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(Гомель, Республика  Беларусь) 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме своевременной профилак-
тики формирования у современной обучающейся молодежи склонности к 
зависимому (аддиктивному) поведению. Описаны цели, содержание, ос-
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новные направления и планируемые результаты реализации проекта 
«Психологическая профилактика аддиктивного поведения в студенческой 
среде». 
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The article is devoted to the timely prevention of the formation of the 

modern young people learning the propensity to the dependent (addictive) be-
havior. Describes objectives, content, main directions and planned results of the 
project «Psychological prevention of addictive behavior among students». 
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В последние десятилетия серьёзной социальной и медицинской про-
блемой в Республике Беларусь остается распространение в молодежной 
среде различных форм аддиктивного поведения, среди которых особое 
место занимают химическая (курение, наркозависимость, алкогольная за-
висимость), игровая и компьютерная зависимость. На ряду с увеличением 
количества юношей и девушек, состоящих на наркологическом учете, к 
негативным последствия зависимого поведения относят рост числа пре-
ступлений и дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев с 
участием аддиктов. Кроме этого, уровень распространения различных 
форм аддиктивного поведения среди молодёжи является важнейшим ин-
дикатором здоровья общества в целом.  

Аддиктивное (зависимое) поведение – это аутодеструктивное пове-
дение, связанное с зависимостью от употребления какого-либо вещества 
(или от специфической активности) в целях изменения психического со-
стояния. Субъективно оно переживается как невозможность жить без объ-
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екта аддикции, как непреодолимое влечение к нему. Такое поведение не-
избежно приводит к разрушению организма и личности зависимого.  

Несмотря на кажущиеся различия, все формы зависимого поведения 
имеют принципиально схожие психологические механизмы и общие при-
знаки. Во-первых, зависимость проявляется в устойчивом стремлении к 
изменению психофизического состояния, что переживается молодым че-
ловеком как утрата самоконтроля. Во-вторых, зависимое поведение неиз-
бежно приводит к личностным изменениям и социальной дезадаптации 
(снижению социальной активности, конфликтам с социальным окружени-
ем, проблемам с учебой и работой, правонарушениям, нарушению спо-
собности заботиться о себе, утрате прежних интересов, агрессивному по-
ведению, лживости, депрессивности и др.). Но, в тоже время, самым нега-
тивным проявлением аддикции является анозогнозия – отрицание зависи-
мости и её последствий, что в ряде случаев приводит к их непреодолимо-
сти. Кроме того, различные формы зависимого поведения имеют тенден-
цию сочетаться и переходить друг в друга.  

Проблема зависимого поведения носит междисциплинарный харак-
тер, и решаться, соответственно, должна комплексно, опираясь на меди-
цинские, социальные, психологические модели оказания помощи. Одним 
из приоритетных направлений оказания психологической помощи являет-
ся психологическая профилактика аддиктивного поведения и психологи-
ческое просвещение молодёжи по вопросам зависимого поведения, его 
причин, проявлений и негативных последствий.  

Согласно предварительным данным, «здоровье» занимает значимое 
место в структуре ценностей современных студентов, однако в силу воз-
растных, культурных и социальных факторов, не все из них ответственно 
подходят к вопросу его сохранения [1]. В связи с этим одним из приори-
тетных направлений психолого-педагогического сопровождения студен-
тов является поиск способов повышения степени осознания личностью 
важности собственного здоровья как ресурса активной и полноценной 
жизни, а также – средств и методов формирования ответственности лич-
ности за свое здоровье и качество собственной жизни.  

В виду особой актуальности и высокой социальной значимости под-
нимаемой проблемы на базе Гомельского государственного университета 
им. Ф. Скорины был инициирован проект «Психологическая профилакти-
ка аддиктивного поведения в студенческой среде», непосредственная реа-
лизации которого началась в декабре 2015 года. Цель проекта - повыше-
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ние культуры здорового и безопасного образа жизни студентов путем по-
вышения их информированности о причинах, признаках, последствиях ад-
диктивного поведения и формирования позитивных установок, мотивов 
поведения, способов поведения, способствующих сохранению здоровья. 
Реализации данного проекта включает в себя несколько этапов.  

Психологическое просвещение и информирование студентов – пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, направленных на распространение 
психологических знаний, повышение степени информированности моло-
дёжи о формах, причинах, проявлениях и последствиях зависимого пове-
дения в целях повышения уровня их психологической культуры и качест-
ва жизни. Данное направление предполагает следующие формы работы: 
проведение в студенческих общежитиях и академических группах темати-
ческих бесед по проблеме аддиктивного поведения; организация профи-
лактических лекции с приглашением специалистов; проведение общеуни-
верситетских мероприятий по профилактике аддиктивного поведения; ор-
ганизация интерактивных акций и квестов профилактического характера; 
разработка и распространение информационных буклетов, направленных 
на  профилактику аддиктивного поведения и популяризацию среди сту-
денческой молодежи основ здорового образа жизни. 

Важным направлением работы является мониторинг актуального со-
стояния проблемы аддиктивного поведения в студенческой среде. Основ-
ная задача данного этапа – выявление мишеней психологического воздей-
ствия, т.е. «слабых мест» личности, определяющих степень предрасполо-
женности к аддиктивному поведению: уровень самооценки и самоприня-
тия; показатели психологического благополучия; способность дифферен-
цировать и адекватно выражать собственные чувства и потребности; об-
щий уровень самочувствия, настроения и активности; наличие депрессив-
ности и т.д. Особое место при мониторинге проблемы уделяется изучению 
склонности студентов к зависимому поведению путем  применения соот-
ветствующих психодиагностических методик. Для определения общей 
информированности студенческой молодёжи о формах, причинах, прояв-
лениях и последствиях аддиктивного поведения, а также с целью изучения 
социальной ситуации развития юношей и девушек используются специ-
ально разработанные анкеты. Проведение психодиагностики позволяет 
выявить общую картину исследуемой проблемы в студенческой среде, а 
также сформировать целевые группы для осуществления дальнейшей пси-
хопрофилактической и психокоррекционной работы.  
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Анализ полученных результатов позволит перейти к разработке ре-
комендаций, моделированию и планированию дальнейшей коррекционно-
развивающей деятельности. На данном этапе проводятся обязательные 
групповые занятия со студентами, у которых выявлена склонность к ад-
диктивному поведению, а также с другими студентами, которые желают 
принять участие. Одним из приоритетных направлений является проведе-
ние мероприятий для студентов университета, проживающих в общежи-
тии. Тематика занятий включает в себя не только профилактику привыч-
ных форм зависимого поведения (табакокурение, алкоголизм, наркома-
ния), но и распространившиеся в последнее время среди молодежи новые 
формы аддикции – любовная зависимость, шопоголизм, компьютерная и 
интернет-зависимость, нарушения пищевого поведения (булимия, анорек-
сия). Групповые (тренинговые) занятия направлены на  коррекцию выяв-
ленного типа зависимости, а также на формирование у студентов мотивов 
и способов поведения, способствующих сохранению здоровья, позитив-
ных установок и навыков здорового образа жизни. 

Основными ожидаемыми результатами реализации проекта являют-
ся повышение культуры здорового и безопасного образа жизни студентов 
путем повышения их информированности о причинах, признаках, послед-
ствиях аддиктивного поведения и формирования позитивных установок и 
мотивов поведения, способствующих сохранению здоровья; своевремен-
ный контроль над процессом формирования и проявления у студентов 
склонности к аддиктивному поведению; комплексная профилактика 
склонности к аддиктивному поведению в студенческой среде. 

Предварительные итоги реализации проекта (отзывы участников 
проекта) позволяют говорить о наличии положительной динамики и эф-
фективности профилактической деятельности, а также необходимости ее 
продолжения. Так, по отзывам студентов, участие в проекте позволяет 
приобрести не только соответствующие знания, но и научиться вовремя 
сказать «нет», отстоять свое мнение, тем самым − защитить свою жизнь и 
свое здоровье. 

По результатам реализации проекта ежегодно составляется аналити-
ческий отчет по полученным в ходе мониторинга показателям, отражаю-
щим актуальное состояние проблемы распространения аддиктивного по-
ведения в студенческой среде. Планируется подготовка научно-
методического пособия, раскрывающего содержание, принципы, направ-
ления и особенности организации деятельности студентов-волонтеров по 
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психопрофилактике аддиктивного поведения студенческой молодежи, а 
также разработка методических рекомендаций для психологов, социаль-
ных работников по своевременному выявлению студентов, склонных к 
аддиктивному поведению.  
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Аннотация.  В статье рассматриваются способы организации про-

филактики саморазрушающего поведения подростков на основе междис-
циплинарности. Рассматриваются социальные, психологические  педаго-
гические, культурологические подходы к профилактике аутодеструктив-
ного поведения. В частности, в контексте историко-культурного анализа 
рассматриваются культурно-педагогические методологические особенно-
сти формирования «пронаркотического культурного поля» в России. В ча-
стности, в условиях развития техники появляются новые формы самораз-
рушающего поведения, а традиционные, в современной социальной си-
туации, таковыми быть перестают, хотя, остаются в разряде маргинально-
го поведения. С позиции социальной психологии определяется появление 
саморазрушающего поведения среди психологически здоровых подрост-
ков без признаков социальной дезадаптации, как результат высокой степе-
ни личностного неблагополучия.  С точки зрения научно-педагогического 
подхода раскрываются особенности профилактической деятельности в  
молодежной среде.  Дано авторское определение сущности превентивной 
педагогики как направления педагогической науки, имеющего выражен-
ный междисциплинарный контекст, определяется предмет, объект иссле-
дования, цель и задачи превентивной педагогики. Формулирована концеп-
туальная основа междисциплинарного подхода к профилактике зависимо-
стей на основе теории и практики «позитивного большинства» 


