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КОГНИТИВНОПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ

Т.А. Данилова

Рассматриваются проблемы профилактики аддиктивного поведения у школьников и профессиональной 
подготовки педагогов школ для ее проведения.
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COGNITIVEBEHAVIORAL TRAINING OF TEACHERS FOR THE PREVENTION 
OF ADDICTIVE CONDUCT IN SCHOOLCHILDREN

T.A. Danilova

This article discusses the problem of prevention of addictive behavior in school and training school teachers to 
carry it out.

Keywords: coping prevention; emotional stress disorders; addictive behavior.

В проблемах профилактики наркомании 
и других форм нарушенного поведения среди 
подростков и молодежи большинство стран ру-
ководствуются рекомендациями ВОЗ о развитии 
долгосрочной общегосударственной политики, на-
правленной на формирование ценностей здорового 
образа жизни, неприемлемость в отношении упо-
требления психотропных веществ и объединение 
для этой цели усилий государственных, образова-
тельных и общественных организаций. Реализа-
цию задач формирования здорового образа жизни 
среди молодежи в долгосрочной перспективе ВОЗ 
связывает с общеобразовательной школой, так как 
проведенные в этой области исследования выяви-
ли, что чувство принадлежности к школе положи-
тельно связано с высокой успеваемостью и психо-
логическим благополучием учащихся [1].

Поскольку различные формы отклоняющегося 
поведения проявляются в подростковом возрасте, 
физиологические и психологические изменения, 
происходящие за относительно короткий период 
подросткового возраста, могут повлечь за собой ряд 
сложных проблем как для самого подростка, так 
и для тех, кто его окружает. Как правило, в раннем 
подростковом возрасте выявляются определенные 
признаки психологического кризиса. Задержка и от-
клонение в физическом развитии также могут иметь 
разные последствия для формирования личности 

подростка. В том числе приобщение к наркотиче-
ским веществам в подростковом возрасте может 
быть связано с психологическими особенностями 
их личности и способностью адаптироваться к ус-
ловиям жизни. Как правило, устойчивая личность 
с активным и сознательным отношением к себе 
и окружающему миру не нуждается в каком-либо 
“допинге” при встрече с жизненными трудностями 
и проблемами, тогда как неустойчивая, с выражен-
ными отклонениями в поведении, трудно приспо-
сабливается к внешним обстоятельствами и иногда 
прибегает к наркотическим веществам, получая 
в состоянии опьянения иллюзорное удовлетворение 
желаний и разрешение конфликтов. Это обстоятель-
ство дает основание считать подростковый возраст, 
в силу его психологических особенностей, наи-
менее защищенным от возможности приобщения 
к психотропным веществам [2–4].

Пропаганду здорового образа жизни, прове-
дение профилактики отклоняющегося поведения 
в школьной системе необходимо органично совме-
щать с развитием у учащихся способностей к раз-
решению личностных и социальных проблем, ка-
сающихся их учебы, досуга и других сфер их жиз-
ни. Поэтому педагоги, обучая детей определенным 
знаниям по учебным предметам, могут оказывать 
положительное влияние на развитие их личности 
посредством опыта решения проблем, рефлекси-
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рование, использование известных вариантов и мо-
делирование способов их решений, которым их не 
могут обучить в семье.

Учебно-воспитательный процесс в общеоб-
разовательной системе является эмоционально-
стрессовой ситуацией как для педагогов, так и для 
школьников. Поэтому при такой интенсивной эмо-
ционально-психологической нагрузке самим пе-
дагогам необходимо уметь адекватно реагировать 
на изменения во взаимоотношениях с учащимися, 
чтобы, с одной стороны, предоставить свободу 
действий своим ученикам, а с другой – не терять 
контроль над их поведением в межличностном 
взаимодействии. 

Исходя из концепции социального научения 
А. Бандуры, нужно понимать, что эффективность 
той или иной модели поведения педагога определя-
ется его личностной привлекательностью для уча-
щихся. Согласно этой точки зрения, основную часть 
поведенческих характеристик, а через них и устано-
вок, подросток приобретает, усваивая и имитируя 
поведение значимых для него людей из своего соци-
ального окружения. А. Бандура отмечает, что многое 
в поведении, которое мы демонстрируем, приобре-
тается посредством примера: мы просто наблюдаем, 
что делают другие, а затем повторяем их действия. 
С этим процессом обычно ассоциируется понятие 
идентификации, которое А. Бандура рассматривает 
как разновидность имитации. Поэтому проявление 
педагогом своих профессиональных знаний и навы-
ков, а также личностно-профессиональных качеств, 
таких как позитивная личностно-профессиональ-
ная самооценка, умение контролировать ситуацию 
и свое поведение, умение воспринимать и оказывать 
эмоциональную поддержку, эффективно разрешать 
учебные и другие проблемные ситуации, восприни-
мается учащимися как фасилитация, способствует 
развитию у них необходимых социальных навыков 
и способностей [5].

Поэтому использование междисциплинарного 
медико-психологического и педагогического под-
хода в профессиональной подготовке учителей 
школ будет способствовать оказанию позитивного 
влияния на развитие проблем преодолевающего 
поведения учеников, которых они обучают и вос-
питывают. Пройдя специальное обучение, педаго-
ги будут подготовлены к распространению необхо-
димой ученикам информации о разрешении проб-
лем в эмоционально-стрессовых ситуациях.

На основании современных профилактиче-
ских подходов, принятых ВОЗ, и трансакциональ-
ной когнитивной теории стресса и копинга Р. Лаза-
руса – Н.А. Сирота и В.М. Ялтонского, разработана 
модель первичной копинг-профилактики аддиктив-
ного поведения и наркоманий у подростков [4; 8]. 

Основной идеей реализации задач копинг-профи-
лактики является обучение социальным навыкам 
и умениям преодоления стресса, управления им, 
а также оказание подросткам социальной поддерж-
ки адекватными поддерживающими социальными 
сетями. Для проведения первичной профилакти-
ки, проводимой в школьной системе, необходи-
ма реализация разнообразных профилактических 
программ и совершенствование естественной со-
циально-поддерживающей сети школы, а в слу-
чае необходимости – создание специальной пси-
холого-педагогической сети доноров социальной 
поддержки [4; 6; 7]. В задачу этой программы 
профилактики входит обучение эффективным по-
веденческим стратегиям: умению разрешать жиз-
ненные проблемы, искать и находить поддержку, 
эффективно общаться и мыслить, решать как по-
вседневные жизненные задачи, так и действовать 
в экстремальных ситуациях. Все это, а также раз-
витие способности понимать, проявлять и владеть 
своими эмоциями, формирует устойчивость чело-
века к стрессу и дает возможность осуществлять 
осмысленный выбор своего собственного решения 
в ситуациях, связанных с предложением наркоти-
ков или выбора жизненного стиля, формирующего 
и поддерживающего здоровье.

Программа личностно-профессиональной под-
готовки педагогов направлена на развитие у педаго-
гов необходимых для эффективной педагогической 
деятельности личностных качеств, навыков и страте-
гий позитивного копинг-поведения, а также на обу-
чение их способам развития позитивных личностных 
ресурсов и поведения у школьников, а именно:

 Ш предусматривается развитие стратегий и спо-
собов преодоления проблем (проблем разре-
шающего поведения, социально-поддержива-
ющего поведения и навыков избегания). Это 
предполагает более полное осознание сво-
его собственного поведения и его значения 
в социальном контексте, связанное с получе-
нием сведений относительно того, как учите-
ля и ученики воспринимают поведение друг 
друга; 

 Ш развитие способности принимать решения 
и обучить педагогов навыкам воспитания спо-
собности принимать решения у школьников-
подростков;

 Ш развитие понимания о стратегии поиска 
и оказания социальной поддержки и обучение 
приемам поиска и оказания социальной под-
держки. Развитие способности воспринимать 
и оказывать социальную поддержку: усовер-
шенствование диагностических навыков, свя-
занных с межличностными и межгрупповы-
ми отношениями;
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 Ш развитие понимания и выделения положи-
тельных и отрицательных моментов “пове-
денческой стратегии избегания”, соответствие 
ее периоду психического развития, возрасту, 
характеру социальной и стрессовой ситуации. 
Представление проблемы “избегающего пове-
дения” как основы аддиктивного и саморазру-
шающего поведения в жизни человека.
Разработанная программа предусматривает 

тренировку следующих аспектов разрешающего 
поведения: 

 Ш развитие понимания о процессах, облегчаю-
щих или тормозящих коммуникативные про-
цессы, и общение в школьном коллективе, 
решение учебных и межличностных проблем 
общения; 

 Ш развитие навыков разрешения проблем с уче-
том этапов и копинг-стратегий, используемых 
для их преодоления, понимание процессов, 
облегчающих или тормозящих взаимодей-
ствие в школьном коллективе, тренировка 
стратегий и навыков проблем разрешающего 
поведения; 

 Ш развитие коммуникативных навыков: чувстви-
тельность к поведению других людей, связан-
ная с восприятием и пониманием коммуника-
ционных стимулов, получаемых от окружа-
ющих людей (интонации голоса, выражение 
лица, позы тела и др.). 
Позитивное развитие личностной и профес-

сиональной самооценки предусматривает способ-
ность анализировать свое поведение и личностную 
самооценку в системе межличностных отношений 
в учебном коллективе, а также:

 Ш развитие понятия самооценки (реальная, иде-
альная, прогностическая и другие составля-
ющие самооценки); построение (развитие) 
позитивной личностной и профессиональной 
самооценки; 

 Ш развитие способности анализировать свое по-
ведение и личностную самооценку в системе 
межличностных отношений в учебном кол-
лективе; обучение педагогов основным при-
емам развития у подростков позитивной само-
оценки;

 Ш развитие у педагогов способности восприни-
мать и оказывать социальную поддержку: усо-
вершенствование диагностических навыков, 
связанных с межличностными и межгруппо-
выми отношениями; 

 Ш формирование понимания о стратегии поиска 
и оказания социальной поддержки и обучение 
приемам поиска и оказания социальной под-
держки; развитие навыков эмпатийных и аффи-
лиативных взаимоотношений у педагогов позво-

ляет делать точные выводы об эмоциональном 
состоянии и поведении других людей; 

 Ш развитие понимания об эмпатии и аффилиа-
ции и их роли в формировании проблем пре-
одолевающего поведения педагогов и учени-
ков; усвоить на поведенческом уровне навыки 
проявления эмпатии и аффилиации;

 Ш формирование понимания о необходимости 
интернального локуса контроля над средой 
и происходящими событиями, навыков актив-
ного контролирования и вмешательства (на 
ситуативном уровне) в групповые и межгруп-
повые ситуации для достижения большей эф-
фективности воспитательного воздействия на 
школьников и развития у них умения контро-
лировать свое поведение и ситуацию, в кото-
рой они находятся;

 Ш развитие понимания необходимости принимать 
на себя ответственность контроля над проблем-
ной и стрессовой ситуацией. Развитие и при-
обретение навыков активного контролирова-
ния и вмешательства (на действенном уровне) 
в групповые и межгрупповые ситуации для 
достижения большей эффективности воспита-
тельного воздействия на школьников и развития 
у них умения контролировать свое поведение 
и ситуацию, в которой они находятся.
Разработанная программа дает новое пред-

ставление о психологических механизмах фор-
мирования и развития поведенческих моделей 
педагогов, а также о способах и вариантах исполь-
зования своих личностных ресурсов и построе-
ния стратегий своего поведения в педагогической 
деятельности. В ней описана важность развития 
и функционирования психологических навыков 
и личностных качеств копинг-поведения для пе-
дагогов и школьников с точки зрения эффектив-
ности психосоциального развития и устойчивости 
к негативному влиянию среды (наркотизации, ал-
коголизации, никотинизации). В учебных занятиях 
программы приводятся примеры различных си-
туаций для проведения анализа и объяснения тех 
или иных психосоциальных феноменов и поведе-
ния. Таким образом, личностно-профессиональная 
подготовка педагогов позволит им оказывать пси-
холого-педагогическое влияние, учитывающее ин-
дивидуально-психологические и возрастные осо-
бенности каждого ученика во время проведения 
профилактической работы.
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