
Профилактика детского и подросткового алкоголизма 

 

Профилактика детского и подросткового алкоголизма должна проходить 

одновременно в нескольких направлениях: 

- Профилактика алкоголизма на уровне семьи: создание здорового об-

раза жизни, отказ от злоупотребления алкоголем в семье, рациональное пита-

ние, соблюдение режима дня и сна, антиалкогольное воспитание в семье. 

- Профилактика алкоголизма на уровне школы: педагогический такт, 

установление контакта учителя с учащимися, приобщение к активному занятию 

физкультурой и спортом, организованная работа школьного врача по профи-

лактике алкоголизма, осуществление санитарно-просветительской работы и т. 

п. 

- Профилактика со стороны государства: запрет продажи алкогольной 

продукции детям моложе 18 лет; запрет рекламирования пива по телевидению; 

предусмотрение строгой уголовной ответственности за вовлечение несовер-

шеннолетних в пьянство, доведение до состояния алкогольного опьянения; за-

прет приема несовершеннолетних на работу, связанную с производством, хра-

нением и торговлей спиртными напитками. 

Социально-педагогическая профилактика включает в себя 3 этапа профи-

лактики алкоголизма: 

- Первичный – профилактика алкоголизма в общепринятом значении это-

го слова. Первичная профилактика алкоголизма имеет своей целью предупре-

дить начало употребления алкоголя лицами, ранее его не употреблявшими. 

Первичная профилактика алкоголизма нацелена, прежде всего, на детей, под-

ростков, молодёжь. Первичная профилактика алкоголизма способствует 

уменьшению количества людей, у которых может возникнуть алкоголизм, а её 

усилия направлены не столько на предупреждение алкоголизма, сколько на со-

хранение или укрепление здоровья. 

- Вторичный – активное выявление больных и лечение. Вторичная про-

филактика алкоголизма является избирательной. Она направлена на людей, ко-

торые уже попробовали алкоголь или на людей, у которых уже формируются 

признаки алкогольной зависимости. 

- Третичный – мероприятия, ориентированные на период после проведен-

ного противоалкогольного лечения. Третичная профилактика алкоголизма 

направлена на людей зависимых от алкоголя и является преимущественно ме-

дицинской. 

Можно выделить основные направления в деятельности социального пе-

дагога при работе со школьниками, склонными к употреблению спиртных 

напитков: 



1. Деятельность по повышению уровня социальной адаптации школьника, 

склонного к употреблению спиртных напитков, посредством его личностного 

развития; 

2. Деятельность по профилактике алкоголизма, включающая противоал-

когольное обучение и воспитание школьников с целью формирования у них от-

рицательного отношения к употреблению алкоголя; 

3. Деятельность по просвещению родителей с целью оздоровления семьи, 

ее быта и культуры взаимоотношений между ее членами; 

4. Деятельность по социальной реабилитации школьника, имеющего ал-

когольную, психическую или физическую зависимость; 

5. Посредническую деятельность между школьником и окружающего его 

социума по преодолению явлений дезадаптации. 

Социально-педагогическая деятельность при профилактике алкоголизма 

предусматривает выполнение социальным педагогом следующих основных 

функций. 

Первая функция деятельности педагога – диагностическая, нацеленная 

на ликвидацию факторов риска приобщения школьников к спиртному, реализу-

ется путем сбора информации о ребенке, склонному к употреблению алкоголя; 

изучение и оценивание разных особенностей его личности; выявление инфор-

мации о семье школьника; изучение источников негативного влияния на ребен-

ка и устойчивости его к этому влиянию; определение алкогольных лидеров; 

изучение негативных факторов провоцирующих алкоголизацию ребенка; изу-

чение влияния на школьника микросреды. Сбор информации происходит по-

средством опроса (устного или письменного) самого подростка, его родителей, 

классного руководителя, при необходимости других значимых для ребенка лю-

дей. Также применяются стандартизированное интервьюирование, наблюдение, 

изучение документации на семью и ребенка. Результатом реализации этой 

функции является постановка социального диагноза развития ребенка, вовлече-

ние его в процесс алкоголизации и определение конкретных задач социально-

педагогической деятельности. Ими могут быть профилактика, коррекция, реа-

билитация и комплекс каких-то других мероприятий. 

Вторая функция – прогностическая. Сущность ее заключается в том, что 

на основе поставленного диагноза разрабатывается комплексная социально-

педагогическая программа деятельности со школьником склонным к алкого-

лизму, которая предусматривает этапные изменения и конечный результат со-

циальной адаптации, коррекции и реабилитации. 

Третья функция – образовательно-воспитательная, предусматривающая 

отбор содержания социально-педагогической деятельности, а так же методов ее 

осуществления; определение тех или иных социально значимых качеств, кото-



рые должны быть воспитаны у ребенка в процессе его социальной реабилита-

ции; обеспечение целенаправленного педагогического влияния на поведение и 

деятельность детей и взрослых; восполнение пробелов воспитания и образова-

ния ребенка, употребляющего спиртные напитки, формирование социальных 

умений и навыков, необходимых для преодоления проблемы. 

Четвертая функция – правозащитная, обеспечивающаяся тем, что соци-

ально-педагогическая деятельность строится на правовой основе, предусматри-

вающей как соблюдение, так и защиту прав школьника. 

Пятая функция – организаторская. Она обусловлена тем, что социально-

педагогическая деятельность со школьниками, склонными к алкоголизму, тре-

бует участия и скоординированности действий разных специалистов в зависи-

мости от глубины проблемы; создает условия для проведения свободного вре-

мени и досуга; организации социально значимой деятельности детей и взрос-

лых, общественности в решении задач социально-педагогической помощи, в 

поддержке воспитания и развития школьника, склонного к алкоголизму. 

Шестая функция – коммуникативная. Ее сущность заключается в том, 

что в ходе реализации социально-педагогической деятельности возникает необ-

ходимость установления множества контактов между ее участниками с целью 

обмена информации. 

Седьмая функция – предупредительно-профилактическая, которая 

обеспечивает закрепление полученных положительных результатов и предот-

вращает возможность появления рецидивов пьянства и алкоголизма, что дости-

гается социальным патронажем подопечных и оперативным реагированием в 

экстремальной ситуации. 

В своей деятельности социальный педагог выступает в трех основных ро-

лях: 

- советника, информирующего семью о важности возможности бескон-

фликтного взаимодействия родителей и детей в семье, рассказывающего о раз-

витии ребенка, дающего социально-педагогический совет. 

- консультанта, разъясняющего вопросы семейного, трудового, админи-

стративного и уголовного характера, а так же вопросы, касающиеся области 

психологии, педагогики, социальной педагогики; консультирует по вопросам 

решения проблемных жизненных ситуация, по вопросам воспитания детей в 

семье. 

- защитника, действующего в случаях нарушения прав ребенка со сторо-

ны родителей, учителей, ближайшего окружения. 

Основной акцент работы социального педагога с подростками – это рабо-

та с группой через следующие направления деятельности: 



1. Профилактика причин и последствий алкоголизма. Это можно осуще-

ствить через проведение групповых дискуссий на темы, связанные с алкого-

лизмом. Результатом таких занятий должно являться формирование группового 

мнения, которого будут придерживаться все участники группы. Кроме дискус-

сий возможны и другие формы работы: проведение ролевых игр, в ходе кото-

рых проигрываются основные ситуации, связанные с потреблением алкоголя и 

давлением сверстников. В ролевой игре направленной на профилактику алко-

голизма, можно достичь личностного развития ребёнка, сформировать умение 

противостоять уговорам принять спиртное. Основные социальные умения, ко-

торые может сформировать социальный педагог в подростковой группе: это 

умение чётко формулировать аргументы отказа от алкоголя и противостоять 

давлению сверстников. Формы работы: диспут, в ходе которого происходит 

обмен информацией о вреде алкоголя, где социальный педагог выступает в ро-

ли арбитра, деловая игра, беседа. Методы, которые запугивают детей, приме-

нять не целесообразно. 

2. Организация свободного времени подростков, поскольку бессодержа-

тельный досуг является ведущим фактором риска в развитии злоупотребления 

подростком алкоголя. Необходима яркая своеобразная реклама деятельности 

кружков, секций, клубов, детских и юношеских организаций, чтобы подросток 

мог выбрать себе занятие по душе. Социальный педагог должен знать интере-

сы, склонности и увлеченья подростка и помочь организовать ему содержа-

тельный досуг. В силу психологических особенностей возраста важно разви-

вать для подростков конкретные групповые формы досуга. Следует учитывать, 

что наибольший интерес подростки проявляют не к интеллектуальной деятель-

ности, а к занятиям спортом. Поэтому необходимо всячески поощрять занятия в 

спортивных секциях, организовывать походы, спортивные состязания и другое. 

3. Антиалкогольное воспитание, проводимое социальным педагогом и 

направленное на формирование у подростка твёрдых антиалкогольных убежде-

ний: о необходимости трезвого образа жизни, о недопустимости употребления 

алкоголя в период формирования организма, о безнравственности пьянства и 

алкоголизма, о формировании антисоциальной личности подростка злоупо-

требляющего алкоголем. Важно для социального педагога обращать внимание 

на сколько на вред употребления алкоголя для здоровья пьющего, сколько на 

вред его в социальном плане - в плане взаимоотношений школьника с окружа-

ющим миром. 

4. Антиалкогольное просвещение педагогического коллектива школы то-

же является функцией социального педагога. На основе знакомства с образова-

тельными программами учреждения социальный педагог может предложить 

включить элементы антиалкогольного воспитания во все предметы школьного 



цикла. Благодаря этим дополнениям будут расширены знания учащихся о вред-

ном воздействии алкоголя на здоровье человека и его потомство, о несовмести-

мости употребления алкоголя с социальным образом жизни. Социальному пе-

дагогу необходимо стремиться к тому, чтобы все учителя следовали антиалко-

гольным установкам, были примером трезвого образа жизни, отрицательно от-

носились к алкоголю во всех ситуациях школьной и внешкольной жизни. 

5. Посредническая деятельность социального педагога – подключение к 

профессиональной работе не только родителей, учащихся, но и сотрудников 

милиции, врачей, работников ближайших предприятий, общественности. 

6. Преодоление социально-педагогической запущенности школьника, про-

являющегося в виде ограниченного словарного запаса, бедности знаний об 

окружающем мире, недостаточной усвоенности различных навыков. 


