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M il о ди чески е  реком ендаци и  ад р есо в ан ы  сп ец и ал и стам  о б р азо вател ьн ы х  ор- 
• « 1.|ций , р аб о таю щ и х  в сф ере  п си х о л о го -п ед аго ги ч еск о го  м ед и к о -со ц и альн о -
........... .... ребен ка  и сем ьи , к о о рди н аторов  и о р ган и зато р о в  работы  по
(poi:>n 1актике уп о тр еб л ен и я  н ар к о ти ческ и х  ср ед ств  и п си х о тр о п н ы х  вещ еств  
<4 | пощ им ися.

Пояснительная записка

\ю у а л ь н о ст ь : проблема подростковой и молодежной наркомании и алкоголиз
ма « I to гея одной из наиболее остры х социальны х проблем современного общ ества.
II. | ноегь влияния наркосодерж ащ их вещ еств на организм  и личность в настоящ ее 
*f I не вы зы вает сомнения. П сихоактивные вещ ества (П А В ) -  наркотик и алкоголь 
•> и. I н\ ют на человека исподволь, поначалу предлагая определенны й путь отвлечения 
.<• и и in |см, а затем становясь неотъемлемой частью  его жизни. П роцесс привыкания 
«(м .m u!ма к наркотику является, таким  образом , закономерны м явлением.

1|'имаганда и формирование здорового образа ж изни ребенка -  один из стратегиче- 
I» > направлений государственной политики в сфере образования.

' ik показы ваю т данны е к рим ин альн ой  стати сти ки  и п о всед н евн ая  р еал ьн о сть ,
... .........ice подверж енн ы м и наркотизации  стан о вятся  дети  и подростки . Это не слу-
■ Й 1 '". ибо подросток , испы ты вая тягу  ко всем у  необы чном у, запретном у, а потом у 
М и  |нч ному для него, п роявляет л ю боп ы тство , см еш ан н ое со страхом , к наркоти 
ка н наркосодерж ащ им  вещ ествам . В ли ян и е на предпочтени я, и н тересы  и увле- 

I ни подростка оказы вает  р еф ерен тн ая  группа сверстни ков. А д диктивное  пове- 
£  иг стан ови тся  неотъем лем ы м  атрибутом  данной  группы . Ц ен н о стн ая , волевая 

ы подростка зачастую  не о казы ваю тся сф орм ирован ны м и  настолько, чтобы  
*1 I нностоять влиянию  и отказаться от  предлож ения п оп робовать наркотики.

i\ п.таты м н огочи слен н ы х  и ссл ед о ван и й  и с та ти сти ч е с к и х  дан н ы х  показы - 
»« сохран ен и е во всем  м ире и в Р о сси и  тен д ен ц и и  п о тр еб л ен и я  наркоти ков  и 
•«" ических  в ещ еств  с о дн о вр ем ен н ы м  сн и ж ен и ем  в о зр аста  п р и о бщ аю щ ей ся  к 

м олодёж и. П р и вл ечен и е  к п р о ф и л ак ти ч еск и м  м ер о п р и яти ям , пр и вл ечен и е
............ in 51 к п роб лем е нар ко ти ческо й  зав и си м о сти , пр еж д е  всего  р о ди тел ей  и пе-
м<< - ж явл яется  одной  из стр атеги й  в бо р ьбе  с нарком ани ей .
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Цель проведения сем инара: содействие формированию  безопасной образова
тельной среды, повы ш ение социальной активности родителей в сф ере профилактики 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропны х средств обуча
ю щ имися, привлечение вним ания родителей к проблеме подростковой наркомании.

П оставленная цель достигается через реш ение следую щ их задач:
1. О рганизовать просвещ ение родителей по вопросам воспитания и социализации 

детей и подростков, факторах риска и защ иты от вовлечения в потребление наркоти
ческих средств обучаю щ ихся.

2. Содействовать ф орм ированию  мотивации родителей на поддерж ку участия их 
детей в проводимых проф илактических мероприятиях и участие сам их родителей в 
этих мероприятиях.

3. И нформировать о состоянии работы  по наркопрофилактике в Санкт-П етербурге 
и районах города.

4. И нф ормировать об организациях, оказываю щ их помощ ь в трудны х ж изненных 
ситуациях, связанны х с нем едицинским  потреблением и незаконны м оборотом нарко
тиков (психолого-педагогическую , м едицинскую , социальную , правоохранительную ) 
в рамках меж ведомственного взаимодействия и социального партнерства.

5. И н ф орм ировать о во зм ож н остях  органи зац ии  до су га  детей  и сем ей  (культур
ны е, спорти вны е, до п о лн и тел ьн о го  образования) в С анкт-П етербурге  и районах 
города.

6. О рганизовать непосредственное общ ение и дискуссионное обсуж дение темы 
между представителями родительской общ ественности с одной стороны  и ответствен
ными за реш ение данны х вопросов, непосредственными руководителями городского 
и районного уровня, представителям и правоохранительны х органов, Прокуратуры 
Санкт-П етербурга, других субъектов профилактики с другой стороны.

7. Изучить отнош ение родителей к проблеме наркотизации подростков и наркопро
филактики (социологический опрос).

Целевая группа семинаров: родители обучающихся образовательных организаций.
Условия проведения семинар: не допускается присутствие детей до 15 лет.

Научвя-методические основы организации и проведения 
информационно-просветительских семинаров 

для родителей с учетом современной социальной ситуации 
развития детей и подростков.

Работа с соврем енны м  родительским  сообщ еством  требует от педагога поним а
ния особенностей  соврем ен ны х  родителей , научно-методической, педагогической и 
андрагогической (учиты ваю щ ей психологические и образовательны е потребности 
взрослы х лю дей) ком петентности  в этой области  деятельности.

Н емаловажным поэтом у является знание не только практических приемов рабо
ты  с современны ми родителями в области профилактики социальны х рисков детей 
и подростков, но и определенны х теоретических основ, которые м огут показать и 
объяснить специф ику состояния и динам ические тенденции развития современного 
института родительства в целом.
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I' научном сообщ естве предлагаю тся различные определения понятия «родитель- 
1ак, Г. С. Абрамова [1] рассматривает родительство как социальные роли отца 

« » I |)и. причем она считает, что освоение социальных ролей «матери» и «отца» -  это 
1ч жизненная задача развития человека в период взросления.

11 ( Кон [3] определяет родительство как систему взаимосвязанных явлений: родитель-
« | \ неI на, любовь, привязанность к детям; специфические социальные роли и норматив

а м ' цнаписания культуры; обусловленное тем и другим реальное поведение, отношение 
I» ■ нолей к детям, стиль воспитания.

\  I урко [2] отмечает, что в англоязы чной литературе использую тся два тер 
мин I обозначаю щ ие родительство. П ервы й из них -  paren thood  -  чащ е использую т 
.•« I п.I ш сты, анализирую щ ие институциональны е характеристики  родительства.
I»........ h i  paren ting  -  употребляется для раскры тия собственно родительских  ролей ,
м  н i,i» отклонения от одобряем ы х в конкретной культуре м оделей обращ ения с
« М к М М .

•■I' iicnthood» чащ е применяю т при анализе институциональны х характеристик 
р н п и -  п.ства (нормы , ценности) и ю ридических статусов (наприм ер, установление 
«•«и-in- 1 на, отказ от  материнства, усы новление и т.д.).

«I’.ircnting» чащ е употребляется для раскры тия содерж ания родительских ролей 
in|wn ш к, деятельности , поведения) и отнош ения к детям , вклю чая отклонения от 
ШиГрмсмых в данной культуре моделей обращ ения с детьми: пренебреж ение основ- 
т  "и потребностями детей (neglect), злоупотребления (abuse), насилие (violence). Во 
•< "М смы сле родительства (parenting) мож но говорить о «практиках родительства», 
•  mi м.ку в русском язы ке нет другого термина.

' Н. О вчарова [5], определяет родительство как «интегральное психологическое 
•*•!>, т а н  не личности  (отца и/или матери), вклю чаю щ ее совокупность ценностны х
...........кщ ий родителя, установок и ож иданий, родительских чувств, отнош ений и
«■ Iнй, родительской ответственности и стиля сем ейного воспитания». При этом 
»»» П.1Н компонент содерж ит эм оциональны е, когнитивны е и поведенческие состав- 
м аннис, а родительство в целом проявляется как на субъективно-личностном  уровне, 

и на нады ндивидуальном уровне.
11 * онременных исследованиях рассмотрены новые динамические тенденции, подчас 

»• пиоречивые, характеризующие изменения, направленность и специфику развития 
••a 1 111 vra  родительства в современной России, которые следует учитывать при организа
ции и  нвного взаимодействия с родителями в условиях проведения семинара «Здоровый 
(•<» ник здоровое будущее». Так, во всероссиийском исследовании «Семья и родитель- 
<■» и современной России» (2009 г.) были отмечены некоторые негативные тенденции 
.(« шк I ия института родительства в первом десятилетии 21 века на примере родительских 
•« н респондентов от 16 до 44 лет. В данном исследовании указывается на то, что в 
<• Н'Ч современная российская семья находится в состоянии переживания ею кризиса 

ВШм гия. Одним из эффектов кризиса российской семьи стало нарушение стандартов 
11 шзации, в которых в прошлом ключевую роль играла фигура отца. В современ- 
| юколении значимость отца как агента влияния или поведенческого образца заметно 

hi и 1ась. Доля тех, кто назвал отца «референтным» лицом, оказавшим на респондента 
« м  I п.шее влияние, снизилась с 41,1%  в старшей до 31,8%  в «молодежной» группе. На 
<» и ца в родительской семье влияла не только принадлежность к группе, но и другие 

■». .пели. В бедных семьях влияние отца отметили только 26,8%  опрошенных, в семьях 
и-млемыми или высокими стандартами жизни -  40,7%. Способность отца выпол-
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нять роль хранителя семейных ресурсов, обеспечить передачу важных образовательных 
и экономических ресурсов следую щ ему поколению, безусловно, также существенно вли
яла на образцы поведения. Респонденты с высшим образованием оценивали роль отца 
выше, чем респонденты со средним образованием (36,6% и 42,2% соответственно). Чем 
слабее становилась фигура отца, тем более укреплялась в созна нии респондентов фигу
ра матери. В молодежной группе доля тех, кто оценивал роль матери, как самую  значи
тельную, достигла 73,8% (в старшей возрастной группе -  61,9%). Возникли предпосылки 
для дальнейшей легитимации неполной семьи вровень с нарастающей маргинализацией 
отца. Более поздние исследования (Верещагина, 2012) показывают, что название тенден
ции следует, к сожалению, характеризовать, как сложившиеся и пока сохраняющие свое 
негативное воздействие. Подобные практики привели к явлению, которое можно охарак
теризовать как ассиметрия ответственности: основная тяжесть воспитания детей ложится 
на плечи матери.

С другой стороны, по м нению  ряда исследователей (Голод, В иш невский), речь идет 
не о кризисе, а о трансф орм ации института сем ьи в новых ры ночны х глобальны х ус
ловиях, результатом чего вы ступает появление множ ества различны х типов семей и 
форм организации частной ж изни и воспитания детей.

Скорее можно говорить о кризисе института брака в связи с ростом числа сожи- 
тельств. И сторически все супруги никогда не были счастливы, хотя браки были ста
бильными. Сегодня чащ е всего сохраняю т брак счастливые супруги, а там , где счаст
ливы  супруги, счастливы и дети.

Среди новы х тенденций в развитии института родительства -  укрепление в созна
нии части молодого поколения представления о рациональном планировании рож де
ния ребенка, снизилось число абортов.

Сущ ественная тенденция последних десятилетий -  разделение родительства и 
супружества. Вы раж ается это в увеличении числа супружеских пар (зарегистриро
ванны х и незарегистрированны х), которые сознательно отказываю тся иметь детей, с 
одной стороны. С другой -  ш ирокое распространение получили семьи с одним роди
телем  (обычно матерью).

Ещ е одна из тенденций, связанная с трансформацией института родительства -  его 
отделение от биологической основы. М ногие отцы (реже матери) не проживаю т вме
сте с детьми, причем некоторые из них являю тся «эпизодическими» родителями (де
тей, например, во.цштывает бабуш ка), а  другие, не поддерживая никаких контактов с 
ребенком, так  и остаю тся только биологическими родителями. О дновременно растет 
число фактических родителей, не связанных с воспитываемым ребенком биологически
ми узами. В России это происходит за  счет распространения сводных семей и соответ
ствующего увеличения числа отчимов и мачех, увеличения числа родителей, лишенных 
родительских прав, расш ирения практики усыновления (удочерения) детей, в том числе 
не родственниками.

Происходит ежегодное увеличение числа детей, принятых в семью  на воспитание 
приемны ми родителями и патронатны ми воспитателями, что означает профессиона
лизацию  родительства. Такие родители проходят специальны й отбор, заклю чаю т до
говор и получаю т заработную  плату, а такж е отчиты ваю тся за свою  работу. О ни также 
долж ны  получать проф ессиональное сопровож дение со стороны представителей ор
ганов опеки, а  такж е специалистов психологов, медиков, педагогов, ю ристов.

М ожно отметить и другие позитивны е тенденции. Как показали исследования при 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда в 2011 и 2012 году, меняются
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•и нош ения родителей с детьм и -  родители реже практикую т авторитарные методы 
ч питания, отнош ения становятся более доверительны м и и демократичны ми.

( огласно данны м опроса подростков можно наблюдать позитивную  динамику -  ин- 
н  н инность встреч с биологическими отцами после развода родителей увеличилась. 

| '*95 году среди подростков, проживавш их с матерью после развода родителей, 34% 
нишей и 19% девуш ек общ ались с не проживаю щим с ними отцом часто, 41%  и 56% 

■ 1 иетственно редко встречались или разговаривали по телефону, 23%  -  никогда. В 
" I I  году с отцами «часто» общ ались 64%  юнош ей и 54%  девуш ек, 22%  и 25%  обща- 

|. редко (включая общ ение в интернете), остальны е -  никогда. В ответе на вопрос 
•»м1о ты считаешь своей семьей из тех, кто не проживает вместе с тобой?» подростки 

мимо бабуш ек/дедуш ек часто указывали отца.
11ельзя не упом януть об изменении отнош ений м еж ду взрослы м и детьм и и ро- 

ин' 1мми. С ущ ественно ум еньш илось количество м олоды х супругов, ож идаю щ их 
•мощи от родителей. Э та ситуация объективна, поскольку в новы х экономических 
юниях молодые ю нош и и девуш ки им ею т доходы  намного вы ш е родительских и 
ш овятся более независим ым и.
11о причине миграции и эмиграции в России, как и в других странах, увеличивается 

■ ■ ю м еж этнических и меж страновы х браков, смеш иваю тся сем ейны е нормы разны х
i> льтур.

11л протяжении ряда лет  сотрудниками СПб А П П О  проводится мониторинг здоровья 
irfi чающихся и ситуации с немедицинским потреблением наркотических средств и пси- 
«чи I ивных вещ еств несоверш еннолетними. В рамках мониторинга регулярно исследу- 

| я социально-демографический статус обучаю щ ихся, что позволяет получить инфор- 
н ию о специфике современной петербургской семьи, социально-психологических 

- 'I н иностях родителей обучающихся, особенностях меж личностного взаимодействия 
чающихся со своими родителями. Данные мониторинга позволяют характеризовать

.....ременных петербургских родителей как субъектов социального взаимодействия со
1 1* 'ими детьми в таких ключевых для ребенка и подростка областях как межличностные 

м"шения, учебная и досуговая деятельность. Такая характеристика в значительной 
I п пени отраж ает и  совокупную  «родительскую компетентность» современных петер- 
fc i '11'ких родителей, как субъектов обучения, воспитания, развития и психолого-педа- 
ии ической поддержки своих детей, степень их мировоззренческой и воспитательной 
цнчости, сформированности поведенческих навыков, необходимых для реализации 
• ' роцессе детско-родительских отнош ений позиции «ответственного родительства». 

" но данным исследования, проведенного в 2014 году (выборка составила более 50 
чч обучающ ихся учреж дений основного общ его и среднего профессионального об- 

|м илиия), специфика социально-демографического статуса обучающ ихся общеобра- 
■ 'I' цельны х учреж дений состоит в следующем:

I Сегодня больш инство обучаю щ ихся общ еобразовательны х учреж дений в 
I « и м  -11етербурге (60% ) прож ивает в полны х сем ьях, вместе с тем  вторая по числен
но t н группа (40% ) — прож иваю щ ие в неполны х семьях. В полны х сем ьях прож ивает 

iapno 52%  респондентов педагогических колледжей, 51%  респондентов учреж де-
......среднего профессионального образования.

1 ю ль высокая доля прож иваю щ их в неполны х сем ьях (около 40% ) позволяет сде- 
<.| I. с 1едую щ ий вывод: наряду со статистической нормой прож ивания подростков в 

ных семьях, ситуацией, близкой к статистической норме, так  же вы ступает в на- 
иисе время социальны й феномен прож ивания в неполной семье. В связи с этим,
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проживание подростков в неполны х сем ьях не может служ ить единственным основа
нием для прогнозирования социальны х рисков развития подростков.

2. Больш инство респондентов прож ивает в семьях со средним достатком (от 74%  до 
76%). В то же время в семьях респондентов общ еобразовательных учреждений чащ е по 
сравнению  с семьями респондентов из педагогических колледжей и учреж дений сред
него профессионального образования отмечается уровень достатка выше среднего.

Таким образом, в настоящее время сам фактор материального достатка в семье наряду 
с полнотой семьи, также не является фактором, гарантирующими защиту от попадания 
подростков в группу потребителей наркотических средств и психотропных веществ, в 
связи с чем необходима не только целенаправленная профилактическая работа с обуча
ющимися, но и организация систематической просветительской работы с родителями в 
контексте профилактики потребления их детьми психоактивных веществ.

Важным показателем, отраж аю щ им уровень «родительской компетентности» совре
менных петербургских родителей, который в свою  очередь позволяет выделить группы 
подростков, которые м огут в определенных условиях быть вовлечены в потребление 
наркотических средств и  психоактивных вещ еств является социально-педагогический 
и психологический статус петербургских подростков: самооценка, мотивация и интерес 
к учебной деятельности, переживание негативных эмоциональных состояний, влияю
щих на поведение, трудности и проблемы в социальном взаимодействии. Результаты 
мониторинга в контексте влияния родителей на специфику проявлений вышеназванных 
показателей у  петербургских подростков позволили сделать следую щ ие выводы. Сре
ди существенных факторов, влияю щ их на формирование негативных эмоциональных 
состояний у подростков, которые в свою  очередь негативно влияют на их поведение, 
наряду с другими, отмеченными в исследовании, и отношения с родителями. К группе 
риска обучающихся, испы ты ваю щ их остры е негативные эмоциональные переживания, 
которые м огут повлиять на употребление психоактивных вещ еств можно отнести 30% 
респондентов, которые почти никогда не находятся в хорошем настроении, 49% , пере
ж иваю щ их часто неконтролируемые вспыш ки гнева.

При проведении просветительской работы  с родителями необходимо обращ ать 
внимание на эти факты, поскольку причины  плохого настроения детей, проявлений у 
них неконтролируемы х вспы ш ек гнева безусловно и в первую  очередь формирую тся 
в семье, зависят от сем ейной психологической атмосферы.

О собенно следует обращ ать вним ание родителей на факт того, что сущ ествует 
группа подростков, чувствую щ их, что «всем  не до них» -  таких 10%, что «они не нуж 
ны» -  10%, и «не успеш ны » -  18%. Подобные риски в настоящ ее время характерны 
не только для семей, характеризую щ ихся как «неблагополучны е», где дети зачастую 
«заброш ены» и безнадзорны , но в современны х условиях м огут вы ступать следстви
ем того, что в вы полнении своих родительских обязательств -  многие «добросовест
ные родители», работая в нескольких м естах, чтобы прокормить и одеть своих детей, 
обеспечить их всем необходимым, такж е в результате ввиду занятости и усталости 
не находят времени и возм ож ности уделять необходимое детям внимание, вникать в 
слож ности и проблемы  их повседневной жизни.

В целом, считают, что находятся в остры х конфликтных и кризисных ситуациях свя
занных с семейными обстоятельствами, конфликтами с педагогами и родителями порядка 
10% —11% респондентов общеобразовательных организаций. Особого внимания требует 
ситуация с острыми переживаниями унижения и беспомощности, возникающими у  части 
обучающихся в результате конфликтов как с педагогами так и с родителями «за последний

54



*« i' i ■ таких поданным исследования порядка 70%. Подобные ситуативные конфлик- 
|1 чо  следует объяснять родителям, безусловно выступают фактором стимулирующим 

«»«*| -пне и развитие социальной дезадаптации обучающихся.
ч повышения родительской компетентности, осознания родителями всей широты 

#«» 'ров, стимулирующих появление конфликтных и кризисных ситуаций, влияющих на 
«►м иомальное состояние и поведение обучающихся, родителей следует информировать 
<4 >м (табл. 1.). Следует обращать внимание родителей на то, что все без исключения 

«и |инугые в таблице факторы оказывающие влияние на эмоциональное и психологиче- 
<мч . остояние их детей, или могут в большей или меньшей степени компенсироваться, 

■ допускаться, в случае наличия атмосферы эмоционального благополучия в семье, или, 
«  |м»гив, в случае отсутствия у  ребенка поддержки со стороны родителей, интенсифици- 
ряы  I i.oi и в итоге приводить к асоциальному поведению ребенка.

Таблица 1
Конфликтны е и кризисны е ситуации, 

влияю щ ие на эм оциональное состояние и поведение обучаю щ ихся

( )Г)щ еобразовательные  
учр еж ден и я

Д а, за последний  
м есяц

Д а, за последний  
год

Нет

l'.i 1 акание или развод родителей  
1 к ' онных представителей)

11 13 76

паковали себя униженным, 
(ч  ~ мчмощным в результате кон- 
фшкга с педагогами или родите-
|«ми

70 18 12

1>|.ешый конфликт с родителя- 
| I юконными предстакителями), 
| • рый длительно не разрешается

11 13 76

И рамках мониторинга была также выявлена как группа риска группа обучающихся 
I и-образовательных учреждений, испытывающих трудности и проблемы в социальном 

»| шмодействии. Значительная часть факторов, оказывающих влияние как на формиро- 
м ннс и наличие трудностей и проблем в социальном взаимодействии у  петербургских 
м. ||юстков, так и  на формирование поддержки подростков в этой сфере (см. табл.2) -  это 
(ч шчные аспекты их взаимоотношений с родителями.

Таблица 2
Уровень поддерж ки обучающ ихся общ еобразовательны х учреж дений  

со стороны  родителей

О бщ еобразовательны е  
учр еж ден и я . Родители

Трудно Д ов ол ьн о легко Л егко

м ю  и заботу 16 26 58

1 же гы по поводу учебы 62 12 26

мможность обсудить личные 
ц|юблемы

33 58 9

’ .1 п>ную помощь в делах, 
1.Ч., материальную

10 30 60
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В частности, к группе респондентов, которые испытывают определенную степень со
циального одиночества и трудности в социальном взаимодействии, относятся подростки, 
у которых отношения с родителями более напряженные, им трудно получить от родите
лей тепло и заботу (16%), возможность обсуждать с родителями личные проблемы (33%) 
трудно получить о родителей советы по поводу учебы (62%).

Таким образом, в группе риска как испы ты ваю щ ие трудности и проблемы в соци
альном взаимодействии с родителями находятся по различным критериям от 16% до 
62%  респондентов.

О бращ ает на себя внимание, и на это такж е следует обращ ать внимание родителей, 
что по мнению  подростков из общ еобразовательны х учреж дений получить от роди
телей «Реальную  помощ ь в делах, в т.ч., материальную », им в целом легче, чем воз
мож ность обсудить личны е проблемы . П ри этом  больш инство отмечают, что им также 
«довольно легко» и «легко» получить от родителей тепло и заботу.

Одним из факторов профилактики является контроль со стороны родителей сво
бодного времени подростков. О тм етили, что родители почти всегда знают, где и как 
они проводят свободное врем я 82%  респондентов. Суммарно 18% респондентов от
метили слабый контроль со стороны  родителей за своим времяпровож дением (иногда 
15%, почти никогда 3%).

П ри создании системы  психолого-педагогического сопровождения сем ьи и родите
лей как действенного фактора в профилактике рисков социального развития ребенка 
для родителей нем аловаж но представлять реальны й уровень педагогического влияния 
на своих детей и их под держ ки в сравнении с влиянием и поддержкой в их отнош ении 
со стороны  главной (в силу возрастны х психоэмоциональны х особенностей) для под
ростков референтной группы -их сверстников,подросткового сообщ ества.

В подростковом возрасте друзья играю т в ряде случаев решающее значение в принятии 
решений и поведении подростка. Анализ взаимоотношений с друзьями у  петербургских 
школьников показал, что легче всего респонденты могут получить от них тепло и заботу 
(суммарно 83%). Несколько труднее получить советы по поводу учебы -  суммарно (63%), 
хотя обращает на себя внимание, что это все же в сравнении с родителями сделать значи
тельно легче, а  так же получить и реальную  помощ ь в делах, в т.ч., материальную (23%). 
Большинство подростков -  61%  имеет возможность обсудить с друзьями свои личные 
проблемы. Однако наряду с этим вторая по величине группа подростков — 39%  отметила, 
что обсудить с друзьями свои личные проблемы для них трудно.

В целом все' же, если рассм атривать родителей, как «специалистов», к которым 
подростки обращ ались в течение года за помощ ью , их реальная роль и потенциал та 
кой помощ и в глазах подростков достаточно велики, и родители уверенно занимаю т 
первые м еста по частоте таких обращ ений в сравнении с другими, «оф ициальны ми» 
специалистам и, уступая в этом только психологам. В месте с тем вы зы вает беспокой
ство тот факт, что среди специалистов, к которым подростки обращ ались за  помощ ью  
в течение года «один раз», родители заним аю т только пятое место, уступая (по ие
рархии в процентном отнош ении ) наставникам  от предприятий, врачу и медсестре, 
спортивному тренеру, м астеру производственного обучения, преподавателю , куратору 
группы , классномуе руководителю . А  ведь подчас, в кризисной для ребенка ситуации 
именно такое «единственное обращ ение» мож ет сыграть главную  роль в оказании экс
тренной помощ и ребенку. Необходимо в ходе сем инара актуализировать представле
ния родителей о специалистах, которые оказы ваю т помощ ь, в том числе, экстренную  
детям, родителям, лицам , их зам ещ аю щ им , и  другим взрослым.
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1 ю I уст обратить внимание родителей и на причины  начала употребления нарко- 
«ми п несоверш еннолетними. Среди обучаю щ ихся общ еобразовательны х учреж дений 
«•I in 18 лет, до  4%  с больш ой степенью  вероятности имею т опы т употребления 
»< ' '  I и ков. П ричинам и начала употребления наркотиков стали различны е факторы
|«и тбл.З).

Таблица 3
П ричины  первы х проб употребления наркотиков  

и психоактивны х вещ еств  
обучаю щ им ися общ еобразовательны х учреж дений

> 1 |>м1чипы  начала уп отребления наркотиков, ук азан н ы е р есп он ден та
ми общ еобр азовательн ы х учр еж ден и й

% от  общ его  
количества  

ответи вш и х на  
вопрос

Пс и хологические особенности  подросткового возраста 44

• 1 1нтерес к последствиям употребления, любопытство

• Попробовать что-то новое, новые ощущения, желание 
ч,  обычного, новые миры, новые ощущения, удовольствие

• / /остижение законов жизни, познать неизведанное

• И жизни все надо попробовать, все когда-то пробуют, один раз
живем

' < ш уати в н ы й  ф актор 19

•  Примитивно организованные досуг и времяпровождение: 
просто,однообразие, скука

• Лень рождения, веселая вечеринка, развлечения, приколы, 
разгульная жизнь "

•  (  лучайность

• Не знаю, не помню

•  Не важно, секрет

•  Жизнь, трудные времена, карты легли

•  /  1нтрига, на спор, на слабо, по приколу

• По пьяни

• Тяжесть и тщетность бытия

•  Секс, страсть

' П си хоэм оциональны е проблем ы 14

•  Проблемы, усталость, настроение плохое, нервы, забыть 
реальность, бесконечно оно и тоже, постоянные неудачи, 
чувство неопределенности

• Обо мне забыли в свое время, одиночество, ссора 
с одноклассниками

•  Депрессия, стресс, ужас, горе, отчаяние
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•  Желание расслабиться, почувствовать легко, 
жизнь без проблем, снятие стресса, вдохновение, 
отвлечься, успокоиться

•  Грусть, тоска, разочарование, душевная боль

•  Смерть, суицид, желание уйти из жизни

•  Несостоятельность, безысходность, апатия, 
безразличие ко всему

•  Помутнение рассудка, глупость, безумство, детство

•  Ненависть к родителям, мама, папа и бабушка, с бабушкой 
по пьяни, отношения в семье, отец ушел из семьи

4. С оциальная среда 12

•Друзья, окружение

•  Знакомые

•  Лагерь, лето

•  Общество

•  Подсадили, заставили, угостили, бесплатность

6. У довольствие от п р оц есса  уп отребления 4

•  Кайф от употребления

•  Наркотики -  это счастье

•  Я  почувствовал себя Богом, быть выше среди людей

7. Д р угие отдельны е п р и ч и н ы , ук азан н ы е респондентам и 2

•  Учеба, школа, риск не сдать ГИА

•  Джеки Чан, Джимми Моррисон, фильмы, Стетхэл, TV, музыка

•  Денег много

Важным показателем ситуации с употреблением наркотических средств и пси
хотропных вещ еств является ответ на вопрос, какое количество сверстников употре
бляет наркотйКи и психоактивны е вещ ества. Этот показатель указы вает на степень 
наркогенного зараж ения среди обучаю щ ихся общ еобразовательных учреж дений (см. 
Табл. 4).

Таблица 4
Уровень наркогеннос ги в подростковой среде  

общ еобразовательны х учреждений

О бщ еобразовательны е уч р еж ден и я . 
С колько сверстн и к ов  

в ваш ей ком пании:
Н икто О дин—два Б ольш инство

Курят сигареты 16 37 47

Пьют алкогольные напитки 17 36 47

Пьют пиво 45 31 24
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III 11 джин-тоник 70 10 20

Vi"' 1 ребляют наркотические средства и пси- 
• чншые вещества

32 24 44

»< и маются спортом и ведут здоровый образ
•  м Ш И

9 54 37

IVi-монденты общ еобразовательных учреж дений указали, что курят табак (сигаре- 
•k i \ ммарно 84%  сверстников в их компании, пью т алкогольны е напитки (исклю чая 
и* ' I 83% , пиво 55% , дж ин-тоник 68%, употребляю т наркотики 68% сверстников из 

I Micro окруж ения. Таким образом, уровень наркогенности в подростковой среде с 
»■ ' и зрения респондентов достаточно высокий.

При тгом одновременно отметили, что заним аю тся спортом и ведут здоровы й об- 
IM м и н и  суммарно 91%  респондентов, что подтверж дает амбивалентность, внутрен- 
m  I противоречивость и рассогласованность ценностны х и поведенческих установок 
«  росгков, неадекватность их представлений о «здоровом образе ж изни».

1 (.и-п) дети становятся свидетелями распространения наркотиков (см. табл. 5).

Таблица 5
П редлож ение наркотических средств и психотропны е вещ ества  

как причина начала употребления, в %

<(Гнцеобразовательны е учр еж дения
Д а, за  

последний  
м есяц

Д а, за по
следний  год

Н ет

.1 млн свидетелем распространения нарко- 
м'ич'ких веществ

68 16 16

им  предлагали наркотические средства или 
ж  и ми  ропные вещества

11 13 76

1 III ПРЕДЛАГАЛИ. ТО УКАЖ ИТЕ. ПО- 
А \  1УИСТА. ГЛЕ ИМЕННО):

■ > ю учебного заведения 11 66 23

II и оном заведении 69 13 18

1 пюре своего или соседнего дома 12 11 77

> шскотеке, в развлекательном клубе 12 67 21

ч. (ростковом клубе 69 11 78

|ч: 1 сеть Интернет 11 67 78

■ г о е  (укажите): 12 67 21

59



Особенности подросткового возраста, 
влияющие на начало немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ

Подростковая наркомания такж е, как курение и потребление алкоголя, связана со 
свойственной подростковому возрасту тягой к экспериментированию, поиску новых не
обычных ощ ущений и переживаний. По наблюдениям врачей-наркологов, 2/3 молодых 
людей приобщаются впервые к наркотическим вещ ествам из лю бопытства, желания 
узнать, что там  -  «за гранью  запретного». Иногда первую дозу подростку навязывают 
обманом -  под видом сигареты или напитка, красивых таблеток, конфет.

Следовательно, необходимо искать возмож ности для того, чтобы лю бопы тство и 
«нормативная» склонность к риску у  подростков реализовы вались по-другому. Таки
ми возмож ностями обладаю т спорт, социальная активность, возмож ность попробо
вать себя в интересной трудовой деятельности  и другое.

Наркомания -  это явление, связанное с влиянием группы. Д о 90%  наркоманов начи
наю т употреблять наркотики в компаниях сверстников. Как правило, это происходит на 
дискотеках и домашних вечеринках. «П риобщ ение» к компании для подростка -  вопрос 
первой необходимости, учитывая то, что подростки чувствуют себя одинокими в силу 
особенностей возраста.

П оэтому особенно важно знать друзей ваш его ребенка, друж ить с ними, уважать 
право подростка на выбор приятелей.

Исследования показываю т, что часто подростки пробуют наркотики от скуки или 
оттого, что им попросту нечем заняться. О бъективно дети нуж даю тся в занятиях, от 
которых бы они получали удовольствие, это ж изненно важно для подростка.

Необходимо организовы вать досуг подростков, специально заниматься выбором 
интересной для них деятельности.

Вовлечение в употребление наркотиков связано ещ е и с тем, что у  подростков дей
ствительно очень непростая ж изнь. Им, в отличие от взрослых, переж ивание успеха 
ж изненно необходимо, а возм ож ностей, ресурсов для этого у них сущ ественно мень
ше, чем у  взрослых.

П оэтому необходимо организовать ж изнь подростка в школе и дом а так, чтобы  он 
чувствовал себя достойны м  человеком, имел возмож ность самовы раж ения, вы сказы 
вания со б ств ен н о й  мнения без риска услы ш ать в ответ от взрослого оскорбление или 
пренебрежение.

Для подросткового возраста нередки сильнейш ие переж ивания и бросание в край
ности (лю бовь -  так  уж  навсегда, горе -  на всю  ж изнь и т. п.). Н епереносим ость эмо
ций такой силы толкает подростков к поиску каких-то способов облегчить свое состо
яние, в том числе и к прием у хим ических  вещ еств.

В этой ситуации крайне важ но, чтобы  рядом  с подростком был взрослый, который 
сможет понять состояние ребенка и захочет помочь ему справиться с этим состоянием.

Кто-то приним ает наркотики от нечего делать, а кто-то -  от ж елания расслабиться, 
от неумения организовать свой досуг.

Необходимо обеспечить оптимальную  нагрузку подростков. В ряде случаев, детям 
нужен индивидуальный подход к учебной нагрузке, правильная организация досуга.

Часто дети и подростки «уходят в наркотики» от семейны х и личны х проблем, от 
заброш енности или, наоборот, гиперопеки.
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I ж  вам каж ется, что ваш и семейны е отнош ения не влияю т на состояние под- 
I» 1 .1, вы, скорее всего, ош ибаетесь. О бращ ение за  пом ощ ью  к специалистам  при 
«  ш кновении сем ейны х проблем крайне полезно, а если вас тревож ит поведение 
р ин ика  особенно важно.

I I г которые начинаю т пить, курить, а  затем и принимать наркотики, подраж ая ро-
: 1ям и старш им.

( »чснь важно, чтобы  родители и другие взрослы е осознавали это и стрем ились 
«< I пенным примером показывать, что ж ить без злоупотребления психоактивными 
•« ич' I вами можно и нужно.

1 К'обую тревогу вызывает общ едоступность психоактивных вещ еств. К  сожалению,
I ически и их может получить или купить кто угодно и где угодно. Более того, упо- 

if  I к-пие наркотиков стало частью  подростковой субкультуры и в некоторых детских 
ч  'мияствах является обязательным условием принятия подростка в группу.

11о >тому необходима постоянная специальная работа по воспитанию  у подростков 
и  I ннной личностной позиции неприятия наркотиков, по форм ированию  в дом е и в 
•■I " ю негативного отнош ения к наркотикам и их употреблению .

Особенности семьи, влияющие на вероятность 
знакомства детей с наркотиками

Наркомания является «псевдоинфекционны м » заболеванием  в том смы сле, что 
>■ пикает при тесном  контакте с наркоманами. Однако сущ ествую т некоторые фак- 

'Iч.1, знание которых мож ет помочь родителям  снизить вероятность знакомства их 
I. j'-ii с наркотиками. Эти факторы разделяю тся на провоцирую щ ие (факторы  риска) 

и шщитные. Рассматривая эти факторы, необходимо обратить внимание, что в плане 
I" 'филактики наркомании не сущ ествует различия м еж ду употреблением  наркотиков 

"  .1 1КОГОЛЯ.

(нщитными факторам и являются:
• ( плоченность сем ьи, общ ее участие всех членов семьи в дом аш них делах и ка- 
| их-либо общ ественны х движ ениях (вклю чая религиозны е); поддерж ка творче
ских занятий подростка.
• ( трем ление членов сем ьи повы сить самоуваж ение ребенка и уваж ительное отно
шение друг к другу, не допускаю щ ее оскорблений и недоверия. П рава всех членов 
семьи долж ны  соблю даться одинаково, вне зависим ости от того, ребенок это или
II фОСЛЫ Й.

• Традиция открытого и неформального общ есемейного обсуж дения всех проблем, 
' вязанных с употреблением  алкоголя и наркотиков лю бы м членом семьи.
• М инимальное количество или полное отсутствие употребляю щ их наркотики и 
,1 I ко голь в окруж ении подростка. Это означает, что более безопасно в качестве сре- 
||,| общ ения вы бирать такие детские коллективы, где м иним изирована вероятность 

употребления подростками алкоголя и наркотиков, и не допускать употребления
11 их вещ еств членами семьи. Также следует способствовать ум еньш ению  количе

ства точек, в которых торгую т наркотиками (наприм ер, сообщ ать о них в полицию ).
• Участие родителей и других членов семьи в общ ественны х антинаркотических и 
антиалкогольных движ ениях.
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Особенности поведения, указывающие на то, 
что подросток, возможно, принимает наркотики

Все чаще возникает вопрос о том, как распознать ребенка, уже принимающего или 
пробующего наркотики. Внешний вид наркомана с небольшим стажем ничем не отлича
ется от внешнего вида благополучного подростка. Самые важные симптомы проявляются 
в изменении поведения. Каждый из перечисленных ниже признаков не является безуслов
но надежным. Иногда их считают нормальными для переходного возраста, однако их по
явление в любом случае должно настораживать. Если вы заметили в поведении подростка 
некоторые из этих признаков, надо внимательно понаблюдать за ним.

• Нарушения сна: позднее пробуждение и очень поздний отход ко сну; сонливость 
в дневное время.
• П адение интереса к повседневным занятиям (работе, учебе) и привычным хобби.
• И зменение круга друзей , появление среди друзей личностей «без имен», избега
ющих встреч с ваш ей семьей.
• Снижение успеваемости.
• Н еобъяснимое или чрезм ерное увеличение потребности в деньгах, пропаж а лич
ных вещей.
• П оявление рассеянности , забы вчивости , ухудш ение памяти и способности к об
учению .
• П овы ш ение раздраж ительности и появление внезапны х, немотивированных смен 
настроения -  от добродуш ия и бурного веселья к раздраж ительности , безразли
чию, подавленности; приступы  агрессии, озлобленности, замкнутость, нежелание 
ни с кем говорить.
• П оявление склонности  к препирательствам , оскорблениям, насмеш кам и агрес
сии.
• Увеличение количества прогулов и опозданий, нетипичное для подростка, стрем 
ление больш ую  часть врем ени проводить вне семьи.
• Изменение внеш него вида в сторону экстравагантности либо неопрятности, неак
куратности в одеж де и прическе, запущ енности.
• Повыш ение интереса к неф орм альны м  молодежным течениям и объединениям; 
заявления о непоним ании со стороны  окруж аю щ их, бессм ы сленности или скучно- 
сти повседневной жизни.
• П овы ш ение интереса к разговорам  о наркотиках, серьезное отнош ение к «праву 
человека» на их употребление, призы вы  к терпим ости по отнош ению  к наркотикам 
и наркоманам.
• У чащ ение различного рода недомоганий, повыш ение интереса к лекарствам  и 
химическим вещ ествам .
Все перечисленные признаки не обязательно свидетельствую т об употреблении 

подростком психоактивны х вещ еств. Эти признаки м огут являться «нормативными» 
особенностям и протекания кризиса подросткового возраста.

Для предварительной ди агностики употребления наркотиков мож но такж е исполь
зовать экспресс-тесты , похожие на тесты  для диагностики берем енности, но они, к 
сожалению , не являю тся абсолю тно надежными.
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Организационно-методические требования 
к проведению семинаров для родителей 
«Здоровый ребенок -  здоровое будущее»

Компетентная работа педагогов с родительской общ ественностью  сегодня предполага- 
| I (ресность и сфокусированность такой деятельности, направленность ее не просто на 

л  родителей», а  учет дифференцированных особенностей и потребностей различных 
•р ш родителей. Основанием для проектирования такой дифференцированной системы
..........ерства и работы образовательной организации с родительской общественностью
ни м  выступать требования к профессиональной компетентности современного россий- 

<• hi педагога, содержащиеся в Профессиональном стандарте педагога, (и вариативных 
фсссиональных стандартах педагогов и специалистов различных специализаций) со-

• | ’ | .шие которых активно обсуждается в настоящее время педагогической общественно- 
i i  м  и поэтапное внедрение которых намечено на 2019 г.

It рамках профессионального стандарта педагога вы двинуты , как отмечено в тек- 
i гандарта, новые требования к личностны м  качествам учителя, неотделимы м от 

#i > профессиональны х компетенций, таких как: готовность учить всех без исключе- 
■ I '' (стей, вне зависим ости от их склонностей , способностей , особенностей развития, 
«и |' ш иченных возмож ностей. Так ж е отмечена необходимость наполнения профес- 

ш нального стандарта учителя новы ми компетенциями: работа с учащ им ися, име-
• • ними проблемы в развитии, работа с девиантны м и, зависим ы м и, социально запу- 
■II иными и социально уязвимы ми учащ им ися, имею щ ими серьезны е отклонения в

•не юнии.
II профстандарте прописаны  новы е требования к педагогу, которые он долж ен реа- 

>| шнать в процессе обучения, воспитания и развития обучаю щ ихся. При проведении 
* ч  ми гательной работы , соврем енном у педагогу, наряду с реш ением  спектра указан- 

i\ воспитательны х задач отныне требуется такж е «ум еть поддерж ивать конструк- 
иные воспитательны е усилия родителей (лиц, их зам еняю щ их) учащ ихся, привле-

• I I ,  семью  к реш ению  вопросов воспитания ребенка».
Н целом, для работы в логике новых профессиональных стандартов «Педагог» обра- 

||.цельной органаизации на современном этапе, педагогам предстоит в процессе про
ецирования систем партнерства и взаимодействия с родительской общ ественностью в 

| сресах успеш ности обучения, воспитания, социализации и развития ребенка ориен- 
1»||м)вагься на следующие примерные дифференцированные по своим особенностям и 
■ <4>л ювагельным потребностям группы родителей:

• Родители одаренны х детей.
• Родители детей , обучаю щ ихся по програм м ам  инклю зивного образования(здесь в 
| ною очередь ш ирокий круг вариативны х групп родителей, в соответствии с осо- 
iч.ч!ностями инклю зивны х потребностей детей).
• Родители учащ ихся,, для которых русский язы к не является родным в препода
вании.
• Родители учащ ихся, имею щ ихпроблем ы  в развитии.
• Родители учащ ихся с девиантным, поведением, зависим ы м и, социально запу
щ енными , социально уязвимы ми учащ им ися, им ею щ им и серьезны е отклонения 
и поведении. [6]
При проведении воспитательной работы : уметь поддерж ивать конструктивные
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воспитательны е усилия родителей (лиц, их заменяю щ их) учащ ихся, привлекать се
мью  к реш ению  вопросов воспитания ребенка.

П р оф есси ональны й  стан д ар т  «П едагог»  указы вает  такж е на лич н о стн ы е  каче
ства и п р оф есси он альн ы е ком петенци и , необходим ы е соврем ен ном у  педагогу для 
осущ ествлени я р азви ваю щ ей  деятел ьн о сти : владение психолого-педагогическим и 
технологиям и (в том числе и н клю зивны м и), необходим ы м и для работы  с разл и ч
ны м и учащ им ися: одарен ны е дети , соц и альн о  уязвим ы е дети , попавш ие в трудны е 
ж изненн ы е ситуаци и , дети -м и гр ан ты , дети -си роты , дети  с особы м и  о бразователь
ны м и п отреб ностям и  (аутисты , С Д В Г и д р .), дети  с О В З, дети  с девиациям и  пове
дения, дети  с зави си м остью .

При проведении воспитательной работы: педагогу необходимо ум еть поддерж и
вать конструктивные воспитательны е усилия родителей (лиц, их зам еняю щ их) уча
щ ихся, привлекать сем ью  к реш ению  вопросов воспитания ребенка.

Н овые соврем енны е педагогические технологии долж ны  гибко реагировать на ме
няю щ иеся потребности участников образовательного процесса и гибко корректиро
ваться в соответствии с данны м и потребностям и. Наиболее прием лем ы  сегодня де
ятельностны й подход к обучению , идеи отечественной педагогики сотрудничества, 
диалога, проектного обучения, группового взаимодействия, технологии тестирова
ния. Актуальным в проф ессионильной педагогической работе является:

• П ревращ ение преподавателя в учебном процессе в преподавателя -  консультанта.
• Умение использовать все элементы технологии в контексте педагогики сотруд
ничества.
М ониторинг внедрения соврем енны х форм и методов в учебном  процессе пока

зал, что стрем ление к рациональн ом у  соотнош ению  традиционны х и соврем енны х 
педагогических технологий , ориентированны х на теорию  и практику личностно-о- 
риентированного обучения, стим улирую щ их познавательную  активность и сам о
стоятельность показал, что одной из форм практической деятельн ости  в рамках 
которой реш аю тся задачи активного вовлечения родительской общ ественности  в 
проф илактику незаконного употребления и распространения наркотических средств 
и психотропны х вещ еств  несоверш еннолетним и являю тся сем инарские занятия. [7]

Сама по себе семинарская форма деятельности (с лат. seminarium означает «рассадник, 
посев знаний») известна довольно давно, с древнегреческих и римских времен.

Как активная форма обучения, семинар выполняет особенную функцию -  способству
ет формированию постоянного привычного состояния размышления, поиска, сосредото
ченности. Одним из видов семинара является практический семинар. Цель практическо
го семинара -  отработка конкретных навыков у  его участников. И. О. Загашов и С. И. 
Заир-Бек среди трех основных типов семинаров обращают внимание также на семинар 
исследовательского типа с тематикой по отдельным частям проблемы для их углубленной 
проработки. Именно эта форма семинара была выбрана для проведения профилактиче
ской работы с родительской общественностью. По методике проведения Ю. В. Филатова 
определяет семинарское занятие представляет собой обсуждение, дискуссию, ориенти
рованные на творческий потенциал участника так и на приобретение более современных 
знаний. Они помогают проникнуть в суть изучаемых проблем, овладеть методами анализа 
социально-экономическихз процессов.

В ходе дискуссии на сем инаре возмож но вы явить вопросы, которые не получили 
долж ного внимания у родителей, или наоборот, особенно актуальны для них.

64



Алгоритм организации и проведения 
информационно-просветительского семинара 

дли родителей «Здоровый ребенок -  здоровое будущее»

11ошаговый алгоритм организации, проведения и участия родительской общ ествен- 
п 1 и представителей субъектов профилактики регионального и районного уровня в 
• 'рмационно-просветительских семинарах (далее -  ИФ С) вклю чает в себя планиро- 

нп'. информирование, этапы, структуру, критерии оценки.
11ФС проводится в форме семинара-дискусии.
I l.i семинаре модератор организует дискуссию  по заранее подготовленны м вопро- 

по которым участники -  родители обдумываю т ответы  и ф ормирую т свое мнение 
|н>цессе работы  семинара.
\  п оритм методики проведения сем инара включает:
• Определение партнеров сем инара (представители системы  образования района, 

н' I. кшители субъектов профилактики регионального и районного уровня) не менее
I l.i месяц до проведения семинара.
• ( 01 ласование даты  и м еста проведения не м енее чем за  м есяц  до проведения се-

Иира.
• Размещение пресс-релиза на сайте органа управления образованием, СП б АППО, 

l .i  с н и я - коо рдинатс ра в районе за неделю  до проведения семинара.
•...Доведение до родительской общ ественности, педагогического сообщ ества, всех 

..... ересованны х лиц  цели и задач семинара.
• Разработка программы , плана семинара.
• Рекомендуемая литература, сайт для родителей с комментариями.
• Выделение значимых для эф ф ективности сем инара приглаш енны х представите- 

и и ш стных структур других социальны х институтов, докладчиков, модератора се-
nnupa.

•П р о в е д е н и е  консультаци й  с п р ед став и тел ем  у ч р еж д ен и я-к о о р д и н ато р а  в 
ниш е по со гл асо ван и ю  усло ви й  и п р о стр ан ств а  п р о веден и я  по р яд ка  п роведе-
I I .

• ( огласование тем  основны х докладчиков и вы ступаю щ их с инф орм ационны - 
. ообщ ениям и, кандидатуры  вы ступаю щ его представителя родительской общ е- 
нности, даю щ его  старт дискуссии участников. С целью  успеш ной организации

чинара необходимо нацелить участников на следую щ ие виды  деятельности  в ходе 
минара:
• (аслуш ивание докладов и вы ступлений
• Вопросы участникам  семинара
• Выступление родителей (один представитель родительской общ ественности по 
■ • иыслуш анных докладов и вы ступлений)
• 11еобходимые пояснения модератора по ходу сем инара
• (аклю чительное слово от организаторов, м одератора сем инара
• < >ценочные суж дения родителей по тематике сем инара
• < )дна из главны х дидактических задач м одератора на сем инаре -  вклю ченное 
иодение за  ходом семинара, его педагогический анализ, систематизация знаний,

модов, подготовка заклю чения.
• (аполнение анкеты  для родителей.
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П роцесс подготовки к ИФ С им еет ряд этапов:
• Ф ормулирование дидактической цели, тем ы  выступлений
• Подбор информ ационно-м етодического обеспечения
• О пределение конкретных вопросов, рекомендаций для участников
• О пределение узловы х вопросов, начиная с аргументации
• О рганизация вы ступлений участников, рекомендации по культуре провс 

дискуссии
• О ценка работы  в форме обратной связи
По своей структуре семинар начинается со вступительного слова модератора, и i 

ром кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы в современном аспени < 
поминается порядок и направления ее обсуждения, конкретизируется ранее извсч и 
участникам план проведения семинара. После этого начинается работа семианра.

З ав ер ш ается  И Ф С  с о о б щ ен и ем  р езультатов  ан к ети р о ван и я  и диску! <■ 
участни ков.

Учитывая напродолж ительное врем я сем инара (1 час 30 минут -  2 часа) с u i 
определить длительность вступительного и заклю чительного слова, выступлсни 
строго регламентировать время всех участников. Однако, делатьэто следует к о р |н « 
и с учетом реальности слож ивш ейся ситуации в аудиториии.

П роведение сем инаров при больш ом количестве участников (до 200 человек р I 
трудняет организацию  активного взаим одействия в ходе сем инара и его диску* ( и 
ной части, требует особого искусства ведения диалога, навыков и опы та взаикш 
ствия с родительской общ ественностью .

Задача модератора:
• Не обойти вним анием  представителей различных групп участников в ау ди т  

вовлекая их в обсуж дение дополнительны м и вопросами, содерж ательны ми комме* 
риям и, помогая раскры ть содерж ание обсуж даемой темы.

• По ходу обсуж дения тем ы  модератор может напомнить, что полученную  ин<| 
мацию , знания нуж но прим енить в своей воспитательной роли родителя.

• В то же время важ но не свести обсуж дение важной практической темы h 
мальному информ ированию , критике имею щ ихся проблем воспитания, морали 
ванию и переклады ванию  ответственности на плечи родителей.

• Ф ормирование идеи партнерства с родителями.
П ри п л ан и р о ван и и  в ы сту п л ен и й , м одератор  не долж ен  д о п у ск ать  выс i 

ния «общ еп ? п о р яд ка» , не связан н ы е  с о бсуж даем ой  на сем и н ар е  тем о й . Эти 
ствия  м о дератора  им ею т важ н о е  зн ач ен и е: роди тели  по л у ч аю т  о п ы т  обсуж  к  и 

остр о й  тем ы  без м о р ал и зато р ств а , вы деляя  главное , о п ы т  о ц ен и вн и я  с уч .  < 
возм о ж н о стей  у ч астн и к о в  и аудитории  в целом . (П р ави л а  вы ск азы ван и й , о н и  
ны х суж дени й  о зв у ч и в аю тся  р о д и тел ям  в начале сем и н ар а).

В пр о ц ессе  проведения  сем и н ар а  для установлен ия  контакта с ау д и т о р и й  
дем о н стр ац и и  м атери алов  вы ступ лен и й , обязательны м  услови ем  является  m ш I 
зование соврем ен н ы х  тех н и ч еск и х  средств , дем онстрация  ф актического , в " 
числе стати стического  м атериала , убедительно  подтверж даю щ его  основны е »м 
чи сем инара.

Заклю чительное слово ведущ его зависит от процесса проведения семинара шчй 
готовленное™  аналитического м атериала, активности участников. Оно м ож е1 
ф рагментарны м, указы ваю щ им  на слабы е стороны  обсуж даемой проблемы, и ш •• 
гически кратко воспроизводящ им все важ нейш ие вопросы темы. Последнее с и м ...
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ч ■». и Юм случае, если у  модератора слож ится впечатление, что участники 
I > ч н > 1 отдельны е вы ступления как взаим освязанны е составны е части од-

• 'и.I Важно отметить, что хорош о удалось сделать на сем инаре, а  над чем
* »« 11 in гельно поработать его участникам.

1 прагить внимание родителей на то, что им необходимо сам остоятельно 
t  «»< I i.H- (инициальные документы, публикации, сайты  и т.д.), предоставить ин- 

й| н их источниках.
Ц ф  ..........ос п. семинарского занятия зависит от степени вовлечения участников в

«• •• иного обсуж дения темы.
4Н »,■ ...I оценивания качества сем инарского занятия, а так  ж е в ходе подго-

•  » » ч \ необходимо использовать следую щ ие критерии:
м>Жам ;■ III ю нность 
(•и** ■ .luiiiie

мин семинара, заполненность врем ени вопросам и, поведение ведущ его и 
•• hi нош ение к участникам 

ф ея м  I г  т е  чения семинара: ож ивленный, с постановкой вопросов и  дискуссией 
|ММкн иное, попустительское 

I  ВВИИ' мне участников к ведущему и выступаю щ им
■ Ц р М  ! инг группой, контакт с группой, уверенность, свободное общ ение, целе- 

. ф ебован ий , обоснованность замечаний, эм оциональная окраш енность
||*М 1

§и* 1 и план проведения сем инаров (прилож ение 2) 
н и * и . ш и е  родителей проводится в процессе регистрации участников (анкета 

||ММи>< leu иридложение 3). Результаты обобщ аю тся специалистам и П П М С -цен- 
4и>1 «. и, си ответственными от района за проведение данного вида работы. В 
*ш т  ним вы ступлении результаты сообщ аю тся родителям.

.о  иш омно-педагогические условия проведения семинаров: 
ч .нанность и организационная поддерж ка органов управления образова- 

. II |■>чк' 1смия работы с родителями в форме городских информационно-про- 
• .... . и \ семинаров.

Н И »» .... нормативно-правовых докум ентов для проведения работы  по наркопро- 
ри in гелями учащихся.

« | оицептуального обоснования и програм м ного обеспечения семинаров. 
Ь »«m i in к м еж ведомственному взаим одействию  представителей субъектов 

мм • н организации и проведении семинаров.
IlkM 'H ir специалистов готовности и опы та педагогического взаимодействия с 

■mi кованного на принципах диалога.
М Ьчг 'п и н е , о р ган и зац и я  сем и н ар а
'♦ ......... pi лиизуется:

.... . щи участников;
и р.ншя фильмов, слайд-ш оу о профилактической работе в районе;
• .то м , проектором, микрофонами, «О ткры ты й м икрофон» в зале;

•  >иви|..........не зала (плакаты, работы учащ ихся, информ ационное сообщ ение для
нМ»ям1 доводим ом  семинаре);

.•*.*.••« к.1Я выставка (например, выставка «Н аркотик-убийца», результаты 
iipiii . *<•• мш курсов обучаю щ ихся ,вы ставка творческих работ учащ ихся на тем у 

ж . I ш ж изни и т.д.);
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• специалисты  П П М С -центра проводят социологический опрос родителей (анке т  
предварительно распечатать)

• дем онстрация ф ильм ов, слайд-ш оу о профилактической работе в районе в период 
сбора родителей, 30 минут)

• Зал с экраном, проектором, м икрофонами, «О ткрытый микрофон» в зале
• Оф ормление среды  (зал, холл) (плакаты, работы  учащ ихся)
Раздаточны й материал, папка участника семинара:
• буклеты для родителей,
• программа семинара,
• справочные материалы  по району, городу,
• краткие рекомендации для родителей по воспитанию  здорового ребенка (npwuv 

жение 5).

Заключение

Содерж ание психолого-педагогической профилактики отраж ает наиболее актуаль
ные для каждого возраста проблемы , связанны е с различны м и аспектам и наркотизма. 
Так, при работе с 6-8-летним и детьм и основное внимание уделяется предупреждению  
приобщ ения к алкоголю, курению  за счет формирования мотивации к здоровому об
разу ж изни (наиболее реальны м  ф ормам наркогенного зараж ения для этого возраста). 
Работа с 9 -11-летним и детьм и предполагает анализ вопросов, связанны х с предупре
ж дением приобщ ения к наркотикам и токсикоманическим препаратам.

П едагогическая проф илактика долж на носить опереж аю щ ий характер. Целевая 
подготовка детей осущ ествляется заблаговременно, т.е. до наступления того возраст
ного этапа, когда риск приобщ ения к тому или иному виду наркоманий для ребенка 
становится реальным.

Педагогическая профилактика долж на носить не запрещ аю щ ий, а формирую щ ий, 
конструктивно -  позитивны й характер. В аж но не только сф ормировать у  ребенка 
представление о недопустим ости употребления ПАВ, но и показать ему, как без помо
щи ПА В можно сделать свою  ж изнь интересной, счастливой и успеш ной.

При организации психолого-педагогической профилактики долж ен соблюдаться 
принцип запрётной инф ормации. П олностью  исклю чается использование сведений, 
способны х провоцировать интерес детей  к наркотизации, облегчаю щ их возмож ность 
приобщ ения к психоактивным вещ ествам.

П едагогическая проф илактика предполагает реш ение двух групп задач:
1. Реализация общ их задач направлена на формирование у  детей ценностного, от

ветственного отнош ения к своем у здоровью , готовности соблю дать нормы здорового 
образа жизни; усвоение социально ценны х поведенческих норм, коммуникативных 
навыков, обеспечиваю щ их ребенку эф фективную  социальную  адаптацию ; развитие 
умения регулировать свое поведение, прогнозировать последствия своих действий.

2. Реализация специф ических задач связана с формированием у детей представ
ления о негативном воздействии ПА В на ф изическое здоровье человека и его соци
альное благополучие, готовности отказаться от лю бых форм использования ПАВ; с 
развитием отрицательны х оценок в отнош ении различных аспектов наркоманий; ос
воением приемов поведения, позволяю щ их избеж ать наркозависимости.
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