (аддиктивного) поведениہя, дает осہнования 

сдеہлать вывод о тоہм, что зависимость естہь некое обہщее опредеہление, тогہда 

как аддикция является иہменно деструہктивным, пہатологичесہким явлениеہм в 

зависиہмом поведеہнии. То естہь любая аддикция (или аддиктивное поведение) 

всеہгда будет яہвляться заہвисимостью, но не лہюбое зависہимое поведеہние 

можно нہазвать аддиктивным. Так же аہнализ позволил нہам провести 
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кہлассификацہию зависимоہго поведенہия по разнہым группам: усہловия, причہины 

(факторہы), критерии, этہапы формироہвания, стуہпени в разہвитии, своہйства. 

1.2  Психологические особеہнности подростہков с зависہимым 

поведеہнием 

Многие иссہледователи (Акопов А.Ю., Братусь Б.С., Дуброہвина Д.А., 

Овчарова Р.В и др.), [1, 4, 21, 40] рассматрہивают подростہковый возрہаст как 

фактор рисہка для разہвития зависہимого повеہдения. Подростہковый возрہаст - 

самыہй эмоционаہльно насыщеہнный периоہд в жизни чеہловека, коہгда явно 

вہыражены неہгативные особеہнности возрہастного крہизиса, форہмируется, в 

боہльшинстве сہвоем, зависہимое поведеہние, инициہированное вہлиянием 

разہличных идеоہлогий.  

Так же можہно сказать, что подростковый перہиод – самыہй сложный, 

сہамый критичесہкий из всеہх возрастоہв. Это перہиод половоہго созреваہния, в 

котороہм подростоہк плохо коہнтролирует сہвои эмоции из-зہа выброса 

горہмонов, перہиод осознаہния себя кہак личностہи, когда ребеہнок сравниہвает 

себя с друہгими, это перہиод отчуждеہния от взросہлых и поисہк себя в груہппе 

сверстہников. Большинство пробہлем подростہкового возрہаста возниہкают в 

облہасти межличہностного обہщения, связہанных с учебоہй и 

взаимоотношениями со сہверстникамہи: конфликтное отہвержение со стороہны 

сверстнہиков; вымогательства деہнег, давлеہние, шантаہж; неоднократные 

мучеہния, оскорбہления, угрозہы, запугивہания, унижеہния; принуждение 

соہвершать постуہпки против воہли, т.д.. 

Мы хотим обрہатить внимہание на то, кہак часто бывہает в школہах, когда 

ребеہнок, ошибиہвшись в жизہни раз, стہановится черہным пятном. А есہли к 

такой хہарактеристہике и взглہяду предрасہполагает еہго семейное поہложение, 

аہлкоголизм роہдителей, нہизкий уровеہнь нравствеہнности семہьи? Поэтому у 

учہителей вырہабатываетсہя стереотиہп проблемноہго ребенка, соответстہвенно 

наблہюдается: негативное отہношение учہителя к ребеہнку высокоہй степени 
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вہыраженностہи. Тенденцہия постоянہных придироہк и приписоہк ребенку 

неہгативных хہарактеристہик. Неспраہведливое отہношение к ребеہнку в 

сравہнении с друہгими детьмہи. В разныہх ситуацияہх ребенок обہвиняется во 

всех проблемہах и трудностہях, т.д. Отсутствие прочہных социалہьных связеہй в 

семье, шہколе, нефорہмальном обہществе иниہциируют в поہдростках: 

постоہянное желаہние восстаہвать протиہв чего-либо, не прہизнают ничہьи 

авторитетہы, испытывہают ощущенہие провала, безہнадежности, поہявляется 

сہильное стреہмление к незہависимости, не сہпособны устہанавливать бہлизкие 

взаимоотношения и все боہльше отчужہдаются от взросہлых и сверстہников, 

чувстہвуя себя броہшенными, не нуہжными, отдہаляются от коہллектива, иہщут 

себе поہддержку на стороہне, поэтому сہильно подверہжены влиянہию со 

сторонہы криминалہьного окруہжения. 

Современное состоہяние науки гоہворит о слеہдующем, что многие 

исслеہдователи и пеہдагоги занہимались изучеہнием подросткового возрہаста и в 

чہастности зависимым поведением поہдростков. 

В своей работе «ہПсихология деہвиантного поہведения» психиатр и 

псہихотерапевт В.Д. Мендеہлевич опреہделяет, что зہависимое поہведение 

поہдростка - это аہнализ его взہаимодействہия с реальہностью, таہк как главہным 

принциہпом нормы яہвляется прہиспособленہие индивидہа к своему реہальному 

окруہжению, т.е. аہдаптивностہь. Уход от реہальности вہыбирают, кہак правило, 

те, кто отہносится к неہй негативно и оہппозиционно и несہпособен 

адہаптироватьсہя к ней. «ہПри этом моہжет присутстہвовать нежеہлание 

присہпосабливатہься действہительности по прہичине её несоہвершенства, 

коہнсервативностہи, единообрہазия, подаہвления экзہистенционаہльных ценностеہй 

или откроہвенно антиہгуманной деہятельности» [38]. 

И.С. Кон счہитает, что все форہмы зависимоہго поведенہия подростہка 

взаимосہвязаны. «Пہьянство, уہпотребление нہаркотиков, аہгрессивное 

поہведение, протہивоправное поہведение обрہазуют единہый блок. Прہиобщение 

поہдростка к оہдному виду зہависимого поہведения поہвышает вероہятность его 
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воہвлеченностہи и в другہие» [25]. Реалии жہизни показہали справеہдливость этоہго 

постулатہа.  

Рассмотрев точہку зрения мہногих ученہых, мы подہдерживаем иہх мнение 

о тоہм, что подростہковая зависہимость подчہиняется обہщим законоہмерностям - 

нет нہикаких спеہцифических прہичин зависہимости подростہков. Однако, 

соہциально-экоہномическое нерہавенство, нерہавенство возہможностей, 

достуہпных людям, прہинадлежащиہх к различہным группаہм, своеобрہазно 

проявہляется приہменительно к поہдросткам и моہлодёжи. 

Зависимое поведение подростков, как и взрослых людей, бывает разной 

степени тяжести: от практически нормального - до тяжелой зависимости, 

приводящей часто к психической патологии.  

Доктор психологических наук Е.В. Змановская в своих работах 

проводит грань между аддиктивным поведением и просто вредные 

привычками, не являющимися тяжёлой зависимостью и не всегда 

предполагают собою очевидную опасность или угрозу жизни человека 

(переедание, курение и др.). Притом, что составляющие элементы 

аддиктивного поведения свойственны практически любому человеку 

(курение, употребление алкоголя, игромания), но вопрос зависимости на 

уровне патологии задается тогда, когда желание уйти от насущной 

реальности начинает преобладать в сознании, становится доминирующим 

замыслом. Взамен выработки действий по разрешения проблемы «здесь и 

сейчас» человек, чаще всего, предпочтет выбрать аддиктивную реализацию, 

тем самым добиваясь более подходящего психологического состояния в 

настоящий момент, аккумулируя проблемы. Данный «уход от реальности» 

способен реализовываться самыми различными способами [23]. 

Некая особенность зависимого (аддиктивного) поведения ребенка, в 

подростковом возрасте состоит в том, что, уходя от реальности, он 

неестественно изменяет формирование своего психического состояния, что 

создает иллюзию безопасности и восстановления баланса, вследствие этого 
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процесс начинает «распоряжаться» личностью и пристрастие уже 

управляет ею. Для нынешнего общества характерна ориентация 

аккумулирования изменений во всех сферах жизнедеятельности. 

Следовательно, напрашивается вывод о том, что уход от вставших на пути 

проблем — это самый логичный и незамысловатый для аддиктивной 

личности способ действий. В этой связи, на уровне психофизиологии 

человека происходит нарушение свойственной его личности способности к 

адаптации в обществе, также отмечается психологический дискомфорт, 

основанием которого могут служить как внутренние, так и внешние 

причины. В процессе жизнедеятельности люди совершенно по-разному 

реагируют на такие состояния. Характерными особенностями аддиктивной 

личности выступают непереносимость скачков в нہастроении и неہкий 

психолоہгический дہискомфорт. Моہщное воздеہйствие негہативных эмоہций 

осущестہвляют такое дہавление на лہичность, сہледствием котороہго может 

посہлужить дезہадаптация лہичностного «ہя», проявлہяющаяся в нہарушении 

вہнутреннего дہиалога, наہправленного нہа разработہку плана деہйствий, что 

прہиводит к неہконтролироہванию за поہведением, оہно становитсہя 

беспорядочным и нецелесообразным [51].  

Доктор псиہхологическہих наук С.Л. Соловہьева так же счہитала, что 

жеہлание помеہнять присуہщее душевное состоہяние по адہдиктивному 

меہханизму осуہществляетсہя с помощьہю различныہх аддиктивных аہгентов [49].  

Наряду с соہциальными, меہдицинскими и друہгими причиہнами 

сущестہвуют причиہны психолоہгические, которہые кроются вہнутри челоہвека и 

приہводят к форہмированию готоہвности и преہдрасположеہнности к 

проہявлениям зہависимости в оہпределенныہх ситуацияہх. Психолоہгическую 

уہязвимость усہиливают небہлагоприятнہые условия, в которہые попадает 

поہдросток. 

Особенность зависимого (аддиктивного) поведения поہдростка состоہит 

в том, что уہходя от реہальности, он исہкусственно меہняет свое псہихическое 
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состоہяние, что дہает иллюзию безоہпасности и восстہановления рہавновесия, в 

резуہльтате проہцесс начинہает управлہять личностہью и пристрہастие уже 

руہководит ею. 

Для оценки и отہнесения чеہловека к зہависимому тہипу выделяہют 

перечисہленные ниже прہизнаки, наہличие пяти из которہых достаточہно для 

диагностики клинہической заہвисимости: 

— неспособہность принہимать решеہния без советов друہгих людей; 

— готовностہь позволятہь другим прہинимать ваہжные для неہго решения; 

— готовностہь соглашаться с друہгими из страха бытہь отвергнутہыми 

даже прہи осознаниہи, что они прہавы; 

— затруднеہния начать кہакое-то деہло самостоہятельно; 

— готовностہь доброволہьно идти нہа выполненہие унизитеہльных или 

неہприятных рہабот с целہью приобрести поہддержку и лہюбовь окруہжающих; 

— плохая переہносимость оہдиночества - готовность прہилагать 

знہачительные усہилия, чтобы его избеہжать; 

— ощущение оہпустошенностہи или беспоہмощности, коہгда обрываетсہя 

близкая сہвязь; 

— охваченностہь страхом бہыть отвергہнутым; 

— легкая рہанимость, поہдатливость мہалейшей крہитике или 

неоہдобрению со стороہны. 

«Зависимая лہичность, сформированная в проہцессе социہализации, сہама, 

даже без вہнешнего инہициированиہя способна легко найтہи себе в оہкружающем 

мире «подходящہий» объект иہли субъект зہависимости». Нہа основаниہи этого,  

В.Д. Менделевич, выделил следующие псہихологичесہкие параметрہы 

зависимоہй личности [37]: 

— инфантилہьность; 

— внушаемостہь и подражہательность; 

— прогностہическая неہкомпетентностہь; 
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— неспособность в поہлной мере и аہдекватно пہланировать и проہгнозироватہь 

будущее; 

— ригидностہь и упрямстہво — негибہкость, тугоподвижность всеہй 

психичесہкой деятелہьности; 

— наивностہь, простодуہшие и чувстہвенная непосредственность — бہазовые 

для форہмирования сہвойств внуہшаемости; 

— любопытстہво и поискоہвая активностہь — стремление к чеہму-то новоہму, 

неизвеہданному, таинственному; 

— максималہизм — крайہность, в кہаких- либо взгляہдах, требоہваниях, эмоہциях; 

— эгоцентрہизм — фиксہация внимаہния на себе, своиہх интересаہх, чувстваہх; 

— яркость вообрہажения, впечہатлений и фантазий; 

— нетерпелہивость; 

— склонностہь к риску; 

— страх бытہь покинутыہм. 

А.Е. Личко, в кہачестве фаہкторов рисہка выделяютсہя такие акہцентуации 

хہарактера, кہак неустойчивая, эہпилептоиднہая и конфорہмная. Средہи 

личностнہых качеств моہжно назватہь такие: неустоہйчивое настроеہние; 

склонность к рہисковому поہведению; нетерہпеливость; крайность во взглядах, 

постуہпках и требоہваниях; зависимостہь от мнениہя других людеہй и внешних 

обстоہятельств; стремление избегать отہветственностہи; эгоцентрہизм; 

инфантہильность [33ہ]. 

По мнению доктора псہихологичесہких наук Р.В. Овчароہвой, отклоہнения 

в поہведении поہдростков моہгут быть обусہловлены следующимہи группами 

прہичин [41]: 

а) социальہно-педагогہической заہпущенностьہю, когда поہдросток веہдет 

себя неہправильно в сہилу своей неہвоспитанностہи, отсутстہвия у него 

необہходимых позہитивных знہаний, уменہий, навыкоہв или в сиہлу 

испорчеہнности непрہавильным восہпитанием, сфорہмированностہью у него 

неہгативных стереотہипов поведеہния; 
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б) глубокиہм психичесہким дискомфортоہм, вызваннہым неблагоہполучием 

сеہмейных взаہимоотношенہий, отрицатеہльным психоہлогическим 

мہикроклиматоہм в семье, сہистематичесہкими учебнہыми неуспеہхами, не 

сہложившимисہя взаимоотہношениями со сہверстникамہи, неправиہльным 

(несہправедливыہм, грубым, жестоہким) отношеہнием к нему со стороہны 

родителеہй, учителеہй, товарищеہй и т.д.; 

в) отклонеہниями в состоہянии психичесہкого и физہического зہдоровья и 

рہазвития, возрہастными крہизисами, аہкцентуацияہми характерہа и другимہи 

причинамہи физиологہического и псہихоневролоہгического сہвойства; 

г) отсутстہвием условہий для самоہвыражения, рہазумного проہявления 

внеہшней и внутреہнней активہности; незہанятостью поہлезными виہдами 

деятеہльности, отсутстہвием позитہивных и знہачимых соцہиальных и лہичных 

жизнеہнных целей и пہланов; 

д) безнадзорہностью, отрہицательным вہлиянием окруہжающей среہды и 

развиہвающейся нہа этой осноہве социальہно-психолоہгической дезہадаптацией, 

сہмещением соہциальных и лہичных ценностеہй на негативные. 

К внешним фہакторам, неہгативно влہияющим на рہазвитие и поہведение 

поہдростков, Р.В. Оہвчарова отہносит [40]: 

1) процессہы, происхоہдящие в обہществе (безрہаботица; отсутстہвие 

социалہьных гарантہий и госудہарственной поہддержки экоہномически 

несостоہятельных сеہмей с детьہми; разрушеہние и кризہис традициоہнных 

институтоہв социализہации подрастہающего покоہления; проہпаганда насہилия и 

жестоہкости через среہдства массоہвой информہации; отсутстہвие своевреہменной 

и кہвалифицироہванной дисہпансеризацہии детей, позہволяющей вہыявлять 

физہические и псہихические нہарушения зہдоровья поہдростков, оہказывать иہм 

соответстہвующую помоہщь; доступностہь табака, аہлкоголя, нہаркотиков). 

2) состоянہие семьи, ее атہмосфера (неہполная семہья, материہальное 

полоہжение семьہи; низкий соہциально-куہльтурный уроہвень родитеہлей; стиль 

восہпитания в сеہмье (отсутстہвие единых требоہваний к ребеہнку, жестоہкость 
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родителей, иہх безнаказہанность и бесہправие ребеہнка), злоуہпотребление 

роہдителями аہлкоголя, нہаркотиков). 

3) несовершенная орہганизация вہнутришкольہной жизни (ہплохая 

матерہиальная обесہпеченность шہколы; отсутстہвие налажеہнной, 

систеہматической сہвязи школы с сеہмьей учениہков и рычаہгов воздейстہвия на 

родہителей, не зہанимающихсہя воспитанہием ребенкہа, через обہщественностہь; 

нехваткہа учителей - предметников; чہастая отмеہна уроков; 

неуہдовлетворитеہльная оргаہнизация внеہклассной рہаботы; отсутстہвие детскиہх 

организаہций в школе; вہнедрение ноہвых несоверہшенных учебہных програہмм, 

переоцеہнка ценностہных ориентہиров и, каہк следствие, неہпонимание «чеہму и 

как учہить?»; низкий уроہвень развитہия и учебноہй мотивации детей, 

постуہпающих в шہколу. 

Таким образоہм, изучение оہпыта отечестہвенных  иссہледователеہй 

позволяет прہийти к вывоہду, что псہихологичесہкими особеہнностями зہависимой 

 ю можноہависимость, которуہа является зہи подросткہличност (йہаддиктивноہ)

преоہдолеть разہвитием конструہктивной жизہненной стрہатегии. 

 

1.3  Возможности дہиагностики и профہилактики зہависимого 

поہведения поہдростков 

Для нашего иссہледования оہказались зہначимыми иссہледования в 

обہласти психодиагностики и психопрофилактики зہависимого поہведения 

поہдростков с несколькہих научных точеہк зрения. Так, наприہмер, «в целях 

повышения эффеہктивности рہаботы педаہгога, напрہавленной нہа профилактہику 

зависиہмости подростہков, необхоہдимо осущестہвлять диагہностическуہю 

деятельностہь по выявлеہнию лиц, сہклонных к рہазвитию зависимого 

(аддиктивного) поведения. Кہаждый вид профہилактики (ہпервичный, 

вторہичный, третہичный) имеет сہвою специфہику и целеہвую группу, и поэтоہму 

необходہимо знать, кہакой вид профہилактическоہй работы востребоہван в работе 
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с современہными подростہками» - как поہлагают М.Г. Дмитриев, В.ہГ. Белов, 

Ю.ہА. Парфеноہв [18]. 

Согласимся с И.ہВ. Боевым и О.А. Ахہвердовой в тоہм, что психолого - 

педагогическая дہиагностика подростков в аспекте профہилактики зہависимого 

поہведения реہшает следуہющие задачہи: 

 - выявить груہппу риска, т. е. оہпределить груہппу несоверہшеннолетниہх, 

среди которہых наиболее вہысок риск форہмирования зہависимого поہведения. 

Реہшение данноہй задачи позہволяет осуہществлять нہаиболее интеہнсивную 

профہилактическуہю работу с теہми подростہками, для которہых участие в 

дہанной работе яہвляется наہиболее актуہальным;  

- определить лہичностные особеہнности детеہй. При этоہм педагог иہмеет 

возмоہжность оцеہнить как псہихологичесہкие факторہы риска форہмирования 

зہависимого поہведения у поہдростков, т. е. те лہичностные особеہнности, 

которہые делают детеہй уязвимымہи к вовлечеہнию в аддиہктивное поہведение, 

тہак и психоہлогические резерہвы личностہи несовершеہннолетних. В дہанном 

случہае под псиہхологическہими резервہами подразуہмеваются тہакие личностہные 

особенہности и качестہва, которые позہволяют ребеہнку противостоہять развитہию 

зависимостہи. Данные кہачества слуہжат опорой дہля педагогہа при 

осущестہвлении профہилактическоہй работы с детہьми;  

- оценить эффеہктивность проہводимой профہилактическоہй работы. 

Реہгулярно осуہществляемаہя психолого-ہпедагогичесہкая диагностہика позволہяет 

оценитہь состояние иссہледуемой пробہлемы в динہамике и поہнять, наскоہлько 

эффектہивное профہилактическое воздействие оہказывает рہабота педаہгога на 

поہдростков [2]. 

Е.В. Василہьева уточнہяет, что: «ہдля выявленہия несоверہшеннолетниہх, 

склонныہх к аддиктہивному повеہдению, в боہльшинстве сہлучаев испоہльзуют 

либо аہнкетированہие, либо лہичностные тестہы. При этоہм возможностہи и 

областہь примененہия анкет в дہиагностике зہависимого поہведения крہайне 

огранہичены. Анкетہы позволяют оہценить стеہпень инфорہмированностہи 
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респондеہнтов, изучہить их мнеہние. Вместе с теہм, они ориеہнтированы нہа 

получение боہлее конкретہных и откроہвенных ответоہв на прямые, 

незہавуалироваہнные вопросہы. В то же вреہмя опыт проہведения диہагностики 

поہказывает, что детہи группы рہиска не скہлонны даватہь откровенہные ответы нہа 

вопросы, сہвязанные с вہыявлением зہависимости» [цит. по: 7]. 

Учитывая все вہышесказанное, моہжно констатہировать, что 

аہнкетированہие обладает нہизкой диагہностическоہй эффективہностью в 

отہношении выہявления груہппы риска среہди несоверہшеннолетниہх. 

Поскольку в рہассмотреннہых случаях неہпосредствеہнным предметоہм 

исследовہания являетсہя не факт зہависимого поہведения чеہловека, а еہго 

личностہные особенہности, личہностные тестہы не позвоہляют утверہждать, что 

дہанный челоہвек имеет сہложившуюся зہависимость. Но вہместо этого 

псہихологичесہкая диагностہика позволہяет очертитہь круг лиц, потеہнциально 

уہязвимых к рہазвитию заہвисимости, и оہказать им кہвалифицироہванную 

соцہиально-педہагогическуہю и психолоہго-педагогہическую поہмощь и 

подہдержку [9]. 

Таким образоہм, предупреہждение форہмирования зہависимого поہведения 

стہановится возہможным за счет вہыявления поہдростков, у которہых еще не 

сфорہмировалась пہатологичесہкая потребہность в исہпользованиہи привычек, но 

у которہых высок рہиск быть вовлеченнہыми в процесс аہддикции [15]. 

Кроме того, необہходимо отметہить важностہь определеہния группы рہиска 

зависہимого повеہдения, что позہволяет сузہить границہы целевой груہппы для 

проہведения профہилактическہих мероприہятий и выяہвить не тоہлько отделہьных 

детей, сہклонных к аہддикции, но и мہикрогруппу, в котороہй высок рисہк 

формировہания зависہимого повеہдения [31].  

Среди достоہинств психоہлогической дہиагностики зہависимого поہведения 

несоہвершеннолетہних с помоہщью личностہных тестов моہжно отметитہь 

следующие: 
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• быстрота проہведения тестہирования и иہнтерпретацہии его 

резуہльтатов; 

•  незначитеہльные матерہиальные затрہаты; 

•  возможностہь оценить не тоہлько риск зہависимого поہведения, но и 

лہичностные особеہнности ребеہнка, что позہволяет разрہаботать личہностно-

ориеہнтированнуہю программу псہихолого-пеہдагогическоہй и социалہьно-

педагоہгической поہддержки поہдростка; 

•  методики дہля проведеہния тестироہвания являہются 

стандہартизироваہнными, надеہжными и ваہлидными, что позہволяет обесہпечить 

объеہктивность поہлученных резуہльтатов. 

Все диагностہические метоہдики имеют кہак преимущестہва, так и 

неہдостатки. Прہи выявлениہи группы рہиска зависہимости у поہдростков с 

поہмощью личностہных тестов необہходимо учитہывать недостہатки и 

возہможную погреہшность в поہлученных дہанных. Достоہверность поہлученных 

дہанных может бہыть также сہнижена вслеہдствие завہисимости от субъеہктивного 

мہнения лиц, зہадействоваہнных в проہцессе тестہирования [32]. 

Подводя итоہг, можно отہметить, что, несہмотря на уہказанные 

неہдостатки, лہичностные тестہы являются вہажным инструہментом для 

дہиагностики зہависимого поہведения у поہдростков. Прہи правильноہм их 

исполہьзовании оہни способнہы демонстрہировать достہаточно высоہкую 

достоверہность. 

Как было сہказано выше, вہыявление фہакта зависہимости у поہдростков и 

груہппы риска яہвляется ваہжной и неотъеہмлемой состہавляющей 

профہилактическоہй работы пеہдагога. Одہнако, выявление рہиска развитہия 

зависимостہи вызывает рہазную реакہцию как у детеہй, так и у иہх родителеہй. 

Именно поэтоہму диагностہика предпоہлагает так же проہведение 

инфорہмационной рہаботы с учہащимися и иہх родителяہми, при этоہм важно 

учہитывать, кہак она долہжна быть проہведена [22].  
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Рассмотрим этہические асہпекты провеہдения диагہностики выہявления 

заہвисимости и рہиска ее возہникновения.  

- Во время проہведения диہагностики пеہдагог обрабہатывает 

персоہнальные даہнные учащиہхся. В связہи с этим учہащиеся и роہдители 

должны знатہь не только цеہль диагностہики, но и цеہль полученہия, и способ 

исہпользованиہя их персоہнальных даہнных.  

- Выявление фہактов зависہимости (каہк и психолоہгическая дہиагностика) 

проہводится тоہлько при доброہвольном соہгласии детеہй и родитеہлей (законہных 

предстہавителей). Учہащиеся и иہх родители вہправе отказہаться от дہанной 

процеہдуры.  

- Конфиденциальность. По сутہи, тестироہвание – это вторہжение в 

личہную жизнь и дہаже сам фаہкт участия поہдростка в дہиагностичесہком 

исследоہвании может нہаложить отہпечаток на обہщественное мہнение. С оہдной 

стороہны, именно поэтоہму многие роہдители откہазываются дہавать соглہасие на 

тестہирование, чтобہы на детей не пہало подозреہние в аддиہкции. С друہгой 

сторонہы, возникает оہпасение, что возہможно дейстہвительно обہнаружение 

фہакта зависہимости, и это моہжет привестہи к проблеہмам подростہка с 

образоہвательным учреہждением.  

- Дети и родہители должہны быть обہязательно проہинформировہаны о том, 

кہак будут исہпользованы резуہльтаты диаہгностическоہго исследоہвания. 

Отметہим нескольہко тонкостеہй. Если роہдители (заہконные преہдставители) 

обрہатились к пеہдагогу для проہведения диہагностики, то резуہльтаты могут 

бہыть предостہавлены толہько им, и без иہх согласия преہдоставлять резуہльтаты 

друہгим учреждеہниям и спеہциалистам неہльзя. Обязہательство хрہанить 

профессہиональную тہайну теряет сہилу, если поہложение заہкона обязыہвает 

педагоہга сообщитہь о получеہнной инфорہмации.  

- Принцип «не нہавреди». Резуہльтат тестہирования доہлжен сообщہаться 

вместе с еہго интерпретہацией.  
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- В сомнителہьных и спорہных случаяہх необходиہмо провестہи 

дополнитеہльное исслеہдование, чтобہы исключитہь ложнополоہжительный 

резуہльтат.  

При подготоہвке школьнہиков и их роہдителей к тестہированию 

необہходимо учитہывать даннہые аспекты. Прہавильное проہведение 

инфорہмационной рہаботы позвоہляет нивелہировать стрہах прохождеہния 

тестирования. Кроہме этическоہй стороны дہанной работہы стоит учہитывать и 

псہихологичесہкие аспектہы. Рассмотрہим часто встречہаемые трудہности при 

орہганизации дہиагностичесہких меропрہиятий.  

Во-первых, в сہвязи с тем, что тестہирование яہвляется доброہвольным, 

естہь страх тоہго, что отہказ может бہыть рассчитہан как попہытка скрыть налہичие 

аддикہции. Во вреہмя беседы необہходимо делہать акцент нہа том, что соہгласие и 

отказ поہдростков или родитеہлей не несет в себе ярہлыка аддиктہа. Даже есہли 

тестироہвание дает поہложительныہй результат, неہльзя ставитہь диагноз, теہм 

более «веہшать клеймо». Тہактичная бесеہда с подростہком поможет поہнять, на 

кہакой стадиہи находитсہя процесс рہазвития заہвисимости. Кроہме того, 

коہнсультация с пеہдагогом-псہихологом и доہполнительное обсہледование 

поہможет исклہючить ложнہый результہат тестироہвания и прہи необходиہмости 

опреہделить, нуہжна ли профہилактическہая или реабہилитационнہая работа.  

Во-вторых, возہникает вопрос о тоہм, зачем проہверять ребеہнка, если 

роہдители увереہны в том, что оہн у него нет аہддиктивного поہведения. 

Уہверенность в ребеہнке – это зہалог его уہверенности в собстہвенных силہах. 

Однако роہдители могут и не зہнать или не аہкцентироватہь внимание нہа 

психологہических и лہичностных особеہнностях своеہго ребенка, которہые при 

опреہделенных обстоہятельствах моہгут привестہи к развитہию зависимостہи.  

В-третьих, стрہах потерятہь доверие ребеہнка подталہкивает родہителей к 

отہказу от преہдоставлениہя согласия нہа данную проہцедуру.  

Таким образоہм, учитываہя этические и псہихологичесہкие особенہности 

при проہведении инфорہмационной рہаботы с детہьми и родитеہлями, можно 
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избеہжать стигмہатизации детеہй, проходяہщих тестироہвание, и уہменьшить 

стрہах родителеہй перед даہнной процеہдурой.  

Несмотря нہа все сложہности и этہические тоہнкости, проہведение 

диہагностичесہкой работы необہходимо, таہк как именہно она явлہяется отпрہавной 

точкоہй для дальہнейшего опреہделения марہшрута профہилактики зہависимого 

поہведения. Исہходя из поہлученных дہанных, педہагог должеہн определятہь 

формы и теہхнологии рہаботы с поہдростками. Прہавильно поہдобранная форہма 

работы (инہдивидуальнہая или груہпповая), а тہакже примеہнение разлہичных 

техноہлогий, в особеہнности инноہвационных, буہдет опредеہлять эффектہивность 

профہилактики[24]. 

При проведеہнии профилہактических рہабот по устрہанению аддہиктивного 

поہведения доہлжна возрастہи роль учебہных заведеہний в решеہнии данной 

пробہлемы. 

Эффективность реہабилитациоہнных прогрہамм недостہаточно высоہка, 

поэтому соہвременный поہдход к решеہнию проблеہмы зависимоہго поведенہия 

предполہагает приорہитет профиہлактическоہй работы [46]. 

Образовательные учреہждения  обладают уہникальными возہможностями 

дہля проведеہния работы по профہилактике аہддиктивного поہведения. Оہна 

ориентируетсہя не на пробہлему и ее посہледствия, а нہа защищающہий от 

вознہикновения пробہлем потенцہиал здоровہья, освоенہия и раскрہытия ресурсоہв 

психики  лہичности, поہддержки моہлодого челоہвека и помоہщь ему в 

сہамореализаہции собствеہнного жизнеہнного предہназначения.   

Цель профиہлактики состоہит в формироہвании у подростков 

стратегической мотہивации (дальних персہпектив) и черт 

соہвершенствуہющейся личہности, соцہиально – усہпешной личہности, способہной 

самостоہятельно спрہавляться с собстہвенными псہихологичесہкими 

затруہднениями и жہизненными пробہлемами. 
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Особенности аہддиктивного поہведения явہляется то, что оہно по сущестہву 

не являетсہя заболеваہнием. И глہавными мерہами здесь буہдут не медہицинские, а 

восہпитательные [42]. 

Р.В. Овчароہва отмечает, что осہновная целہь психокорреہкционной 

рہаботы с поہдростками с аہддиктивным поہведением яہвляется созہдание 

оптиہмальных усہловий для треہнировки меہханизмов соہвладания с 

пہатогенными возہдействиями в соотہветствии с местоہм наименьшеہго 

сопротиہвления кажہдого типа аہкцентуации хہарактера. Нہаиболее эффеہктивная 

форہма психолоہгической корреہкции заключہаются в проہведении груہпповой 

форہмы работы. Груہпповая работہа поможет реہшить следуہющие задачہи: 

повышение самооценки; тренировка механизма совладания с патогенными 

воздействиями; увеличение чувства ответственности за свое поведение; 

поиск путей семейной реадаптации; расширение временной перспективы; 

разрушение инфантильной психологической защиты; предотвращение 

десоциализации подростков [41]. 

По мнению кандидата психологических наук С.В. Велиевой, что в 

практике хорошо зарекомендовали себя следующие вариативные формы 

работы по снижению факторов риска зависимого поведения [8]. 

Просветительская работа в форме лекториев (по индивидуальному 

запросу, по плану специалиста, по типичным возрастным проблемам). 

Подобная деятельность позволяет раскрыть ряд вопросов, касающихся 

актуальных тем, проблем социальной, правовой и медицинской 

направленности. Привлечение разных специалистов для проведения 

лекториев обеспечивает комплексное решение ряда возникающих у 

подростков вопросов, при этом информация о психоактивных веществах 

занимает не более 10−15% объема. 

Немногословная наглядная информация (флайеры («Интернет‐аддикция»), 

демотиваторы («Пригуби → губи? = беہги»), картہы (регистрہация резулہьтатов 

иссہледований по сہитуации в гороہде, респубہлике, 
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России), стеہнды («Шпарہгалки для Вہас»), памятہки, брошюр, буہклетов 

(«Правила поہведения на дороہге Жизни»), вہыставки кнہиг на задаہнную 

тематہику («Аддикции: мифы и реہальность»), сہпециализироہванные журہналы, 

инфорہмационные лہистовки, фотоہграфии и пр.) сہпособствуют созہданию 

эмпирہической осہновы для аہналитическоہй деятельностہи подросткоہв, 

образноہму воссоздہанию феномеہнологии явہления, его струہктуры и 

взہаимосвязей. 

Информационные ресурсہы (социальہные сетевые серہвисы (Веб 2.0), 

вہидеотренинہги, видеоконсультации, вебинары, информацہионное напоہлнение 

сайтہа учебного зہаведения, иہнформационہные ресурсہы различныہх сетей, 

коہмпьютерные коррекционно ‐ диагностические проہграммы и пр.) 

обесہпечивают орہганизацию проہлонгированہного дистаہнционного 

соہпровождениہя процесса профہилактики и иہнформироваہния по выбрہанной 

пробہлеме. 

Экскурсии шہкольников в лечебно ‐ профилактические учреہждения под 

пہатронажем кہвалифицироہванных ведуہщих, группоہвые видеотреہнинги, 

совہместный просہмотр видеоہматериалов («ہИгла», «Реквием по мечте», 

 атьہанализировہмогают проہждением поہдующим обсуہМост» и др.) с послеہ»

факторہы, приводяہщие к формہированию аддиктивного поведения, нہаглядно 

деہмонстрируют деструہктивный харہактер употребہления ПАВ дہля личностہи, 

семьи и обہщества; способстہвуют развитہию альтернہативности мہышления, 

оہпределению оہшибок на мہатериале неہгативного оہпыта другоہго. Взрослый не 

запугивает поہдростка в хоہде обсуждеہния увиденہного, а расہкрывает 

алہьтернативы, возہможности, аہдаптивные, ресурсہные и безоہпасные варہианты 

успеہшной жизнеہдеятельностہи. 

Совместные с роہдителями: собрания и треہнинги, конференцہии, круглые 

стоہлы, ток – шоу, мہарафоны, самостоятеہльная и поہд руководстہвом 

супервہизора оргаہнизация стہаршекласснہиками профہилактическہих 

мероприہятий для мہладших классоہв, участие в воہлонтерских аہкциях 
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способстہвуют рациоہнальному восہприятию пробہлем, тонизہируют 

психоہлогическую аہктивность поہдростков, форہмируют ответстہвенное 

повеہдение, помоہгают сформہировать наہвыки адеквہатного конструہктивного 

взہаимодействہия со сверстہниками и с роہдными в сеہмье. Эти меропрہиятия 

преиہмущественно нہаправлены нہа гармонизہацию взаимоотہношений поہдростка 

с соہциальным оہкружением и сеہмьей, оптиہмизацию соہциальных коہнтактов, 

обретеہние устаноہвок на экзہистенционаہльные ценностہи (значимостہь жизни, 

лہюбви, смысہла, свободہы, ответстہвенности, обретеہние и осозہнание 

уникہального автоہномного способہа своего суہществованиہя и деятелہьности, 

аутеہнтичность) и оہпыт с включеہнием личностہных, социаہльных, духоہвных 

смыслоہв. 

Интенсивные сеہминары преہдоставляют возہможность оہценить стеہпень 

собстہвенной готоہвности протہивостоять неہгативным возہдействиям среہды, 

позволہяют также обсуہждать типичہные ошибки и устہановки, мифہы и легендہы 

в отношеہнии психоактивных веществ, вہырабатыватہь конкретнہые 

рекоменہдации по преہдупреждениہю их употребہления, стиہмулируют 

собстہвенную актہивность поہдростков в реہшении жизнеہнных задач, 

форہмируют преہдставления о сہвоем будущеہм, личностہной перспеہктиве, 

осмہысленности сہвоего сущестہвования. 

Мастер‐классы, конкурсы тہворческих рہабот (рисуہнков, стенہгазет, 

проеہктов) повышают мотہивацию подростہков, их воہвлеченностہь в решение 

вہнутри‐ и межличностہных проблеہм, способстہвуют осознہанию мотивоہв, 

намеренہий, стратеہгий поведеہния, фрустрہации партнероہв по общенہию, 

социально‐психологических пробہлем взаимосہвязи, овлаہдению технہиками 

общеہния. 

Групповые дہискуссии сہпособствуют геہнерированиہю идей, оцеہночных 

сужہдений, разрہаботке подہхода к той иہли иной пробہлемной жизہненной 

ситуہации, формہируют критہичность мыہшления и готоہвность вырہажать и 

отстہаивать собстہвенное мнеہние в услоہвиях социаہльного давہления, 
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протہиводействоہвать неадеہкватному рہискованному поہведению. Рہазличают 

сہледующие форہмы дискуссہии: 

⎯ тематическая – обмен мہнениями по зہаданной веہдущим теме; 

⎯ конкретная – анализ преہдложенной сہамими участہниками 

пробہлемной ситуہации; 

⎯ творческая – вہыработка нестہандартного поہдхода решеہния задач 

труہдной, кризہисной жизнеہнной ситуаہции с помоہщью «мозгоہвого штурмہа». 

В играх инсценировках иہмеется возہможность аہпробироватہь варианты 

реہшения конфہликтных ситуہаций. В хоہде деловых и роہлевых игр 

исہпользуются проеہктные задаہния, группоہвой анализ лہичного опытہа, обмен 

иہнформацией и оہпытом, творчесہкие заданиہя и т.д., что соہдействует осہвоению 

метоہдик принятہия решений, рہазвитию саہмоконтроля, аہдекватной 

сہамооценки, оہценки и проہгнозированہия ситуациہи. Задача псہихолога – поہмочь 

подростہкам понять, кہаков уровеہнь их социہально‐коммуникативной 

коہмпетенции, кہаким образоہм они пытаہются их реہализовать. 

Совместное учہастие подростہков и их роہдителей, поہдростков и 

пеہдагогов в меہдиации, сеہансах с прہименением псہихотерапевтہических теہхник 

(психодрамы, сказкотерапии, арт‐терапии,), субботнہиков, трудоہвых десантоہв, 

а также прہименение рہазличных иہгровых приеہмов, заданہий позволяет 

вہыработать нہавыки поддерہжки партнерہа, коммуниہкативных уہмений, 

сфорہмировать отہветственностہь за себя и бہлизкого и т.ہп. 

Полезна орہганизация досуہговой деятеہльности поہдростков 

(рہазвлечений, коہнкурсов, вечероہв досуга, тہворческих мہастерских, 

иссہледовательсہкой деятелہьности, офорہмление фотоہлетописи и пр.). Учہастие 

подростков в турہистических поہходах, спортہивных играہх, 

здоровьеформирующих тренингах, сہпортивно ‐ оздоровительных 

состہязаниях, сہпортивных прہаздниках, в тоہм числе с роہдителями, 

сہпособствует уہкреплению цеہнности здороہвья как источہника жизнеہнного 
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благоہполучия, оہпыта преодоہления реалہьных трудностеہй, формирует 

экоцентрированность (вместо эгоцентрированности). 

Для организہации превеہнтивной деہятельности аہктивно испоہльзуются 

аутоہгенный метоہд, релаксаہция, психогимнастические этюды, упрہажнения на 

сہнятие напрہяжения, стہабилизацию псہихоэмоционہального состоہяния, развہитие 

сензитивности, тренировہка навыков аہктивного сہлушания, рефہлексии. 

Заслуживают вہнимания сочہинения и эссе («ہКонец незаہвершенным 

деہлам», «Мое жہизненное креہдо», «Стилہь жизни усہпешного чеہловека»), 

сہюжетно‐ролевые игрہы («Встать! Суд идет!»), псہихотехничесہкие игры 

(«чтеہние мыслей, чуہвств», «жиہвая скульптурہа»), обмен роہлями с родہителями 

и пеہдагогами («ہподросток – роہдитель», «ہподросток – пеہдагог», «поہдросток – 

Друہгой» и пр.), проہигрывание вہариантов рہазвития собہытий («Я и мое 

оہкружение 10 лет спустя…если…»), моہдели проблеہмных ситуаہций 

межличہностного обہщения, приеہмы невербаہльного взаہимодействиہя, психо ‐ 

драматичесہкие постаноہвки. 

Эффективными методами признаются «проективный рисунок» и 

«спонтанный танец» на заданную тематику. Используется совместное с 

другими изображение ощущений и переживаний при прослушивании 

музыкального произведения, которое воспроизводится через рисование на 

одном листе или в парном танце. 

В фокус ‐ группе с подростками обсуждается опыт налаживания 

взаимоотношений в семье, с педагогами, со сверстником и т.д., знакомятся с 

опытом ответственного, зрелого и адаптивного поведения в обычных и 

трудных жизненных ситуациях. 

Индивидуальная форма включает преимущественно селективные 

профилактические вмешательства и обусловлена специфической 

направленностью психологических воздействий, наличием трудностей 

межличностного общения (иных проблем), определенных личностных 

особенностей подростков, подверженных риску аддиктивного поведения. 
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Тренинги, семинары, конференции, праздники, клубы, неформальные 

встречи и пр. – все эти формы работы способствуют рождению сплоченного 

коллектива единомышленников, формированию позитивных жизненных 

ценностей. В совместных коллективных формах деятельности создаются 

ситуации успеха, подростки ощущают доброжелательное отношение 

окружающих, приобретают навыки партнерского комплементарного 

общения с окружающими, аутопсихологические компетенции, способность 

осваивать и реализовывать техники самоорганизации, саморазвития, 

самопонимания. 

Эффективность превентивной помощи подросткам оценивается по 

субъективным (отчеты подростков) и объективным (выявление динамики 

психических и психологических явлений) параметрам. 

Таким образом, превентивная психолого - педагогическая деятельность 

должна быть пролонгированной, комплексной и носить, прежде всего, 

комплементарный характер, обеспечивая устойчивость результатов 

превентивной помощи подросткам. Говоря о профилактике зависимого 

(аддиктивного) поведения, следует отметить, что она должна коснуться всех 

сфер жизни подростка: семьи, образовательной среды, общественной жизни в 

целом. 

 

 

Глава 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ. 

2.1 Организация и методы исследования 

 

С целью изучения зависимого поведения подростков нами было 

организовано исследование на базе МБОУ «СОШ №1»  г. Лесосибирска. 

Выборка исследования представлена младшими подростками: 12 девочек и 
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13 мальчиков. Общее количество респондентов - 25 человек. Возраст 

испытуемых находится в диапазоне 13-14 лет. Подростки обучаются в 

восьмом классе. 

Для изучения зависимого поведения подростков был подобран 

диагностический инструментарий. Рассмотрим ниже содержание методик. 

1) «Методика диагностики потребности в поисках ощущений» 

(автор М. Цукерман) [18]. 

Цель методики: выявить уровень потребности в новых ощущениях и 

готовность рисковать, меняться. 

Исходная ситуация.  Взрослый предлагает 16 утверждений, которые 

объединены в пары.  (Приложение А).  

Инструкция. «Из каждой пары вам необходимо выбрать одно 

утверждение, которое характерно для вас, и отметить его». 

Анализ результатов.  В процессе  диагностики  учитывались ответы 

подростков и соотносились с ключом. Ответы, совпавшие с ключом, 

оценивались в один балл. Полученные баллы суммировались. Сумма 

совпадений являлась показателем потребностей подростков в ощущениях. 

Ключ к тесту: 1-а, 2-а, 3-б, 4-б, 5-б, 6-б, 7-б, 8-б, 9-а, 10-б, 11-а, 12-б,13-

б, 14-б, 15-а, 16-б.  

Интерпретация результата: 

11-16 баллов - высокий уровень потребности в ощущениях;  

6 до 10 баллов – средний уровень потребности в ощущениях;  

0-5 баллов - низкий уровень потребности в ощущениях. 

Полное содержание методики представлено в приложении А. 

2) «Методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей» ( 

автор Г.В. Лозовая) [34].  

Цель методики: выявить общую склонность к 13 видам зависимостей у 

подростков: 

1. Алкогольная зависимость.  
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2. Интернет и компьютерная зависимость. 

3. Любовная зависимость.  

4. Наркотическая зависимость.  

5. Игровая зависимость.  

6. Никотиновая зависимость.  

7. Пищевая зависимость.  

8. Зависимость от межполовых отношений. 

9. Трудоголизм.  

10. Телевизионная зависимость. 

11. Религиозная зависимость. 

12. Зависимость от здорового образа жизни.  

13. Лекарственная зависимость.  

14. Общая склонность к зависимостям.  

Исходная ситуация.  Взрослый предлагает тестовый материал, 

состоящий из 70 вопросов (суждений).  (Приложение А).  

Инструкция. «Внимательно прочитайте утверждение и, не раздумывая 

очень долго, выберите один из вариантов ответа: «нет», «скорее нет», «ни да, 

ни нет», «скорее да», «да».  

Анализ результатов. Порядок выбора ситуаций подростком 

оценивается по пяти балльной шкале: 

1 балл – «нет»; 

2 балла – «скорее нет»; 

3 балла – «ни да, ни нет»; 

4 балла – «скорее да»;  

5 баллов – «да».  

Полученные баллы суммировались по отдельным видам склонностей к 

зависимостям.  

Результаты теста:  

1. Зависимость от алкоголя: 1, 15, 29, 43, 57. 
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 2. Телевизионная зависимость: 2, 16, 30, 44 ,58.  

3. Любовная зависимость: 3, 17, 31, 45, 59. 

 4. Игровая зависимость: 4, 18, 32, 46, 60.  

5. Зависимость от межполовых отношений: 5, 19, 33, 47, 61.  

6. Пищевая зависимость: 6, 20, 34, 48, 62.  

7. Религиозная зависимость: 7, 21, 35, 49, 63. 

 8. Трудовая зависимость: 8, 22, 36, 50, 64.  

9. Лекарственная зависимость: 9,23,37,51,65.  

10. Зависимость от компьютера (интернета, социальных сетей): 

10,24,38,52,66.  

11. Зависимость от курения: 11, 25, 39, 53, 67.  

12. Зависимость от здорового образа жизни: 12, 26, 40, 54, 68.  

13. Наркотическая зависимость: 13, 27, 41, 55, 69.  

14. Общая склонность к зависимостям: 14, 28, 42, 56, 70. 

 Интерпретация результата (расшифровка - условные нормы):  

5-11 баллов - низкая степень склонности к зависимостям;  

12-18 баллов - средняя степень склонности к зависимостям;  

19-25 баллов - высокая степень склонности к зависимостям. 

Полное содержание методики представлено в приложении А. 

 

 

2.2 Анализ результатов исследования 

 

Проанализируем результаты, полученные в ходе констатирующего 

эксперимента. В таблице 1 представлены результаты исследования уровня 

потребности в новых ощущениях по методике «Диагностика потребности в 

поисках ощущений» (автор М. Цукерман). 

Таблица 1 - Результаты исследования уровня потребности в поисках 

ощущениях у подростков 
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Испытуемые Общий балл 
Уровень потребности в 

ощущениях 

Респондент  1 8 Средний  

Респондент 2 12 Высокий  

Респондент 3 1 Низкий 

Респондент 4 15 Высокий 

Респондент 5 16 Высокий 

Респондент 6 9 Средний  

Респондент 7 5 Низкий 

Респондент 8 3 Низкий 

Респондент 9 10 Средний  

Респондент 10 7 Средний 

Респондент 11 7 Средний  

Респондент 12 13 Высокий 

Респондент 13 10 Средний  

Респондент 14 10 Средний  

Респондент 15 6 Средний  

Респондент 16 8  Средний  

Респондент 17 11 Высокий 

Респондент 18 11 Высокий 

Респондент 19 14 Высокий 

Респондент 20 7 Средний  

Респондент 21 12 Высокий 

Респондент 22 5 Низкий 

Респондент 23 4 Низкий  

Респондент 24 7 Средний  

Респондент 25 9 Средний  

 

По результатам данных, приведенных в таблице 1, высокий уровень 

потребности в ощущениях был выявлен у 32 % (8) обследуемых учащихся 

подростков, т.е. только у этих учащихся имеется наличие бесконтрольного 

влечения, к новым, «щекочущим нервы» впечатлениям. Можно сделать 

вывод о том, что такое бесконтрольное влечение часто может провоцировать 

испытуемых на участие в рискованных авантюрах и мероприятиях.  

У 48% респондентов (12 учащихся) зафиксирован средний уровень 

потребности в ощущениях. Данные показатели свидетельствуют о том, что 

подростки умеют контролировать потребности, об умеренности в их 

удовлетворении. Для них характерно с одной стороны – открытость к новому 

опыту, с другой стороны – сдержанность и рассудительность в необходимых 

моментах жизни. 
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20% испытуемых (5 учащихся) проявили присутствие 

предусмотрительности и осторожности в ущерб получению новых 

впечатлений (и информации) от жизни. Испытуемые с таким показателем 

предпочитают стабильность и упорядоченность неизвестному и 

неожиданному в жизни. 

Таким образом, высокие показатели у подростков по шкале острых 

ощущений, несмотря на всю информативность и стремление к личностному 

росту, могут привести к отрицательным последствиям для жизни 

индивидуума. 

Результаты изучения уровня общей склонности к 13 видам 

зависимостей у подростков по методике  В.Г. Лозовой представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Результаты исследования уровня склонности к  13 видам 

зависимостей у подростков 

Виды зависимостей 

Уровни к видам зависимостей 

Высокий Средний Низкий 

1.Алкогольная 40% (10 учащихся) 36% (9 учащихся) 24% (6 учащихся) 

2.Телевизионная 20% (5 учащихся) 52% (13 учащихся) 28% (7 учащихся) 

3.Любовная 52% (13 учащихся) 40% (10 учащихся) 8% (2 учащихся) 

4.Игровая  20% (5 учащихся) 8% (2 учащихся) 72% (18 учащихся) 

5.Межполовые 

отношения 

24% (6 учащихся) 32% (8 учащихся) 44% (11 учащихся) 

6.Пищевая  16% (4 учащихся) 52% (13 учащихся) 32% (8 учащихся) 

7.Религиозная  - 16% (4 учащихся) 84% (21 учащийся) 

8.Трудовая  8% (2 учащихся) 60% (15 учащихся) 32% (8 учащихся) 

Окончание таблицы 2 

9.Лекарственная  8% (2 учащихся) 24% (6 учащихся) 68% (17 учащихся) 

10.Компьютерная  12% (3 учащихся) 28% (7 учащихся) 60% (15 учащихся) 

11.Никотиновая  40% (10 учащихся) 16% (4 учащихся) 44% (11 учащихся) 

12.От здорового 

образа  жизни 

4% (1 учащийся) 20% (5 учащихся) 76% (19 учащихся) 

13.Наркотическая   4% (1 учащийся) 4% (1 учащийся) 92% (23 учащихся) 

 14.Общая 

склонность 

36% (9 учащихся) 44% (11 учащихся) 20% (5 учащихся) 
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Как видно из таблицы 2, что у исследуемых подростков преобладает 

высокая склонность к любовной зависимости - 52%, алкогольной и 

никотиновой зависимости - 40% и средние и низкие склонности - 8%  - 

составляют остальные 10 видов зависимостей. 

Склонность к любовной зависимости мы выявили следующее: у 2 

респондентов не было выявлено признаков склонности к зависимому 

поведению; у 10 респондентов - выявлен средний уровень и у 13 

респондентов был выявлен высокий уровень склонности к зависимости, что 

свидетельствует о начале формирования зависимого поведения.  

Процент респондентов с высокой склонностью к алкогольной 

зависимости и никотиновой одинаков, составляет: 40% (10 респондентов). 

Средний уровень зависимости у респондентов составляет: алкогольной (9 

респондентов) и никотиновой (4 респондента) и низкий уровень зависимости 

- алкогольной (6 респондентов) и никотиновой (11 респондентов). 

Отметим, что у подростков не было выявлено высоких показателей 

склонности к религиозной зависимости.  

Однако у 60 % подростков был выявлен средний уровень склонности к 

трудовой зависимости, а так же по 52% телевизионной и пищевой 

зависимости. 

Низкий уровень склонности обнаружен: у 92 % респондентов к 

наркотической зависимости, 72% респондентов к игровой зависимости, 68% 

респондентов к лекарственной зависимости,76% респондентов зависимости 

от ЗОЖ, 60% респондентов от компьютерной зависимости и 44% 

респондентов от межполовых отношений. 

Говоря о выявлении общей склонности к зависимостям, следует 

отметить: почти половина опрошенных (11 человек) имеют средний уровень 

склонности к зависимому поведению, а 9 человек находятся в группе риска в 

связи с вероятностью развития зависимого поведения и лишь 5 человек с 

низким уровнем зависимости. 
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В таблице 3 мы представили средние показатели склонности к 13 видам 

зависимости. 

Таблица 3 – Результаты диагностики по  методике  В.Г. Лозовой склонность 

к  зависимости  у подростков 

Типы  зависимости Средние показатели Степень склонности к 

зависимости 

1.Алкогольная 15,4 средняя 

2.Телевизионная 14,8 средняя 

3.Любовная 17,4 средняя 

4.Игровая  10,6 низкая 

5.Межполовые отношения 12,4 средняя 

6.Пищевая  14,0 средняя 

7.Религиозная  8,4 низкая 

8.Трудовая  12,2 средняя 

9.Лекарственная  10,7 низкая 

10.Компьютерная  10,8 низкая 

11.Никотиновая  13,7 средняя 

 12.От здорового образа  жизни 8,9 низкая 

13.Наркотическая   7,1 низкая 

 14.Общая склонность 16,4 средняя 

 

Исходя из результатов таблицы 3, можно сделать вывод о том, что у 

подростков выявлен низкая степень склонности к игровой зависимости 

(10,6), к компьютерной зависимости (10,8), к религиозной зависимости (8,4), 

к лекарственной зависимости (10,7), к  зависимости от здорового образа 

жизни (8,9), к наркотической зависимости (7,1). 

Также мы определили среднюю степень склонности к телевизионной 

зависимости (14,8), к любовной зависимости (17,4), к алкогольной 

зависимости (15,4), к пищевой зависимости (14,0), к межполовым 

отношениям зависимости (12,4), к трудовой зависимости (12,2), к 

никотиновой зависимости (13,7), к общей склонности к зависимости (16,4). 

Для наглядности мы отразили результаты методики на диаграмме 

представленной  на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Средние показатели склонности к зависимости подростков 

Исходя из данных, приведенных на рисунке 1, можно сделать вывод о 

том, что наиболее распространенными зависимостями среди подростков 

оказались: любовная зависимость, зависимость от алкоголя, телевизионная 

зависимость и пищевая зависимость. Следует отметить, что для большинства 

респондентов характерная общая зависимость. 

Таким образом, на основании данных, полученных в ходе 

экспериментального исследования можем сделать вывод о том, что учащиеся 

8 класса характеризуются низкой и высокой степенью склонности к 

зависимому поведению. Отметим, что результаты диагностики являются 

ориентировочными и показывают общую склонность к той или иной 

зависимости. 

С целью профилактики зависимого поведения среди подростков нами 

разработана программа, в основе которой лежит деятельность, направленная 

на профилактику вреہдных привычеہк среди подростہков и ориентированная на 

формироہвание позитہивных мораہльных и нрہавственных цеہнностей. 

Содержанہие данной проہграммы мы преہдставили в сہледующем пہараграфе. 
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2.3 Программа профہилактики зہависимого поہведения поہдростков 

 

С целью профہилактики зہависимого поہведения среہди подростہков, нами 

бہыла разработہана програہмма, напраہвленная на профилактику вреہдных 

привычеہк среди поہдростков и орہиентированہа на формироہвание позитہивных 

мораہльных и нрہавственных цеہнностей, оہпределяющиہх выбор здороہвого 

образہа жизни, отрہицательного отہношения к пробе и прہиему психоактивных 

веществ, форہмирование стрессоустойчивых установок, позہитивно-

когہнитивных оہценок. 

В связи с теہм, что проہграмма предусмотрена в рہамках воспہитательной 

рہаботы, в ней задеہйствованы все обучающие учащиеся 8-ہго класса. 

Основанием дہля разработہки програмہмы явилось сہледующее 

программно - методичесہкое обеспечеہние: В.А. Великороہдная, О.Е.Жиренко,  

Т.М. Кумицкая «Классные чہасы по граہжданскому и прہавовому восہпитанию» 

[9], Н.В. Высоцہкая, Н.С. Толстоухова, Т.А Фолькович «Подросткہи 21 века 

псہихолого-пеہдагогическہая работа в крہизисных ситуہациях» [11], Е. Гедзь, Н. 

Середенко «Американская профہилактическہая програмہма Гила Ботвина 

«Тренинг жہизненных нہавыков» [12], Е.А. Гринькова «Селфи – взгляд нہа 

историю куہльтурного феہномена»[13], А.Н. Сизанов, В.А. Хриптович  

«Модульныہй курс профہилактики куреہния» [43],. 

Задачи: 1) создавать усہловия для осозہнания и преоہдоления границ 

заہвисимого поведеہния среди поہдростков; 2) развиватہь способностہи 

самостоятеہльного приہнятия решеہний над заہдачами проблемности при 

решенہии жизненнہых ситуациہй; 3) создавать усہловия для развитہия целостного 

преہдставления о зہависимости кہак негативہном явлениہи. 

Адресат проہграммы: проہграмма рассчہитана на поہдростков 114-3ہ лет,  

имеющих вہысокий и среہдний уровнہи зависимоہго поведенہия. 

Условия реہализации: состہав группы - 25 поہдростков в возрасте 114 - 3ہ 

лет, все они обучہаются в восہьмом классе.  
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Программа рہассчитана нہа 16 занятиہй по 1 часу 30  минут. В реہализации 

проہграммы ответстہвенными явہляются: соہциальный пеہдагог, педہагог - 

организатор, пеہдагог - психолог. Занятия проہводятся двہа раза в неделю в 

сہвободное от учебہы время. 

Этапы работہы: 

1-й этап. Исходное тестہирование учہастников груہппы с цельہю 

выявлениہя зависимостеہй у подростہков и типичہных способоہв взаимодеہйствия. 

2-й этап. Неہпосредствеہнная работہа над темаہми програмہмы. 

3-й этап. Поہлучение обрہатной связہи от подростков по резуہльтатам 

заہнятий. 

Занятия по дہанной прогрہамме провоہдятся в разہных формах:  

-  театралہизованные зہанятия;  

- игровые зہанятия; 

- занятия- диалоги; 

- занятия- фантазии; 

- занятия- драматизаہции; 

- занятия – прہактикум; 

- занятия – треہнинг и т.д. 

Для каждого зہанятия созہдается соотہветствующаہя предметно- 

пространстہвенная среہда, подбирہается оборуہдование. 

Каждое занہятие включает в себя слеہдующие струہктурные коہмпоненты: 

1. Адаптационный коہмпонент - предполагہает проведеہние в начаہле 

каждого зہанятия упрہажнения разہминки, напрہавленные нہа снятие 

эہмоциональноہй напряженہности и способстہвующие физہическому 

рہаскрепощенہию учащихсہя. 

2. Целеполагающий коہмпонент - предназначеہн для формہирования и 

форہмулированиہя целей и зہадач занятہия. Следует особое вہнимание обрہащать 

на форہмулировку цеہлей и задач сہамими подростہками, даже есہли они не 

всеہгда получаہются удачнہыми и содерہжательными. Это поہмогает 
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актہивизироватہь мотивациہю учащихся, созہдает ощущеہние личностہной 

причастہности ко всеہму тому, что проہисходит на зہанятиях. 

3. Конструктивно - прہактический коہмпонент - содержит собстہвенно 

обсуہждение вопросоہв, ситуациہй; используہются игровہые технолоہгии, 

отрабہатываются поہведенческие нہавыки, проہисходит форہмирование 

лہичностной позہиции учащиہхся по теме зہанятия через вہысказываниہя, 

формулироہвание собстہвенных мнеہний. 

4. Рефлексивный коہмпонент - вہключает работу по оہцениванию 

зہанятия, обсуہждение, высہказывание мہнений. 

5. Эмоционально - завершающہий компонеہнт - предполагہает 

окончаہние каждого зہанятия упрہажнением, которое вہыбирают учہащиеся. 

Даہнный компоہнент придает зہавершенностہь конкретноہму занятию и 

преہдполагает дہальнейшую встречу учہащихся. 

Разделы работہы: 

Программа вہключает четہыре разделہа практичесہкой, творчесہкой 

деятелہьности, цеہль которых профилактика зہависимых состоہяний. 

Представим крہаткое содерہжание каждоہго раздела. 

1раздел: Профہилактика зہависимых состоہяний.  

Наркомания, алкогоہлизм, табакокурение, игромания: мифы и 

деہйствительностہь» посвящеہн вопросам обہщей характерہистики пробہлемы 

зависہимости, расہкрываются осہновные понہятия, причہины и послеہдствия 

употребہления психоактивных веществ и иہгровой завہисимости. 

Мозговой штурہм, беседы, дہискуссии, прہактика. 

 

2 раздел: Профилактика сексуальных девиаций (ранние беспорядочные 

половые связи, предупреждение ранней беременности, болезней, 

передающихся половым путем). 
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 Формирование осознанной позиции, расширение возможностей 

выбора альтернативных моделей сексуального поведения, актуализация 

представлений о полоролевой самоидентичности. 

Упражнения, разыгрывание ситуаций, сценок, дискуссии, 

моделирование приемлемых ответов. 

3 раздел: Формирование образа «Я» и позитивного самоотношения. 

Показать спектр ролей личности; дифференцировать свое «Я» и роли, роли и 

маски; поддержание позитивной самооценки. 

Разыгрывание сюжетов, групповая дискуссия, игры, творческие 

упражнения. 

4 раздел: Формирование осознанной потребности в здоровом образе 

жизни. 

Тело как ценность; формирование бережного и позитивного отношения 

к собственному телу расширение опыта взаимодействия с телесным образом 

«Я». Научить подростков неагрессивно настаивать на своем. 

Беседы, обсуждения, инсценирование, творческие задания. 

Предполагаемый результат: сформированность у подростков 

целостного представления о зависимости как негативном явлении. 

Для успешной реализации программы, нами были определены 

основные методы ее раскрытия:  

– мозговой штурм; 

– анализ конкретных историй жизни (случаев); 

– групповая дискуссия; 

– драматические представления; 

– индивидуальные и групповые исследования; 

– индивидуальные и групповые выступления; 

– применение проектора с демонстрационными материалами; 

– просмотр видеоматериалов; 

– панельные дискуссии; 
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– ролевое моделирование ситуаций; 

– лекции руководителя; 

– беседа. 

- творческие задания. 

- Словесные методы: метод творческой беседы (предлагает введение 

учащихся в художественный образ путем специальной постановки вопроса, 

тактики ведения диалога); рассказ; групповой анализ личного опыта, обмен 

информацией и опытом, творческие задания. 

- Наглядные методы: прямые (руководитель показывает способы 

действия) и косвенные (руководитель побуждает ребенка к 

самостоятельному действию). 

- Метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе с 

детьми сюжетов-моделей, ситуаций-моделей, этюдов в которых они будут 

осваивать способы художественно-творческой деятельности). 

- Практические методы: индивидуальные и групповые исследования 

рисование иллюстраций к художественному произведению, изображение 

героев, просмотр на видеозаписи демонстрационными материалами и 

последующее обсуждение; в играх инсценировках имеется возможность 

апробировать варианты решения конфликтных ситуаций; в ходе деловых и 

ролевых игр используются проектные задания и т.д.,  

Формы контроля эффективности программы: эффективность 

программы определяется при сопоставлении результатов первичной и 

повторной диагностики склонности к зависимостям. 

Полное содержание программы представлено в приложении Б. 

Таким образом, вовлекая подростков в тренинговые занятия, мы 

рекомендуем:  

⎯ Постоянно демонстрировать учащимся, что они как личность 

являются  более важным, чем все связанные с ним проблемы. 
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⎯ При общении и взаимодействии с учащимся опираться на его 

сильные стороны.  

⎯ Позволить учащимся самим решать проблемы там, где это 

возможно.  

⎯ Не делать акцент на прошлом, так как это может породить у 

учащихся ощущений преследования.  

⎯ Создавать у учащихся установку: «Ты можешь это сделать!» 

⎯ Помнить, что каждый ребенок несет в себе огромную мудрость, 

постараться познать эту мудрость и использовать ее для взаимного 

духовного роста!  

⎯ Стать для учащихся источником новых знаний о мире 

и взаимоотношениях между людьми.  

⎯ Стремиться, чтобы манера общения располагала к диалогу, а не 

способствовала оборонительному поведению.  

⎯ Стремиться в каждый момент общения дополнять опыт учащихся 

позитивным видением мира! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время проявляется повышенный интерес различных 

специалистов к проблеме зависимого (аддиктивного) поведения подростков. 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/videnie/
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Наметившаяся тенденция к омоложению контингента аддиктов 

доказывает необходимость поиска путей  диагностики и профилактики 

аддиктивного поведения в условиях учреждений системы образования. 

Анализ научно – психологических источников, посвященных вопросу 

зависимого (аддиктивного) поведения, дает основания сделать вывод о том, 

что зависимость есть некое общее определение, тогда как аддикция является 

именно деструктивным, патологическим явлением в зависимом поведении. 

То есть любая аддикция (или аддиктивное поведение) всегда будет являться 

зависимостью, но не любое зависимое поведение можно назвать 

аддиктивным. Так же анализ позволил нам  провести классификацию 

зависимого поведения по разным группам: условия, причины (факторы), 

критерии, этапы формирования, ступени в развитии, свойства. 

Изучение опыта отечественных  исследователей позволяет прийти к 

выводу, что психологическими особенностями зависимой (аддиктивной) 

личности подростка является зависимость, которую можно преодолеть 

развитием конструктивной жизненной стратегии. 

Превентивная психолого - педагогическая деятельность должна быть 

пролонгированной, комплексной и носить, прежде всего, комплементарный 

характер, обеспечивая устойчивость результатов превентивной помощи 

подросткам. Говоря о профилактике зависимого (аддиктивного) поведения, 

следует отметить, что она должна коснуться всех сфер жизни подростка: 

семьи, образовательной среды, общественной жизни в целом. 

С целью изучения зависимого поведения подростков нами было 

организовано исследование на базе МБОУ «СОШ №1»  г. Лесосибирска. 

На основании данных полученных, в ходе экспериментального 

исследования, можем сделать вывод о том, что у учащихся 8 класса средние 

показатели склонности к зависимости характеризуются низкой и средней 

степенью склонности к зависимому поведению. Отметим, что результаты 

диагностики являются ориентировочными и показывают общую склонность 
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к той или иной зависимости. Наиболее распространенными зависимостями 

среди подростков оказались: любовная зависимость, зависимость от 

алкоголя, телевизионная зависимость и пищевая зависимость. Следует 

отметить, что для большинства респондентов характерная общая 

зависимость. 

С целью профилактики зависимого поведения среди подростков нами 

разработана программа, в основе которой лежит деятельность, направленная 

на профилактику вредных привычек среди подростков и ориентированная на 

формирование позитивных моральных и нравственных ценностей. Данная 

программа рекомендована для работы в образовательном учреждении. 

В результате применения модульной системы тренинговых занятий 

наиболее  эффективным является включение занятий на самостоятельную  и 

под руководством тренера организацию профилактических мероприятий, 

уход от запугивания и лекционной формы работы к методам интенсивного и 

интерактивного обучения и воздействия на аудиторию, включение 

разнообразных активных методов и заданий. 

В ходе нашей работы цель была достигнута, задачи выполнены. 
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Приложение А 

Комплекс методик  для изучения зависимого поведения 

подростков 

1) «Методика диагностики потребности в поисках ощущений» (автор М. 

Цукерман). 
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Вашему вниманию предлагается ряд утверждений, которые объединены в пары. Из 

каждой пары  вам необходимо выбрать одно, которое наиболее характерно для вас, и 

отметить его 

Тестовое задание 

1.а) Я бы предпочел работу, требующую многочисленных разъездов, путешествий. 

б) Я бы предпочел работать на одном месте. 

2.  а) Меня взбадривает свежий, прохладный день. 

б) В прохладный день я не могу дождаться, когда попаду домой. 

3.  а) Мне не нравятся все телесные запахи. 

б) Мне нравятся некоторые телесные запахи. 

4.а) Мне не хотелось бы попробовать какой-нибудь наркотик, который мог бы оказать на 

меня  незнакомое воздействие. 

б) Я бы попробовал какой-нибудь из незнакомых наркотиков, вызывающих 

галлюцинации. 

5.а) Я бы предпочел жить в идеальном обществе, где каждый безопасен, надежен и 

счастлив. 

б) Я бы предпочел жить в неопределенные, смутные дни нашей истории. 

6.а) Я не могу вынести езду с человеком, который любит скорость. 

б) Иногда я люблю ездить на машине очень быстро, так как нахожу это возбуждающим. 

7.а) Если бы я был продавцом-коммивояжером, то предпочел бы твердый оклад, а не 

сдельную  зарплату с риском заработать мало или ничего. 

б) Если бы я был продавцом-коммивояжером, то я бы предпочел работать сдельно, так как 

у меня  была бы возможность заработать больше, чем сидя на окладе. 

8.  а) Я не люблю спорить с людьми, чьи воззрения резко отличаются от моих, поскольку 

такие споры  всегда неразрешимы. 

б) Я считаю, что люди, которые не согласны с моим воззрением, больше стимулируют, 

чем люди,  которые согласны со мной. 

9.  а) Большинство людей тратят в целом слишком много денег на страхование. 

б) Страхование – это то, без чего не мог бы позволить себе обойтись ни один человек. 

10.а) Я бы не хотел оказаться загипнотизированным. 

б) Я бы хотел попробовать оказаться загипнотизированным. 

11.а) Наиболее важная цель в жизни – жить на полную катушку и взять от нее столько, 

сколько  возможно. 

б) Наиболее важная цель в жизни – обрести спокойствие и счастье. 

12.а) В холодную воду я вхожу постепенно, дав себе время привыкнуть к ней. 

б) Я люблю сразу нырнуть или прыгнуть в море или холодный бассейн. 

13.а) В большинстве видов современной музыки мне не нравятся беспорядочность 

и  дисгармоничность. 

б) Я люблю слушать новые и необычные виды музыки. 

14.а) Худший социальный недостаток – быть грубым, невоспитанным человеком. 

б) Худший социальный недостаток – быть скучным человеком, занудой. 

15.а) Я предпочитаю эмоционально выразительных людей, даже если они немного 

неуравновешенны. 

б) Я предпочитаю больше людей спокойных, даже «отрегулированных». 

16.а) У людей, ездящих на мотоциклах, должно быть, есть какая-то неосознаваемая 

потребность  причинить себе боль, вред. 

б) Мне бы понравилось водить мотоцикл или ездить на нем. 

 Спасибо за ваши ответы! 

2) «Методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей» (Г.В. Лозовая). 

Тестовый материал. 
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1. Время от времени мне очень хочется выпить, чтобы расслабиться  

2. В свое свободное время я чаще всего смотрю телевизор.  

3. Я считаю, что одиночество – это самое страшное в жизни  

4. Я – человек азартный и люблю азартные игры.  

5. Межполовые отношения – это самое большое удовольствие в жизни.   

6. Я довольно часто ем не от голода, а для получения удовольствия.  

7. Я соблюдаю религиозные ритуалы.  

8. Я все время думаю о работе, о том, как сделать ее лучше   

9. Я довольно часто принимаю лекарства  

10. Я провожу очень много времени за компьютером   

11. Не представляю свою жизнь без сигарет  

12. Я активно интересуюсь проблемами здоровья   

13. Я пробовал наркотические вещества   

14. Мне тяжело бороться со своими привычками   

15. Иногда я не помню произошедшего во время опьянения  

16. Я могу долго щелкать пультом в поисках чего нить интересного по телевизору   

17. Главное чтобы любимый человек всегда был рядом  

18. Время от времени я посещаю игровые автоматы   

19. Я не думаю о межполовых отношениях только когда я сплю  

20. Я постоянно думаю о еде, представляю себе разные вкусности  

21. Я довольно активный член религиозной общины   

22. Я не умею отдыхать, чувствую себя плохо во время выходных   

23. Лекарства – самый простой способ улучшить самочувствие  

24. Компьютер – это реальная возможность жить полной жизнью  

25. Сигареты всегда со мной   

26. На поддержание здоровья не жалею ни сил, ни денег, ни времени   

27. Попробовать наркотик – это получить интересный жизненный урок   

28. Я считаю, что каждый человек от чего то зависим  

29. Бывает что я чуть чуть перебираю когда выпиваю   

30. Телевизор включен большее время моего пребывания дома  

31. Когда я не вместе с любимым человеком, я постоянно думаю о нем   

32. Игра дает самые острые ощущения в жизни   

33. Я готов идти на "случайные связи", ведь воздержание для меня крайне тяжело.   

34. Если кушанье очень вкусное то я не удержусь от добавки   

35. Считаю что религия – единственное что может спасти мир.  

36. Близкие часто жалуются, что я постоянно работаю  

37. В моем доме много медицинских и подобных препаратов  

38. Иногда, сидя у компьютера я забываю поесть или о каких то делах  

39. Сигарета это самый простой способ расслабиться   

40. Я читаю медицинские журналы и газеты, смотрю передачи о здоровье  

41. Наркотик дает самые сильные ощущения из всех возможных   

42. Привычка – вторая натура, и избавиться от нее глупо  

43. Алкоголь в нашей жизни – основное средство расслабления и повышения 

настроения   

44. Если сломался телевизор, то я не буду знать чем себя развлечь вечером   

45. Быть покинутым любимым человеком – самое большое несчастье, которое может 

произойти  

46. Я понимаю азартных игроков, которые могут в одну ночь выиграть состояние а в 

другую проиграть два.   

47. Самое страшное это получить физическое увечье, которое сделает невозможным 

удовлетворить партнера в постели.  
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48. При походе в магазин не могу удержаться что бы не купить что нить вкусненькое  

49. Самое главное в жизни – жить наполненной религиозной жизнью  

50. Мера ценности человека заключается в том, на сколько он отдает себя работе  

51. Я довольно часто принимаю лекарства   

52. "Виртуальная реальность" более интересна чем обычная жизнь  

53. Я ежедневно курю  

54. Я стараюсь неотступно соблюдать правила здорового образа жизни  

55. Иногда я употребляю средства, считающиеся наркотическими  

56. Человек – существо слабое, нужно быть терпимым к его вредным привычкам  

57. Мне нравится выпить и повеселиться в веселой компании  

58. В наше время почти все можно узнать из телевизора   

59. Любить и быть любимым это главное в жизни   

60. Игра – это реальный шанс сорвать куш, выиграть много денег  

61. Межполовые отношения – это лучшее времяпровождение  

62. Я очень люблю готовить и делаю это так часто, как могу  

63. Я часто посещаю религиозные заведения  

64. Я считаю, что человек должен работать на совесть, ведь деньги это не главное   

65. Когда я нервничаю, я предпочитаю принять успокоительное  

66. Если бы я мог то все время занимался бы компьютером   

67. Я – курильщик со стажем  

68. Я беспокоюсь за здоровье близких, стараюсь привлечь их к здоровому образу 

жизни  

69. По интенсивности ощущений наркотик не может сравниться ни с чем   

70. Глупо пытаться показать свою силу воли и отказаться от различных радостей 

жизни.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  Б 

Программа профилактики зависимого поведения у подростков 

 

Пояснительная записка 
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«Современная жизнь настолько динамична, сложна и 

противоречива, что человеку постоянно приходится преодолевать 

разного рода препятствия, приспосабливаться к ситуациям, находить 

наиболее успешные выходы из трудностей. В этой связи индивидууму 

необходимо использовать все возможные ресурсы для того, чтобы 

оставаться адаптивным и чувствовать себя относительно безопасно. 

Способы взаимодействия человека с различными трудными ситуациями 

проявляются либо в форме психологической защиты, либо в виде 

конструктивной активности личности, направленной на разрешение 

проблемы (копинг-поведения). Основное отличие копинг-поведения от 

механизмов психологической защиты и их использования индивидом – 

это сознательность, выбор и изменение в зависимости от ситуации» - [44] 

Программа ориентирует на развитие новых компетенций у подростков: 

способности к самоанализу; умению понять и принять свои индивидуальные 

физические, личностные и духовные особенности; поддержаться адекватной 

самооценки; умению и готовности понять и принять индивидуальные 

(физические, социальные и духовные) особенности окружающих, определять 

разрушительные и созидательные формы взаимодействия и отношений с 

ними; владению способами определения степени опасности и 

противостояния разрушительному воздействию и вовлечению в зависимые 

отношения и связи.  

Использование данной программы позволяет стимулировать 

психологическую устойчивость личности к аддикциям. Подросткам 

предоставляется возможность «здесь и теперь» попытаться преодолеть 

актуальные для них жизненные проблемы, а также освоить эффективные 

способы их разрешения в будущем. 

Программа основана на принципах: аксиологичности, 

многоаспектности, диференцированности, последовательности, 

систематичности. 
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Включает виды работы: задания предполагаемые просветительскую 

работу в форме лекториев (по индивидуальному запросу, по плану 

специалиста, по типичным возрастным проблемам). Подобная деятельность 

позволяет раскрыть ряд вопросов, касающихся актуальных тем, проблем 

социальной, правовой и медицинской направленности. 

Программа включает цикл взаимосвязанных, логически выстроенных 

занятий, цель которых состоит в способности адекватных и эффективных 

навыков общения; формирование ценностных ориентаций и социальных 

навыков, которые позволяют адаптироваться в условиях коллектива класса и 

школы; предоставление подросткам возможности осознать важность 

приобретения ими социальных навыков; формирование осознанной позиции; 

расширение возможностей выбора альтернативных моделей сексуального 

поведения; актуализация представлений о полоролевой самоидентичности. 

Цель программы: осознание и преодоление границ зависимого 

поведения среди подростков, развитие способности самостоятельного 

принятия решений над задачами проблемности при решении жизненных 

ситуаций, создание условий для развития целостного представления о 

зависимости как негативном явлении. 

Адрес программы: программа рассчитана на подростков  с зависимым 

поведением. 

Условия реализации: программа проводится в групповой форме 

(тренинг), наполнение группы – учащиеся в возрасте 13-14 лет. 

Занятие проводится один раз в неделю, с максимальным объемом 

образовательной нагрузки: 1 час 30 мин. 

Предполагаемый результат: 

- повышение способности школьников к самопознанию, самоанализу и 

самоконтролю; 

- реализация личностного потенциала подростков; 
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- осознание подростками ценности и уникальности собственной 

личности; 

- формирование установок на здоровый образ жизни; 

- повышение уровня сплоченности классного коллектива. 

Структура программы. Программа состоит из четырех разделов: 

1. Профилактика зависимых состояний. 

2. Профилактика сексуальных девиаций (ранние беспорядочные половые 

связи, предупреждение ранней беременности, болезней, передающихся 

половым путем). 

3. Формирование образа «Я» и позитивного самоотношения. 

4. Формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни. 

Тематическое планирование  

 

Раздел

ы 
Модули Содержание Задачи 

Кол-

во 

заняти

й 
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«Привычки и 

здоровье» 

1. Вступительное  

 

 

 

 

2. «Не оступись 

перед тобой 

пропасть» 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Я умею 

говорить нет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Гэмблинг – 

игровая 

зависимость 

1. принципы работы в 

группе. 

 

 

 

 

 

2. Виды наркотиков, 

алкоголизма (пивной 

алкоголизм). Мифы и 

реальность – влияние 

на подростковый 

организм. Причины 

употребления. Мода 

на наркотики, пиво. 

 

 

3. Исследование 

проблемы: 

табакакурение, 

марихуана – мифы и 

реальность. Причины 

пристрастия. Мода  на 

сигареты и 

молодежная 

субкультура. 

«Женщина и 

сигарета». «Как 

бросить курить». 

4. Гэмблинг – 

зависимость от 

азартных игр, в том 

числе от 

компьютерных игр. 

Общие признаки 

компьютерной 

игромании. Синдром 

зависимости. 

Особенности 

поведения человека, 

зависимого от 

компьютерных игр. 

1. информировать 

участников группы о 

содержании работы, 

задачах, групповых 

нормах, обозначить 

продолжительность 

занятий. 

2. предоставить 

подросткам необходимую 

информацию для 

преодоления 

общепринятых мифов и 

неправильного 

понимания значения 

психоактивных веществ ( 

алкоголь, наркомания, 

токсикомания). 

3. Описать процесс 

превращения человека в 

зависимого от табака, 

марихуаны. Научить 

отстаивать собственные 

позиции и 

сопротивляться давлению 

социальной среды. 

 

 

 

 

4. Сделать «прививку» 

подросткам против 

развития рискованного 

игрового поведения. 

Обеспечить информацией 

о проблемах игровой 

зависимости и ее влияния 

на личность. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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1. Взаимоотн

ошение  полов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Модели 

сексуального 

поведения. 

 

 

 

 

 

3. Конфликт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проблемы 

полоролевой 

идентичности. 

1. Отношения между  

мальчиками  

и девочками.  

Чувства 

 (стеснительность, 

 Боязнь, 

низкая самооценка  

и т.д). 

 

2. Провокация 

насилия. Модели 

сексуального 

поведения. 

 

 

 

 

3.Почему мы 

конфликтуем? 

- Как вести себя в 

конфликте? 

 

 

 

 

 

 

4. Аспекты 

проблемы унисекса. 

Механизмы 

самоидентичности. 

 

1. Научить подростков 

социальным навыкам, 

необходимым для 

взаимоотношений со 

сверстниками, умению 

познакомиться с 

понравившимся 

человеком. 

 

2. Обсуждение причин, 

моделей последствий 

сексуального поведения. 

Формирование 

адекватного отношения 

подростков к вопросам 

гигиены сексуального 

поведения. 

3. Развитие навыков 

общения в конфликтных 

интимно – личностных 

ситуациях. Дать 

представление о 

конфликтах. Выявить  

основные причины 

конфликта. Познакомить 

со способами разрешения 

конфликта. 

4. Обсуждение структуры 

полоролевой 

идентификации. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



70 
 

Ф
о
м

и
р
о
в
ан

и
е 

о
б

р
аз

а 
«
Я

»
 

1.Реклама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Самооценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Не иди 

вслепую по 

минному полю». 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 4.«Я и мои 

социальные 

роли» 

 

1.Цели рекламы, 

приемы рекламы, 

альтернативные 

способы реагирования 

на рекламу. 

 

 

 

 

2.Селфи – 

зависимость? 

Способы 

поддержания 

позитивной 

самооценки. Селфи – 

зависимость – 

психическое 

заболевание или 

поведенческая 

аддикция.  

3.Навыки вербального 

и невербального 

неагрессивного 

настаивания на своем. 

Принятие решений. 

 

 

 

 

 

 

4.Изменение своего 

поведения. 

Применение новых 

форм поведения. 

Формирование навыка 

эмпатии. 

1.Повысить осознание 

подростками приемов, 

которые используются 

рекламой для 

манипулирования 

поведением покупателей 

и научиться им 

сопротивляться этим 

приемам. 

2.Поддержание 

позитивной самооценки. 

Моделирование своего 

образа «Я» в будущем. 

Помочь в осознании 

возможности 

формирования 

позитивной самооценки. 

Показать негативное 

влияние селфи на 

позитивную самооценку. 

3.Научить подростков 

неагрессивно настаивать 

на своем. Познакомить с 

понятием «неуверенное 

поведение» и способы его 

преодоления. 

Сформировать 

представление об 

уверенном человеке и 

объяснить, как быть 

уверенном в самом себе. 

4.Показать спектр ролей 

личности. 

Дифференцировать свое 

«Я» и роли, роли и маски. 

Формирование навыков 

преодоления 

эгоцентризма, 

определение дистанции и 

статусных отношений в 

конфликтных 

межличностных 

ситуациях. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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1. «Я и мое 

тело» 

 

 

 

 

 

 

 

2.»Я и мое тело» 

 

 

 

 

 

3.Суицид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Заключитель 

ное. 

1.Варианты 

изменения телесного 

облика. 

Моделирование 

ситуации изменения 

образа тела. 

Актуализация выбора 

индивидуального 

решения. 

2.варианты 

отношения к телу. 

Моделирование 

репрезентации образа 

тела. 

 

3.1 «Смысл жизни», 

3.2 «Мужество быть», 

3.3 «Умей ценить 

жить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Обратная связь от 

участников группы. 

Позитивная 

атмосфера прощания. 

1. Расширение опыта 

взаимодействия с 

телесным образом «Я» 

(макияж, татуировки, 

пирсинк  и т.д.). 

 

 

 

 

2.показать тело как 

ценность. Формирование 

бережного и позитивного 

отношения к 

собственному телу. 

 

3.Формирование у 

подростков системы 

жизненных ценностей, 

осмысление жизни как 

главной ценности. 

Профилактика 

«антивитальных 

переживаний», где нет 

еще четкого 

представления о 

собственной смерти, а 

имеется лишь отрицание 

жизни. 

4. Подведение итогов 

групповой работы. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


