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тестирования также определил основные содержательные блоки методических рекомендации с опорой на 

системность профилактических действий специалистов.  

Ключевым аспектом системы профилактики в образовательной среде является понимание, что 

эффективность профилактической работы напрямую связана с возможностями образовательной 

организации, которые во многом превосходят другие социальные институты, включая возможности 

профилактики в семье. Система образования имеет профессиональный, организационный ресурс, а также 

сфера ее социального влияния позволяет обеспечивать комплексное, системное воздействие на целый ряд 

социальных групп, прежде всего, несовершеннолетних и молодежи, а следовательно, вносить 

существенный вклад в формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у подрастающего 

поколения.  

Профилактика в образовательной среде является компонентом общей системы предупреждения 

употребления ПАВ несовершеннолетними и молодежью, формирования и пропаганды здорового образа 

жизни в обществе, а также формирования в обществе нетерпимого отношения к незаконному 

потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте.  

В современной ситуации профилактическая деятельность должна строиться на утверждении 

приоритета задач первичной профилактики, основанной, главным образом, на развитии культуры 

здорового образа жизни, раскрытии и актуализации внутренних ресурсов личности, с опорой на 

социально значимые ценности – созидания, творчества, духовного и нравственного совершенствования 

человека.  

Предложенный порядок организации системного профилактирующего пространства – с учетом 

результатов проведения социально-психологического тестирования обучающихся – ориентирован на 

включение всего спектра существующих ресурсов образовательных организаций на всех уровнях 

реализации профилактической деятельности.   

Нормативное правовое обеспечение мероприятий, направленных на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

      В соответствии с пунктом 1 статьи 53.4. Федерального закона от 8 января  

1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»  (далее – 

Федеральный Закон № 3-ФЗ) в отношении обучающихся проводятся мероприятия по раннему 

выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Данные 

мероприятия реализуются в два этапа и включают в себя:  

1) социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных 

организациях (далее – тестирование, СПТ);  

2) профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных 

организациях (далее – ПМО).  

На основании пункта 3 статьи 53.4 Федерального Закона № 3-ФЗ Министерством просвещения 

Российской Федерации определен Порядок проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. № 59 

(далее – Порядок, Порядок тестирования), а Министерством науки и высшего образования Российской 



3  

  
Федерации определен Порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования, утвержденный приказом Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации  от 20 февраля 2020 г. № 239. 

Порядок 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях 

1. Настоящий Порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях определяет 

правила проведения социально-психологического тестирования (далее - тестирование) обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (далее 

соответственно - обучающиеся, образовательная организация), направленного на профилактику 

незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста тринадцати лет, начиная с 7 

класса обучения в общеобразовательной организации. 

3. Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии их 

информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании (далее - информированное 

согласие). Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии 

информированного согласия одного из их родителей или иных законных представителей
1
. 

4. Тестирование осуществляется ежегодно в соответствии с распорядительным актом руководителя 

образовательной организации, проводящей тестирование. 

5. Для проведения тестирования руководитель образовательной организации, проводящей тестирование: 

организует получение от обучающихся либо от их родителей или иных законных представителей 

информированных согласий; 

утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от обучающихся либо от 

их родителей (иных законных представителей) информированных согласий; 

создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое сопровождение тестирования (далее - 

Комиссия), и утверждает ее состав численностью не менее трех работников образовательной организации, 

проводящей тестирование, включая лиц, ответственных за оказание социально-педагогической и (или) 

психологической помощи обучающимся; 

утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям); 

обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и хранении результатов 

тестирования. 

6. Тестирование проводится методом получения информации на основании ответов на вопросы. 

7. Форма проведения тестирования определяется образовательной организацией, проводящей 

тестирование, может быть как бланковой (на бумажных носителях), так и компьютерной (в электронной 

форме) и предполагает заполнение анкет (опросных листов), содержащих вопросы, целью которых 

является определение вероятности вовлечения обучающихся в незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ. 

8. По форме ответа тестирование является письменным. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74078855/#1111
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9. При проведении тестирования в каждом кабинете (аудитории) присутствует член Комиссии. 

10. При проведении тестирования допускается присутствие в кабинете (аудитории) в качестве 

наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в тестировании. 

11. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктаж обучающихся, 

участвующих в тестировании, в том числе информируют об условиях тестирования и его 

продолжительности. 

12. С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во время его проведения не 

допускаются свободное общение между обучающимися, участвующими в тестировании, и перемещение 

по кабинету (аудитории). Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое 

время отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена Комиссии. 

13. По завершении тестирования члены Комиссии комплектуют обезличенные заполненные анкеты 

(опросные листы) на бумажном носителе, а в случае заполнения анкет (опросных листов) в электронной 

форме допускается их размещение на внешних носителях информации. 

Результаты тестирования группируются по классам (группам), в которых обучаются обучающиеся, и 

упаковываются членами Комиссии в пакеты. 

На лицевой стороне пакетов с результатами тестирования указываются наименование образовательной 

организации, проводящей тестирование, ее место нахождения, количество обучающихся, принявших 

участие в тестировании, а также класс (группа), в котором они обучаются, дата и время проведения 

тестирования; ставятся подписи всех членов Комиссии с расшифровкой фамилии, имени и отчества (при 

наличии). 

14. Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, в течение трех рабочих дней со 

дня проведения тестирования обеспечивает направление акта передачи результатов тестирования в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, на территории которого находится образовательная организация, проводящая 

тестирование. 

Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, обеспечивает хранение до 

момента отчисления обучающегося из образовательной организации, проводящей тестирование, 

информированных согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к ним. 

Условия составления списка образовательных организаций субъектов Российской Федерации, 

участвующих в проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся: список составляется 

с учетом распределения образовательных организаций, исходя из численности обучающихся, 

имеющих риск потребления наркотических средств и психотропных веществ (пункт 6 Порядка ПМО).  

Поименные списки составляются и утверждаются руководителем (уполномоченным должностным 

лицом) образовательной организации, участвующей в проведении профилактических медицинских 

осмотров, и не позднее чем за 15 дней до начала календарного года направляются в медицинскую 

организацию, проводящую профилактические медицинские осмотры (пункт 7 Порядка ПМО).  

В целях повышения адресности профилактической работы в образовательных организациях, с 

учетом информации по вопросам организации и проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
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психотропных веществ, в 2020/21 учебном году (письмо Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. № 

ДГ 1255/07), в соответствии с действующим законодательством, опираясь на Порядок проведения 

тестирования и Порядок проведения ПМО, а также исходя из организационной логики, возможно 

определить следующий порядок действий и взаимодействия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и 

образовательных организаций, осуществляющих проведение мероприятий по раннему выявлению 

незаконного наркопотребления.  

В период с 1 сентября по 1 октября  

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, организует проведение информационно-разъяснительной кампании в 

образовательных организациях с родителями или иными законными представителями обучающихся и 

мотивационной работы с обучающимися в образовательных организациях, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации, для повышения активности участия и снижения количества отказов от 

СПТ и профилактических медицинских осмотров.  

В период с 15 сентября по 1 ноября  

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, организует проведение образовательными организациями мероприятий 

СПТ.  

В соответствии с пунктом 14 Порядка СПТ руководитель образовательной организации, 

проводящей тестирование, в течение трех рабочих дней со дня проведения тестирования обеспечивает 

направление акта передачи результатов тестирования в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, на 

территории которого находится образовательная организация, проводящая тестирование.  

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, в течение тридцати календарных дней с момента получения от 

образовательных организаций, проводящих СПТ, результатов СПТ осуществляет их обработку и анализ   

(пункт 15 Порядка) и в период до 1 декабря информирует о результатах СПТ антинаркотическую 

комиссию субъекта Российской Федерации, на территории которого проводилось СПТ, а также 

направляет в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

итоговый акт результатов СПТ с указанием образовательных организаций, принявших в нем участие   

(с информацией об адресах образовательных организаций, количестве обучающихся, подлежащих СПТ, 

фактическом количестве участников СПТ, их классе (группе), количестве обучающихся по результатам 

СПТ, а также информацию о распределении образовательных организаций для прохождения 

профилактических медицинских осмотров, исходя из численности обучающихся в указанных 

образовательных организациях, имеющих максимальные показатели по «группе риска» по 

результатам СПТ) (пункт 15 Порядка).  
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Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  в сфере охраны здоровья на 

основании итогового акта результатов  социально-психологического тестирования, полученного из 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, составляют 

список образовательных организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в проведении 

профилактических медицинских осмотров обучающихся, с учетом распределения образовательных 

организаций, исходя из численности обучающихся, имеющих риск потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (пункт 6 Порядка ПМО) и не позднее чем за 1 месяц  до начала календарного 

года направляют его в орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования.  

В период до 15 декабря руководитель образовательной организации, принимающей участие в 

проведении ПМО, направляет в медицинскую организацию, проводящую профилактические медицинские 

осмотры, поименные списки обучающихся для прохождения профилактических медицинских осмотров 

(пункт 10 Порядка ПМО).  

Следует отметить, что профилактические медицинские осмотры проводятся при наличии 

информированного добровольного согласия в письменной форме обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, либо информированного добровольного согласия в письменной форме одного из 

родителей или иного законного представителя обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет, 

данного с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее  Федеральный закон 

№ 323-ФЗ). Также, в соответствии со статьей 20 Федерального закона № 323-ФЗ обучающиеся, достигшие 

возраста пятнадцати лет, либо один из родителей или иной законный представитель обучающихся, не 

достигших возраста пятнадцати лет, вправе отказаться от проведения профилактического медицинского 

осмотра (пункт 5 Порядка ПМО).  

После получения от руководителя (уполномоченного должностного лица) образовательной 

организации поименного списка медицинская организация составляет календарный план проведения 

профилактических медицинских осмотров с указанием дат и мест их проведения (пункт 11 Порядка 

ПМО).  

В соответствии с календарным планом образовательная организация, принимающая участие в 

проведении ПМО, совместно с представителями медицинской организации, осуществляющей ПМО, 

проводит собрание обучающихся и родителей (или иных законных представителей), на котором 

информирует их о целях и порядке проведения профилактического медицинского осмотра (пункт 14 

Порядка ПМО).  

В период с января по май образовательные организации оказывают содействие в организации 

профилактических медицинских осмотров обучающихся.  

Образовательные организации по результатам проведения СПТ, а также на основании полученных 

данных профилактических медицинских осмотров обучающихся разрабатывают мероприятия по 

оказанию психолого-педагогической помощи и коррекционному сопровождению обучающихся.     
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1. Проектирование системной профилактической деятельности образовательной организации в 

сфере профилактики употребления  

психоактивных веществ среди обучающихся  

Основным структурным и содержательным компонентом системы профилактики употребления 

ПAB в образовательной среде является профилактическая деятельность образовательной организации. Ее 

содержание и идеология определяются общими целями и задачами профилактики в образовательной 

среде, связанными с комплексным воздействием на условия и факторы жизни обучающихся (как внешние, 

так и внутриличностные), связанные с риском вовлечения в употребление ПАВ.  

Следует отметить, что образовательная среда – это совокупность условий, обстоятельств, событий, 

факторов и влияний на развивающуюся личность, а также развивающих личность возможностей, которым 

придается особое педагогическое значение .  

Задачами профилактики зависимости от ПАВ в образовательной среде являются :  

формирование единого профилактического пространства в образовательной среде путем 

объединения усилий всех участников профилактической деятельности для обеспечения комплексного 

системного воздействия на целевые группы профилактики; мониторинг состояния организации 

профилактической деятельности  

в образовательной среде и оценка ее эффективности; минимизация влияния условий и факторов, 

способных провоцировать вовлечение в незаконное употребление ПАВ обучающихся образовательных 

организаций; содействие созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей доступность информации, направленной на формирование современных навыков и 

компетенций у обучающихся и молодежи, способствующих развитию ресурсов личности человека и 

гражданина, осознанно выполняющей и пропагандирующей правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; укрепление ресурсов 

семьи, ориентированных на воспитание у детей  

и подростков законопослушного, успешного, ответственного поведения, а также ресурсов семьи, 

обеспечивающих поддержку ребенку, вовлеченному в незаконное употребление ПАВ; расширение 

практик обмена и внедрения в образовательной среде передовых, инновационных педагогических и 

психологических методик и технологий, способствующих развитию ценностей здорового образа жизни, 

культуры ответственного поведения в обществе и формированию устойчивого неприятия незаконного 

потребления ПАВ; интеграция профилактических компонентов в образовательные программы, 

внеурочную и воспитательную деятельность, региональные и муниципальные программы, проекты, 

практики гражданско-патриотического, духовнонравственного воспитания детей и молодежи; развитие 

ресурсов, обеспечивающих снижение риска вовлечения  

в употребление ПАВ среди обучающихся.  

Ресурсами, обеспечивающими снижение риска вовлечения в употребление ПАВ среди 

обучающихся, выступают:  
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социально-деятельностные – создание условий для развития инфраструктуры социальной, 

психолого-педагогической поддержки и формирования среды реализации позитивно ориентированных 

интересов обучающихся, просоциальных форм досуга, здоровьесберегающей среды, деятельности 

волонтерского молодежного движения, социально ориентированных общественных объединений и 

организаций; личностные – создание условий для формирования у обучающихся образовательных 

организаций системы убеждений, обеспечивающей сознательный отказ от употребления ПАВ и 

устойчивое неприятие незаконного потребления наркотиков;  

этико-правовые – создание условий для формирования правового самосознания, правовой 

грамотности обучающихся с опорой на существующие общественные нормы и государственные 

механизмы контроля (юридического, социального, медицинского), препятствующие употреблению ПАВ 

обучающимися образовательных организаций; духовно-нравственные – создание условий для 

формирования идеологии антинаркотического поведения на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей, культуры народов России; информационные – формирование условий развития цифровой 

культуры  

и цифровой гигиены как совокупности навыков и компетенций обучающихся, способных осознанно 

выстраивать общение и обмен информацией с другими пользователями онлайн-пространства с помощью 

цифровых средств коммуникации, критично воспринимать получаемую информацию, соблюдать правила 

информационной безопасности.  

Выделяются два основных направления профилактической деятельности образовательной 

организации:  

непосредственное психолого-педагогическое воздействие на обучающихся  

с целью формирования у них необходимой модели поведения, свойств и качеств личности; создание 

благоприятных условий для эффективной социализации  

и социально-психологической адаптации обучающихся.  

Для реализации профилактической деятельности образовательной организации используются 

разнообразные превентивные технологии   

(социальные, педагогические, психологические) и формы организации воздействия на адресные группы, к 

которым относятся:  

интеграция профилактического содержания в базовые учебные программы, воспитательную 

внеурочную работу (тренинговые занятия, ролевые игры, дискуссии, индивидуальная работа с 

обучающимися); разработка и внедрение образовательных программ для родителей  (законных 

представителей).  

Следует выделить организационные условия, повышающие эффективность профилактической 

деятельности образовательной организации:  

системность – профилактическая деятельность образовательной организации рассматривается как 

часть единого процесса воспитания и обучения несовершеннолетнего, а ее задачи соответствуют общим 
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задачам учебновоспитательного процесса; комплексность – задачи формирования у несовершеннолетних 

негативного  

отношения к употреблению ПАВ реализуются в рамках единого педагогического процесса и 

сформированного в образовательной среде профилактического пространства; целостность – вовлечение в 

сферу профилактической деятельности образовательной организации всех основных институтов 

социализации несовершеннолетних и молодежи: образовательной организации, семьи, ближайшего 

окружения; интеграция – реализация целей и задач профилактической деятельности осуществляется в 

процессе формирования у детей и подростков навыков и компетенций, имеющих для них актуальное 

значение и востребованных в их повседневной жизни; безопасность – тщательный отбор информации и 

форм воздействия  

на несовершеннолетнего для предотвращения провоцирования интереса к ПАВ; возрастная адекватность – 

содержание профилактической деятельности образовательной организации строится с учетом 

особенностей социального, психологического развития в конкретном возрасте, а также с учетом реальных 

для того или иного возраста рисков возможного вовлечения в употребление ПАВ; индивидуальная 

обусловленность – деятельность ориентируется, строится  

и реализуется с учетом индивидуальности обучающегося, его социальной ситуации развития и в его 

интересах.  

При реализации программ профилактики аддиктивного поведения обучающихся используется 

комплекс социальных, психологических, педагогических технологий [20].  

1. Социальные технологии профилактики направлены на обеспечение условий эффективной 

социальной адаптации обучающихся образовательных организаций, а также формирование и развитие в 

обществе ценностных ориентиров и нормативных представлений, которые могут выступать в качестве 

альтернативы ценностям и нормам субкультуры, пропагандирующей употребление ПАВ.  

Социальные технологии реализуются в следующих направлениях воздействия.  

Информационно-просветительское направление, включая формирование цифрового 

профилактического пространства, реализация интерактивных форм профилактической работы в интернет-

сети, цифровые платформы просвещения и образования.  

Организационно-досуговое направление: деятельность образовательных организаций и 

социальных служб, обеспечивающих вовлечение несовершеннолетних в просоциальную деятельность и 

содержательные виды досуга: клубы по интересам, спортивная деятельность, общественные движения и 

иные.  

Социально-поддерживающее направление: деятельность психолого-педагогической службы 

школы, обеспечивающей помощь и поддержку группам обучающихся с высоким риском вовлечения в 

употребление ПАВ (в том числе детям и подросткам, находящимся в социально опасном положении, 

испытывающим трудности социальной адаптации).  
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Социально-поддерживающее направление может реализовываться через индивидуальную 

профилактическую работу в отношении обучающихся с вероятным употреблением ПАВ и/или с высоким 

риском вовлечения в употребление ПАВ.  

2. Психологические технологии профилактики направлены на коррекцию определенных 

психологических особенностей у обучающихся, затрудняющих их социальную адаптацию и повышающих 

риск вовлечения в употребление ПАВ.  

Психологические технологии реализуются в следующих направлениях воздействия:  

 развитие  психологических  ресурсов  личности  обучающихся,  

препятствующих формированию зависимости от ПАВ; развитие  психологических  и 

 социальных  навыков,  способствующих формированию системы ценностей и убеждений, 

обеспечивающей сознательный отказ от употребления ПАВ и устойчивого неприятия незаконного 

потребления наркотиков, формирования культуры безопасного и здорового образа жизни; создание 

благоприятного доверительного климата и условий для успешной социализации в ученическом 

коллективе, социально-психологической адаптации в целом; реализация мероприятий, направленных на 

раннее выявление незаконного  

потребления наркотических средств и психотропных веществ, включающих в себя социально-

психологическое тестирование обучающихся образовательных организаций.  

В рамках программной профилактической деятельности психологические технологии реализуются 

в групповой работе и при индивидуальном консультировании всех участников образовательных 

отношений.  

3. Педагогические технологии профилактики направлены на формирование у адресных групп 

профилактики (прежде всего у обучающихся) представлений, норм поведения, оценок, снижающих риск 

приобщения к ПАВ, а также на развитие личностных ресурсов, обеспечивающих эффективную 

социальную адаптацию.  

Педагогические технологии реализуются в следующих направлениях воздействия:  

расширение практики использования универсальных педагогических методик и технологий 

(тренинги, кейс-технологии, ролевые игры, проектная деятельность и др.), составляющих основу для 

разработки профилактических обучающих программ, обеспечивающих специальное целенаправленное 

системное воздействие на адресные группы профилактики; включение профилактических мероприятий в 

образовательные программы, внеурочную и воспитательную работу, в разрабатываемые педагогами 

проекты и реализуемые практики, в том числе с опорой на результаты  социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.  

При реализации педагогических технологий следует придерживаться следующих принципов:  

системно-деятельностного подхода, нацеленного на развитие субъектной позиции личности 

обучающегося, умеющей ставить цели, решать задачи и отвечать за результаты своей деятельности; 

педагогики сотрудничества, основанной на реализации совместной развивающей деятельности взрослых 
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и детей, на основе установления доверительных отношений, взаимопонимания и взаимопроникновения в 

духовный мир друг друга, совместного анализа хода и результатов этой деятельности.  

При реализации педагогических технологий следует отказаться от информационно-

образовательного подхода как приоритетного при организации профилактической деятельности, усилия 

необходимо направить на реализацию системно-деятельностного подхода в профилактике.  

Взамен негативно-ориентированной профилактики зависимости от психоактивных веществ 

требуется создание системы позитивной профилактики. Тактика запугивания нередко дает обратный 

результат, предоставление информации является явно недостаточным для предотвращения употребления. 

Темы психоактивных веществ не должны при этом выпячиваться на передний план, они лишь могут быть 

подчинены (по контрасту) формированию позитивных жизненных установок [8].  

Позитивная профилактика ориентируется не на патологию, а на потенциал здоровья – освоение 

ресурсов психики и личности, поддержку молодого человека и помощь ему в самораскрытии. 

Стратегическая цель позитивной профилактики состоит в воспитании психически здорового и личностно 

развитого человека, способного самостоятельно справляться с жизненными проблемами, не 

нуждающегося в приеме психоактивных веществ.  

Наиболее действенными мерами профилактики аддиктивного поведения считаются пропаганда 

здорового образа жизни и культурный досуг. Таким образом, основной целью позитивной первичной 

профилактики является помощь молодым в приобретении навыков, необходимых, чтобы лучше понимать 

себя, сделать положительный здоровый выбор в жизни, принимать решения с четким осознанием 

собственного поведения и с ответственным отношением к социальным и культурным требованиям в 

условиях быстрых социальных изменений,  то есть развитие личности.  

Следует понимать, что сегодня на этапе первичной педагогической превенции нет смысла 

разрабатывать разные программы профилактики употребления наркотиков, никотина, курительных 

смесей, алкоголя, игровой и интернет-зависимости. Сегодня основной и единой целью первичной 

педагогической профилактики в отношении всех видов зависимого поведения на уровне первичной 

превенции является снижение факторов риска на основе расширения жизненных навыков и компетенций 

детей и подростков, формирования у них активных стратегий разрешения проблем, личностных свойств и 

качеств (ресурсов), помогающих эффективно справляться с трудными жизненными ситуациями, то есть 

формирование жизнеспособности личности.  

Профилактика наркотизма должна базироваться на формировании антинаркотических барьеров – 

внутренних и внешних. Среди внутренних – здоровый образ жизни, эффективная перинатальная 

профилактика, актуальные мотивы воздержания от проб наркотиков. Внешние барьеры состоят в 

нетерпимости общества к наркотикам, эффективном пресечении незаконного оборота и неотвратимости 

наказания за наркоторговлю. В.Д. Менделевич, разрабатывая концепцию зависимой личности, 

рассматривает зависимость как личностное качество, лежащее в основе становления любых форм 

аддиктивного поведения. Автор отмечает, что «не существует кардинальных различий и специфических 
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личностных или характерологических особенностей, предрасполагающих к алкоголизму, табакокурению, 

наркомании или к сверхценному увлечению азартными играми, виртуальной реальностью «интернетом» .  

Профилактические мероприятия должны быть составлены таким образом, чтобы усиливать 

«защитные факторы» и способствовать ликвидации или уменьшению известных «факторов риска» [9]. 

При этом особую роль следует отвести формирования профилактирующего пространства образовательной 

среды, так как никакие позитивные достижения коррекции тревожных и депрессивных проявлений у 

подростка не могут быть устойчивыми, если изменения в его поведении, установках, эмоциональном 

состоянии не находят понимания и отклика у его ближайшего социального окружения (значимые для 

ребенка близкие взрослые, сверстники). Коррекции подлежит не только личность самого подростка, но и 

вся система взаимоотношений между ребенком и его социальным окружением. А результат 

коррекционной работы будет зависеть от эффективности совместных усилий психолога, подростка, его 

родителей и педагогов.  

Профилактическая работа с участниками образовательных отношений может быть выстроена 

разными способами в зависимости от содержания профилактической деятельности, «точки приложения» 

усилий, по целевой группе.  

Типы профилактики (по содержанию деятельности).  

Общесоциальная (неспецифическая) профилактика – сфера деятельности, не затрагивающая 

непосредственно проблему употребления наркотиков, а влияющая на нее косвенно – через 

административные механизмы, педагогическими средствами, при помощи информационных технологий. 

К этому типу относятся программы и мероприятия по организации досуга подростков (работа 

подростковых клубов, все возможные спортивные соревнования и  праздники) – создается альтернатива 

вовлечению в зависимое поведение, организуется занятость подростков в свободное время.  

Специфическая профилактика – мероприятия и программы этого типа призваны влиять на те 

или иные проявления проблемы наркомании и их медицинские и социальные последствия. К таким 

программам относятся, например, специализированные информационные кампании в средствах массовой 

информации, уроки, психологические тренинги или тематические занятия для подростков, выпуск 

специальной литературы, терапевтические программы для потребителей наркотиков, программы 

снижения вреда.  

Уровни профилактики (по «точке приложения» усилий).  

Личностный – на этом уровне воздействие на целевую группу сфокусировано таким образом, 

чтобы содействовать формированию тех качеств личности, которые способствовали бы повышению 

уровня здоровья отдельного человека. К профилактике на личностном уровне можно отнести 

консультирование, лечение, тренинги личностного роста.  

Семейный уровень предполагает влияние на «микросоциум» – семью, поскольку семья подростка 

и его ближайшее окружение во многом способны повлиять на вероятность приобщения молодого 

человека к наркотикам. Например, сюда относятся тематические родительские собрания, семейные 

консультации, вовлечение родителей в общественную работу в школе.  
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Социальный уровень профилактики способствует изменению общественных норм в отношении 

употребления наркотиков, а также – отношения к потребителям. Это помогает создать благоприятные 

условия для работы на личностном и семейном уровнях. Все три предложенные классификации 

существуют одновременно. Это значит, что каждый из видов профилактики может содержать в себе 

мероприятия обоих типов и при этом действовать на различных уровнях.  

Все предложенные классификации существуют одновременно. Это значит, что каждый из видов 

профилактики может содержать в себе мероприятия обоих типов и при этом действовать на различных 

уровнях. В соответствии с данными классификациями были определены различные формы и способы 

работы с обучающимися на различных уровнях. Примеры основных направлений сообразно уровням и 

видам профилактической деятельности в образовательной организации представлены в таблице 1.  

  

  

  

Таблица 1  

Деятельность образовательной организации в рамках первичной профилактики 

вовлечения обучающихся в зависимое поведение  

Виды профилактики  

Специфическая  Неспецифическая  

На социальном уровне  
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- Совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками, совместно с родителями и/или 

педагогами социальные проекты 

антинаркотической направленности, 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

  

- Включение элементов первичной 

позитивной профилактики в учебные планы и 

программы по биологии, химии, обществознанию.  

  

- Включение обучающихся в молодежные 

общественные движения, волонтерские проекты 

просоциальной направленности. - Мероприятия 

спортивной и военнопатриотической 

направленности, театрализованные, концертные 

программы, постановки, спектакли, 

пропагандирующие здоровый образ жизни.  

- Школьная интернет-группа 

(разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов), поддерживающая интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки.  Школьная киностудия, в рамках 

которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, 

документальных, анимационных, 

художественных  

 фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории.  

На семейном уровне  
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- Организация и проведение краевых 

семинаров, конференций, круглых столов, 

вебинаров, семинаров, собраний для родителей по 

вопросам профилактики немедицинского 

потребления психоактивных веществ. - 

Информирование родителей о факторах, 

препятствующих развитию личности, о мерах по 

оказанию им различного вида психологической 

помощи (например, при проведении родительских 

собраний).  

- Участие родителей во Всероссийском 

онлайн-опросе по определению уровня их 

информированности в вопросах профилактики 

употребления психоактивных веществ среди 

обучающихся.  

- Программы родительского просвещения, 

семейный всеобуч, на котором родители могли 

бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных педагогов, психологов, и 

обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей. - 

Организация работы семейных клубов, в 

которых в совместных занятиях принимают 

участие все члены семьи, что способствует 

улучшению внутрисемейной коммуникации, 

развитию воспитательного потенциала семьи.  

На личностном уровне  

- Психолого-педагогические консультации с 

обучающимися группы риска и их семьями. - 

Разработка и реализация индивидуальных планов 

профилактической работы с обучающимися 

группы риска.  

- Психолого-педагогическая коррекция 

нарушений социализации и адаптации.  

- Включенное педагогическое наблюдение, 

изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях 

(играх, беседах по тем или иным нравственным 

проблемам, иное), с целью определения 

индивидуальных особенностей детей.  

- Реализация индивидуального подхода при 

организации учебного и воспитательного процесса.  

  

Таблица профилактических мероприятий составлена с опорой на примерную программу 

воспитания, разработанную в 2019 году ФГБУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

Примерная программа воспитания призвана помочь педагогам образовательных организаций выявить и 

реализовать воспитательный потенциал образовательного процесса в целях решения задач Указа 
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Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. Программа была утверждена 2 июня 2020 г. на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию.  

Вне зависимости от уровня и типа профилактики совершенно необходимым является проведение 

мероприятий воспитательной направленности; целесообразно при этом ориентироваться на Календарь 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры.  
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2. Применение результатов единой методики социально-психологического  

тестирования в построении профилактической работы с обучающимися  

Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление 

незаконного наркопотребления обучающихся образовательных организаций, является диагностическим 

компонентом для построения адресной профилактической работы в образовательной организации. 

Полученные результаты определяют ее направленность и содержание, позволяют оказывать обучающимся 

своевременную психологопедагогическую помощь.  

Одним из преимуществ методики является возможность создания так называемого профиля 

обучающегося, класса, школы. Проведение анализа данных по каждой субшкале позволяет определить 

особенности выраженности тех или иных факторов, демонстрирует проблемные блоки, которые 

нуждаются в более тщательной работе, особом внимании специалистов, а также обозначает зоны 

«ресурса», то есть сильные стороны, за счет которых можно повысить эффективность профилактической, 

психолого-педагогической работы с целевой аудиторией.  

Описание субшкал приведено в Руководстве по использованию методики социально-

психологического тестирования, а также в методических рекомендациях для специалистов, 

педагогических работников образовательных организаций по использованию результатов единой 

методики социально-психологического тестирования для организации профилактической работы с 

обучающимися. 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Информированное согласие учащегося 

Я, нижеподписавшийся (аяся) 

_______________________________________________________ добровольно 

даю согласие 

на участие в социально-психологическом тестировании, направленном на 

раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Я 

получил(а) 

объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также информацию о 

возможных 
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результатах тестирования. Мне была предоставлена возможность задавать 

вопросы, 

касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными 

сведениями. Я 

согласен(на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, 

проводящего 

тестирование. 

 

«___»____________20____г. 

 

 

Приложение № 2 

Информированное согласие родителей (законных представителей) 

Я, нижеподписавшийся (аяся) 

_______________________________________________________ добровольно 

даю согласие 

на участие моего ребенка ___________________________________, возраст 

___________ 

полных лет в социально-психологическом тестировании, направленном на 

раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Я 

получил(а) 

объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также информацию о 

возможных 

результатах тестирования. Мне была предоставлена возможность задавать 

вопросы, 

касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными 

сведениями. 

«___»____________20____г. 
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Приложение № 3 

Информированный отказ учащегося 

Я, нижеподписавшийся (аяся) 

_______________________________________________________ добровольно 

даю отказ от 

участия в социально-психологическом тестировании, направленном на 

раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Я 

получил(а) 

объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также информацию о 

возможных 

результатах тестирования. Мне была предоставлена возможность задавать 

вопросы, 

касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными 

сведениями. 

«___»____________20____г. 

 

Приложение № 4 

Информированный отказ родителей (законных представителей) 

Я, нижеподписавшийся (аяся) 

_______________________________________________________ добровольно 

отказываюсь 

от участия моего ребенка ___________________________________, возраст 

___________ 

полных лет в социально-психологическом тестировании, направленном на 

раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Я 

получил(а) 
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объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также информацию о 

возможных 

результатах тестирования. Мне была предоставлена возможность задавать 

вопросы, 

касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными 

сведениями. 

«___»____________20____г. 

 

 

  

 


