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Микросоциальные семейные факторы риска
аддиктивного поведения

• асоциальные семьи с пьянством, криминалом и жестоким отношением

• внутри семьи (насилие в семье, безнадзорность, родительская жестокость);

• злоупотребление ПАВ родителями и другими родственниками;

• неполные и деформированные семьи;

• высокий уровень семейного стресса;

• развод родителей, повторный брак;

• низкий уровень доходов в семье;

•нарушение детско-родительских отношений: гипоопека с эмоциональной холодностью (воспитание по типу 
"Золушки"), 

• гипоопека с эмоциональным принятием (мало родительского контроля и внимания компенсируются

вседозволенностью);.

• доминирующая гиперопека (чрезмерный контроль,лишение самостоятельности); потворствующая 
гиперопека (воспитание по типу"кумира семьи"), 

• непоследовательный и противоречивый стиль семейного воспитания; чрезмерные ожидания родителей; 
непонимание родителями возрастных особенностей ребенка, низкий авторитет родителей.



Микросоциальные внесемейные факторы риска:

• низкая учебная мотивация, сниженная успеваемость,

• нарушения школьной дисциплины (прогулы и т.п.),

• низкий статус ребенка в школьном коллективе,

• трудности взаимодействия со сверстниками и учителями 
(конфликтность,

• агрессивность, избегание и т.д.);

• принадлежность к неформальной группе, в которой употребляют 
ПАВ;



Биологические факторы риска
•генетические факторы (наследственность наркозависимых отягощена
алкоголизмом и наркоманией, особенно по мужской линии);
•индивидуальные характеристики («комплекс нейрональной и поведенческой
расторможенности» — повышенная импульсивность, поиск новизны, синдром
гиперактивности и дефицита внимания, нарушения поведения - М. Шукит и
Т. Смит);
•факторы нарушенного онтогенеза (черепно-мозговые травмы, психотравмы,
тяжелые соматические заболевания);
• патология беременности, осложненные роды;
• психические заболевания у кого-либо из близких родственников.



Психологические факторы риска

Мотивационные факторы - совокупность мотивов, побуждающих к
употреблению алкоголя и наркотиков, определяет индивидуальный процесс
приобщения к ПАВ.
Типы личностных мотиваций употребления ПАВ:
•позитивная (для получения удовольствия),
•негативная (защита, бегство от тоски, проблем и т.п.),
•нейтральная (для приспособления к окружающим, по привычке).



СПТ-тестирование в профилактике употребления 
ПАВ

• Изучить результаты социально-психологического тестирования. 

• Пригласить родителей/законных представителей на первичную консультацию, где 
представить результаты социально-психологического обследования (скрининг-
тестирования).

• При наличии обучающихся, которые вошли в группы риска по употреблению
наркотических средств необходимо собрать заседание Совета профилактики  
образовательной организации 

На заседание пригласить классных руководителей обучающихся.

• Распределить обязанности между специалистами по сбору дополнительной 
информации, проведению углубленного психодиагностического исследования и 
планирования индивидуальной программы сопровождения.

• Решение Совета профилактики  запротоколировать и издать приказ об организации

сопровождения обучающихся группы риска употребления ПАВ.

При выявлении фактов употребления ПАВ обучающимся, подготовить документы 
для постановки на втуришкольный учёт.



• Подписать договор с родителями/законными представителями о 
согласии/отказе от  психолого-педагогического сопровождение 
обучающегося, если его нет!!! (для детей младше 15 лет, обучающие 15 лет 
и старше могут самостоятельно принять решение).

• Специалисты (педагог-психолог, социальный педагог, классный 
руководитель) собирают дополнительную информацию (выявление 
факторов риска, выявление психологических проблем, определение степени 
риска, выявление ресурсных возможностей и факторов защиты). 

При отказе (обязательно в письменной форме) необходимо предоставить 
родителям альтернативные пути получения ППМС помощи вне рамок ОО, с 
обязательным письменным уведомлением ОО, что ребенок посещает занятия 
(специалиста). 

Если родители/законные представители не приняли меры, а ситуация 
представляет опасность для жизни и здоровья обучающегося, то необходимо в 
рамках межведомственного взаимодействия подключить к решению проблемы 
здравоохранение, правоохранительные органы, органы опеки и попечительства. 



Основные направления
коррекционно-развивающей работы
обучающихся с аддиктивным поведением
• Коррекция индивидуально-психологических особенностей личности:

• акцентуации характера, неадекватное проявление самооценки, 
тревожность, агрессивность, склонность к уходу от трудных ситуаций,

• слабость реакций на порицание, аффективную возбудимость, 
импульсивность,

• эмоциональную неустойчивость, неразвитость самосознания, низкий 
уровень

• рефлексии, страхи и др.

• Коррекция социально-коммуникативной сферы:

как фактор риска представляет собой конфликты с взрослыми, сверстниками, 
низкий социометрический статус в классе, неприятие себя, низкий уровень 
вербального интеллекта, отсутствие успеха в деятельности, в социальной 
адаптации.



Развитие личностных ресурсов:

• эмоциональная устойчивость к стрессам, 

• повышению уровня фрустрационной толерантности, эмоционального 
интеллекта; обучению способам выражения негативных 
эмоциональных состояний в социально приемлемой форме;

• развитию навыков произвольной регуляции поведения и 
эмоциональной экспрессии; 

• формированию/развитию произвольной регуляции, функций 
программирования, контроля и самоконтроля; развитию 
самостоятельности и ответственности за свои поступки



Создание развивающей социальной среды 

В качестве развивающей социальной среды могут выступить:

поддерживающая семья или творческая студия, сообщества в 
социальных сетях, которые предполагают определенные условия для 
самореализации, что позволит снизить

• вероятность проявления энергии в негативных формах активности 
(девиации). 

• Включение обучающегося в социально значимую, одобряемую и 
важную для него деятельность, например в волонтерскую, в 
исторические реконструкции, в молодежные отряды, предлагаемые 
Российским движением школьников, Юнармией.



Содержание, формы и методы работы с семьей
• Первый этап включает в себя: первичное знакомство с семьей; 

установление контакта с родителями; проведение социальной и 
психолого-педагогической диагностики (оценка социальной ситуации в 
семье, определение проблем, их причин и ресурса семьи); заключение 
договора с семьей на реализацию индивидуальной программы 
профилактики девиантного поведения.

• При наличии негативного воздействия родителей на самооценку 
обучающегося педагог ведет просветительскую деятельность с 
родителями, которые вместе с обучающимися включаются в активные 
формы социального научения (например, тренинговую работу), с целью 
гармонизации системы семейных

отношений и повышения адекватной самооценки подростка.
При констатации негативных установок родителей в отношении 

обучающегося необходимо включать родителей в индивидуальную 
консультативную работу с психологом, менять негативные установки 
посредством организации и проведения совместных мероприятий для 
родителей и подростков.



При наличии у родителей ошибок воспитания
• проводится психологическая работа по стимулированию развития 

способности к саморефлексии, самоанализу, самокоррекции и 
саморазвитию у родителей – через организацию индивидуального 
консультирования с родителями важно выявить и проанализировать:

• их деструктивные воспоминания о собственном детстве и сложном 
взрослении,

• о причинах возникновения и закрепления агрессивных форм поведения, 
что создаст условия для осознания проблем своих детей-подростков.

• Например, осознание родителем, что он подавляет в себя негативные 
переживания из-за того, что ребенок не оправдывает его ожиданий, что 
является демонстрацией его скрытой враждебности к ребенку, позволит 
проанализировать эту проблему и может значительно улучшить 
отношения в семье. 

• Предвзятое отношение к педагогическим рекомендациям или их 
отрицание требуют использования усилий специалистов других 
ведомств (КДНиЗП, опеки и попечительства)



Полезные материалы ФГБУ «Центр защиты прав 
и интересов детей»

• Методические рекомендации для педагогов 
«Обеспечение психологической безопасности 
в детско-подростковой среде».

• МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для 
образовательных организаций по 
определению условий организации 
индивидуальной профилактической работы 
для обучающихся с девиантным поведением

• Сценарий  родительского собрания 
«Профилактика интернет-рисков и угроз 
жизни Детей и подростков»

• Материалы по профилактике буллинга под 
редакцией Реана


