
П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

115

Педагогика и психология образования. 2024. № 2

DOI: 10.31862/2500-297X-2024-2-115-132

УДК 159.92+37.032

О.И. Миронова1, 2, А.А. Голенков1

1 Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики», 
101000 г. Москва, Российская Федерация
2 Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации, 
125167 г. Москва, Российская Федерация

Преодоление стрессовых ситуаций 
наркозависимыми подростками: 
практические рекомендации  
психологам и педагогам

Употребление наркотиков, как и многие нездоровые модели поведения, 
обычно начинается в  подростковом возрасте, но  зависит от  множества 
факторов (как защитных, так и факторов риска). К факторам риска можно 
отнести некоторые личностные и  поведенческие особенности подростка, 
поэтому важным направлением научных исследований является их изуче-
ние. Не  менее важным представляется психолого-педагогический аспект 
проблемы, в частности, в рамках данной статьи разработаны практические 
рекомендации для педагогов и  психологов в  работе с  наркозависимыми 
подростками, пребывающими в стрессовых ситуациях. В основу практиче-
ских рекомендаций легли результаты эмпирического исследования пове-
денческих стратегий преодоления стресса наркозависимыми подростками. 
В исследовании приняли участие в общей сложности 48 подростков в воз-
расте от 14 до 17 лет (из них 16 подростков с наркотической зависимостью 
и 32 подростка, у которых при тестировании на зависимость не было обна-
ружено высоких баллов ни по одной шкале). Исследование поведенческих 
стратегий проводилось с помощью методики «Диагностика стратегий пре- 
одоления стрессовых ситуаций» (С.  Хобфолл), позволяющей определить 
степень выраженности девяти моделей преодолевающего поведения  
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и  общий индекс конструктивности поведения в  стрессовых ситуаци-
ях. По  результатам исследования можно сделать вывод, что подростки 
с наркозависимостью в стрессовых ситуациях достоверно чаще по сравне-
нию со сверстниками без признаков зависимости выбирают такие страте-
гии поведения, как импульсивные действия, избегание и асоциальные дей-
ствия, среднегрупповой индекс конструктивности поведения у них низкий.
Ключевые слова: подростковый возраст, наркотическая зависимость у под-
ростков, преодоление стрессовых ситуаций, работа с  наркозависимыми 
подростками, практические рекомендации психологам и педагогам
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Overcoming stressful situations  
by drug-addicted adolescents:  
Practical recommendations  
for psychologists and teachers

Drug use, like many unhealthy behaviors, usually begins during adolescence 
but is  influenced by  many factors (both protective and risk factors). Risk 
factors include some personal and behavioral characteristics of  a  teenager, 
so  their study is an  important area of  scientific research. The psychological 
and pedagogical aspect of the problem seems no less important; in particular, 
within the  framework of  this article, practical recommendations have been 
developed for teachers and psychologists in  working with drug-addicted 
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teenagers in stressful situations. The practical recommendations are based 
on  the  results of  an  empirical study of  behavioral strategies for coping 
with stress by  drug-addicted adolescents. A  total of  48  adolescents aged 
14  to 17  years took part in  the  study (of which 16 adolescents with drug 
addiction and 32  adolescents who did  not have high scores on  any scale 
when tested for addiction). The  study of behavioral strategies was carried 
out using the “Diagnostics of Strategies for Coping with Stressful Situations” 
technique (S. Hobfoll), which allows us to determine the degree of expression 
of  nine models of  coping behavior and the  general index of  constructive 
behavior in  stressful situations. Based on  the  results of  the  study, we can 
conclude that adolescents with drug addiction in  stressful situations are 
significantly more likely to choose behavioral strategies such as  impulsive 
actions, avoidance and antisocial actions in  stressful situations compared 
to  their peers without signs of  addiction; their average group index 
of constructive behavior is low.
Key words: adolescence, drug addiction in adolescents, overcoming stressful 
situations, working with drug-addicted adolescents, practical recommendations 
to psychologists and educators 
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Введение

Употребление наркотиков является без преувеличения глобальной 
проблемой. По данным ООН, в 2021 г. 5,6% населения мира в возрасте 
15–64 лет употребляли наркотики хотя бы один раз, причем употребле-
ние большинства наркотиков среди молодых людей выше, чем среди 
пожилых. Рост количества подростков и молодых людей, злоупотре-
бляющих наркотиками, показан во многих исследованиях. Около 14% 
общей нагрузки на здоровье молодых мужчин вызвано злоупотреблени-
ем алкоголем и наркотиками [21].

Подростковый возраст является подходящим для манифестации 
многих психических и поведенческих расстройств. Согласно данным 
того же доклада ООН, критический возраст начала употребления нарко-
тиков приходится на подростковый период, а максимальная частота 
употребления наркотиков – на возраст 18–25 лет [Там же]. В подрост-
ковом возрасте часто проявляются склонность к экспериментированию, 
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любознательность, восприимчивость к давлению со стороны сверстни-
ков, бунт против авторитетов, заниженная самооценка, что делает под-
ростков уязвимыми для употребления психоактивных веществ, в том 
числе наркотических. В этот возрастной период очень сильно меняются 
отношения практически со всем окружением, к которому привык моло-
дой человек. К сожалению, далеко не у всех подростков формируются 
устойчивые и поддерживающие отношения с родителями, не все под-
ростки находят свое место в группе сверстников, не всем удается справ-
ляться со множеством стрессовых факторов, неизбежных для данного 
возраста в силу биологических и психосоциальных причин [17; 23].

Отсутствие качественных защитных психологических и социаль-
ных механизмов и наличие факторов риска предрасполагают подрост-
ков к употреблению наркотиков. К факторам риска можно отнести, 
например, наличие проблем с психическим здоровьем и поведенческие 
отклонения, давление со стороны сверстников, бедность, недостаточ-
ный надзор и плохие отношения с родителями, изоляция, сложности 
в школе, доступность психоактивных веществ. К защитным факторам 
можно отнести адекватную самооценку, адаптивную систему верований 
и убеждений, волевые качества, поддержку родителей и сверстников, 
академическую успеваемость, конструктивные стратегии поведения 
и др. Все эти факторы могут иметь решающее значение для того, чтобы 
помочь молодым людям раскрыть свой потенциал и сохранить здоровье 
(в том числе и психическое) при переходе к взрослой жизни. Поэтому 
очень важно их изучение в целях дальнейшей профилактики и коррек-
ции зависимостей подростков. В данном исследовании мы остановимся 
на роли поведенческих особенностей подростков с наркотический зави-
симостью.

В научной литературе можно найти достаточное количество исследо-
ваний, посвященных личностным особенностям зависимых подростков, 
но работ, посвященных их поведенческим стратегиям, недостаточно. 
Довольно часто в научных работах ссылаются на то, что в основе фор-
мирования зависимости находится инфантильность, или психический 
инфантилизм [5].

Подростки не всегда готовы самостоятельно справляться с возника-
ющими стрессовыми ситуациями, проблемами и сложными задачами, 
поэтому они чаще выбирают уход от реальности, избегание непонят-
ной для них действительности, что может привести к развитию зави-
симостей [14].

В различных источниках можно встретить данные о том, что под-
ростки активно стремятся к получению новых впечатлений, однако 
часто испытывают трудности в осуществлении этой потребности из-за 
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непонимания окружающими. Это может привести к отклоняющемуся 
поведению, направленному на преодоление фрустрации. Аддиктивное 
поведение у подростков часто является проявлением невротических 
реакций, а формирование зависимостей связано с недостаточным разви-
тием навыков реализации собственных потребностей.

В своем обзоре 425 работ по данной проблеме сотрудники Мала-
зийского департамента общественного здравоохранения отмечают, 
что во всех исследованиях были получены статистически значимые 
результаты в отношении возможных факторов риска употребления 
наркотиков среди подростков. Отрицательными характерными черта-
ми можно считать высокую импульсивность, бунтарство, трудности 
в регулировании эмоций, алекситимию. Наркозависимые подростки 
страдают от неспособности самоcтоятельно регулировать свои эмо-
ции, поэтому они склонны экстернализировать свое поведение как 
способ избегать или подавлять негативные чувства, которые они испы-
тывают [22].

Н.С. Курек также отмечал в своей работе, что зависимые (аддик-
тивные) личности не переносят перепадов настроения и психический 
дискомфорт. Они находят более легкие способы регуляции своего пси-
хического состояния и получения приятных эмоций. Дезадаптация соб-
ственного «Я», выражающаяся в нарушении внутреннего диалога, при-
водит к потере контроля над поведением, оно становится хаотичным 
и нецелесообразным [6].

В своем исследовании Т.А. Уилкс (T.A. Wills) и А.Е. Херки 
(A.E. Hirky) рассматривают употребление психоактивных веществ как 
копинг-реакцию на жизненный стресс, которая может снижать негатив-
ные последствия, усиливать положительные эмоции. Стрессом можно 
считать все проблемы, с которыми люди сталкиваются на протяжении 
всей жизни, а копинги – это поведенческие или когнитивные реакции, 
которые люди используют для управления стрессом. Однако эффектив-
ность данной копинг-стратегии, мягко говоря, ограничена. Модель зави-
симости предполагает различие между навыками преодоления стресса, 
которые представляют собой реакции, предназначенные для борьбы 
с общим жизненным стрессом, и навыками преодоления искушения, 
которые представляют собой реакции преодоления, специфичные для 
ситуаций, в которых возникает соблазн употребления психоактивных 
веществ [24].

В большинстве исследований, посвященных изучению связи между 
преодолением стресса и употреблением психоактивных веществ, исполь-
зовалась типология преодоления стресса, разработанная Р. Лазарусом 
и его коллегами, которая различает стратегии преодоления стресса,  
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проблемно-ориентированного копинга, направленные на изменение или 
устранение источника стресса, в то время как стратегии эмоционально-
ориентированного копинга направлены на управление аффективными 
состояниями, возникающими в связи с проблемой. Важно учитывать, 
что эффективность обеих стратегий может зависеть от конкретной 
ситуации. Общий вывод в литературе, посвященной употреблению пси-
хоактивных веществ, заключается в том, что люди, которые регулярно 
используют проблемно-ориентированные стратегии преодоления стрес-
са, с меньшей вероятностью начинают и с большей вероятностью прео-
долевают употребление психоактивных веществ [23]. 

Также анализ зарубежных научных работ показал, что есть инте-
ресные исследования о взаимосвязи стратегий преодоления трудно-
стей и употребления психоактивных веществ. Однако большая часть 
литературы в этой области уделяет основное внимание использованию 
стратегий преодоления последствий после лечения от зависимости. 
А.Е. Мозер (A.E. Moser) и Х.М. Эннис (H.M. Annis) показали, что воз-
держание во время стрессовой ситуации коррелирует с количеством 
используемых стратегий преодоления трудностей [20]. В исследовании 
среди героинозависимых установлено, что участники, которые воз-
держивались от его употребления, чаще применяли большее количество 
разнообразных копинг-стратегий по сравнению с участниками, у кото-
рых были срывы или рецидивы [18].

А вот в исследовании, проведенном американскими психиатрами 
А.К. Мезич (A.C. Mezzich), З.Е. Тэртет (R.E. Tarter) на девушках-под-
ростках, установлено, что у девушек с диагнозом «расстройство, связан-
ное с употреблением психоактивных веществ» не было значительных 
различий в способности преодолевать трудности по сравнению с девуш-
ками, страдающими от депрессии и расстройства поведения, однако 
они отличались от участников «нормальной» контрольной группы. 
Эти результаты указывают на то, что отсутствие навыков преодоления 
трудностей не обязательно связано исключительно с злоупотреблением 
наркотиками, но оно сопутствует коморбидной психопатологии среди 
девушек, страдающих расстройствами, вызванными злоупотреблением 
психоактивными веществами [19].

В исследованиях российских авторов также анализировались стра-
тегии поведения подростков с проблемами в поведении, в том числе 
с зависимостями.

Например, в исследовании копинг-стратегий подростков с делинквент-
ным поведением Е.В. Волченковой с соавторами, проводимом по мето-
дике диагностики копинг-стратегий Э. Хейма, были обнаружены неко-
торые особенности. Например, подростки с делинквентным поведением 
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при осознании проблемы обычно принимают ее как неизбежную, при 
этом эмоционально сохраняют оптимизм даже в самой сложной ситуа-
ции, но в поведении при разрешении проблем они выбирают пассивные 
стратегии, отказываются от решения проблемы и избегают ее [1]. 

В исследовании, проведенном И.Г. Соловьевой и ее коллегами, отме-
чается, что у молодежи склонность к провокационному поведению 
и эмоциональным реакциям, связанным с употреблением синтетических 
наркотиков, обусловлена эмоциональным напряжением и повышенным 
уровнем тревожности. Авторы предполагают, что чем ярче проявляются 
агрессивные тенденции у наркозависимых в их поведении, тем сильнее 
работает защитный механизм вытеснения конфликтной информации. 
В то же время стенические черты (импульсивность, ригидность, опти-
мистичность) выполняют роль психологической защиты [8]. 

Исследование личностных особенностей младших подростков 
со склонностью к зависимому поведению, проведенное Э.В. Леус с соав-
торами, показало также, что для них помимо прочего характерны такие 
проявления, как повышенная импульсивность на слабые провоцирую-
щие стимулы, постоянное беспокойство, слабый самоконтроль, жесто-
кость, возможность бурных эмоциональных реакций по незначительно-
му поводу, раздражительность, негативное отношение к критике [7].

Исследование, проведенное Е.Г. Шубниковой, выявило, что страте-
гии совладающего поведения являются маркерами склонности подрост-
ков к зависимому поведению (в данном случае, интернет-зависимость). 
Важным признаком зависимого поведения является высокий уро-
вень копинга, ориентированного на избегание. У интернет-зависимых 
подростков наблюдается недостаточное развитие личностно-средовых 
копинг-ресурсов и навыков активного разрешения проблем [16].

Таким образом, исследование стратегий поведения подростков 
с аддиктивным поведением является одним из перспективных направ-
лений психологии девиантного поведения и может в дальнейшем позво-
лить разрабатывать профилактические и коррекционные программы 
с учетом полученных данных, для лиц, склонных к зависимому поведе-
нию. В данном исследовании мы остановимся на результатах изучения 
стратегий поведения наркозависимых подростков.

Программа исследования

Цель исследования – анализ особенностей поведенческих стратегий 
в стрессовых ситуациях наркозависимых подростков. В качестве гипоте-
зы исследования мы выдвинули предположение о том, что у подростков 
с наркотической зависимостью будут в меньшей степени представлены 
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конструктивные стратегии поведения по сравнению с подростками без 
признаков зависимости.

Данное исследование проводилось в два этапа. На первом этапе 
решались организационные вопросы: был проведен выбор баз иссле-
дования; подбор испытуемых в экспериментальную и контрольную 
группы, сбор информированных согласий на участие в диагностиче-
ском исследовании от родителей подростков. На втором этапе про-
водилась основная диагностическая работа, обработка результатов 
исследования и анализ полученных данных, а также оформление дан-
ной публикации.

В исследовании приняли участие в общей сложности 48 подростков 
в возрасте от 14 до 17 лет. 16 подростков (5 девушек, 11 юношей), про-
ходивших программу социальной реабилитации в ГБУ СРЦ «Возро-
ждение» г. Москвы, составили экспериментальную группу. Остальные 
32 подростка, из числа состоящих на социальном обслуживании в ГБУ 
СРЦ «Возрождение», были подобраны по возрастным и гендерным при-
знакам эквивалентно экспериментальной группе (10 девушек, 22 юноши 
в возрасте соответственно от 14 до 17 лет). Отбор в контрольную груп-
пу проводился также по предварительной диагностике по тесту на зави-
симость (автор Г.В. Лозовая). Из 196 подростков, протестированных 
по методике диагностики склонности к 13 видам зависимостей, в конт-
рольную группу отбирались только те, у которых отмечены низкие 
и средние показатели по всем шкалам. 

Исследование поведенческих стратегий проводилось с помощью 
методики «Диагностика стратегий преодоления стрессовых ситуа-
ций» (автор С. Хобфолл (S. Hobfoll), адаптация Н.Е. Водопьяновой, 
Е.С. Старченковой). Данный опросник состоит из 54 утверждений, 
которые респонденту предлагается оценить по пятибалльной систе-
ме. В соответствии с ключом подсчитывается сумма баллов по каждой 
субшкале, которая отражает степень предпочтения той или иной моде-
ли поведения в сложной (стрессогенной) ситуации. В интерпретации 
опросника выделяют девять моделей преодолевающего поведения: 
ассертивные действия; вступление в социальный контакт; поиск соци-
альной поддержки; осторожные действия; импульсивные действия; 
избегание; манипулятивные (непрямые) действия; асоциальные дей-
ствия; агрессивные действия. Кроме того, по определенной формуле 
соотношения баллов по субшкалам определяется общий индекс кон-
структивности (ИК) [1].

Процедура проведения диагностического исследования предполага-
ла работу с мини-группами по 5–6 человек. Участникам предлагались 
бланки методики с инструкциями и их просили ответить на вопросы. 



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

123

Педагогика и психология образования. 2024. № 2

При обработке результатов мы сопоставляли данные эксперименталь-
ной и контрольной групп, полученные по методике. Для определе-
ния статистической достоверности выявленных различий применялся 
U-критерий Манна–Уитни.

Результаты

Мы провели сравнительный анализ количественных характеристик 
стратегий поведения в стрессовых ситуациях у подростков с аддиктив-
ным поведением и у подростков, не проявляющих признаков зависи-
мости. Результаты сравнительного анализа показали, что у подростков, 
имеющих наркотическую зависимость, чаще проявляются определен-
ные копинг-стратегии. Количественный анализ применяемых способов 
преодоления стрессовых ситуаций по методике С. Хобфолла наглядно 
показан в табл. 1.

Анализ результатов тестирования подростков показал, что у подрост-
ков с наркотической зависимостью выражены такие стратегии поведе-
ния, как импульсивные действия (выражающиеся в принятии быстрых, 
необдуманных решений) и асоциальные действия (враждебность, недо-
верие, разрушение социальных связей, т.е. поведение, ориентированное 
на собственную выгоду без расчета мнения окружающих). Все осталь-
ные стратегии поведения у участников экспериментальной группы 
выражены в средней или низкой степени. 

Следует также отметить различия в выраженности стратегий преодо-
ления стресса у подростков контрольной и экспериментальной групп. 
Установлено, что подростки без признаков зависимого поведения 
по сравнению со своими сверстниками с наркотической зависимостью 
в стрессовых ситуациях чаще прибегают к таким формам поведения, как 
ассертивные действия и участие в социальном взаимодействии. Однако 
подростки с наркозависимостью в подобных обстоятельствах склонны 
к импульсивным поступкам, избеганию и асоциальному поведению. 
Достоверность полученных результатов подтверждена статистической 
обработкой данных (см. табл. 1).

Индекс конструктивности у подростков контрольной и экспери-
ментальной групп также значимо различается. У подростков без 
признаков зависимости средний индекс конструктивности по груп-
пе высокий; у подростков с наркотической зависимостью – низкий. 
Согласно концепции С. Хобфолла, «конструктивная стратегия преодо-
ления стресса – это здоровый подход, который активен и способствует 
социальной адаптации. Активное участие в преодолении стрессовых ситу-
аций в сочетании с позитивным использованием социальных ресурсов  
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увеличивает устойчивость человека к стрессу» [2, с. 259]. Однако 
у подростков с наркотической зависимостью не развиты ни актив-
ность, ни просоциальность в поведенческих стратегиях преодоления 
стресса. Результаты нашего исследования показывают, что стратегии 
поведения зависимых подростков являются неконструктивными, что 
можно использовать в организации профилактической работы по борь-
бе с зависимостями у подростков.

Таблица 1
Оценка значимости применяемых способов  

преодоления стрессовых ситуаций  
у подростков с наркотической зависимостью  

и без признаков зависимостей

Шкала 
(стратегия преодоления – 

модель поведения)

Средний балл по группе
U-критерий 

Манна–УитниЭкспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

Активная – 
ассертивные действия 11,2 17,8 U = 67;

p ≤ 0,05

Просоциальная – 
вступление 
в социальный контакт

13,8 23,5 U = 49;
р ≤ 0,01

Просоциальная – поиск 
социальной поддержки 18,1 24,3 U = 71,

не значимо

Пассивная – 
осторожные действия 20,7 23,8 U = 76,

не значимо

Прямая – 
импульсивные действия 24,3 16,4 U = 64;

p ≤ 0,05

Пассивная – избегание 19,2 12,6 U = 65;
р ≤ 0,05

Непрямая – 
манипулятивные 
действия

13,2 12,4 U = 87,
не значимо

Асоциальная – 
асоциальные действия 22,3 10,4 U = 47;

р ≤ 0,01

Асоциальная – 
агрессивные действия 16,6 15,2 U = 89,

не значимо

Индекс 
конструктивности 0,74 1,71 U = 46;

р ≤ 0,01
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Выводы

Подводя итоги исследования, можно отметить, что есть определенные 
связи между проявлениями у подростков зависимости и стратегиями 
их поведения. В некоторых теориях утверждается, что навыки преодо-
ления стресса и поведенческие стратегии вносят большой вклад в веро-
ятность развития зависимости от психоактивных веществ (T.A. Wills, 
A.E. Hirky). Эмпирическое исследование, результаты которого пред-
ставлены в данной статье, позволяют сделать следующие выводы.

1. У подростков без признаков зависимости (отобранных с помощью 
методики диагностики склонности к 13 видам зависимостей Г.В. Лозо-
вой) индекс конструктивности в стрессовых ситуациях высокий. Они 
достоверно чаще по сравнению с подростками с наркотической зависи-
мостью выбирают такие стратегии поведения, как ассертивные действия 
и вступление в социальный контакт.

2. Подростки с наркотической зависимостью характеризуются низ-
ким уровнем конструктивности. В ситуациях стресса они чаще проявля-
ют импульсивное и асоциальное поведение. В отличие от сверстников 
без зависимости, подростки с наркотической зависимостью чаще выби-
рают такие стратегии поведения, как избегание, импульсивные и асоци-
альные действия.

Полученные результаты исследования требуют дополнений, посколь-
ку проведены на относительно небольшой выборке. Но данные результа-
ты могут быть использованы в системе оптимизации психолого-педаго-
гической профилактики зависимого поведения подростков посредством 
обучения их конструктивным стратегиям совладения со стрессом.

Психолого-педагогическая профилактика призвана задержать мани-
фестацию и развитие химической зависимости у подростков. В нее 
включают не столько раннюю диагностику и выявление, сколько конти-
нуум мероприятий, направленных на предотвращения рецидивов. Важ-
ная часть профилактики химической зависимости включает не только 
предоставление информации об опасностях употребления наркотиков 
и алкоголя, о механизмах формирования зависимости, но и проведение 
психологической и педагогической работы, направленной на успешное 
преодоление критических ситуаций, сопротивление негативному воз-
действию окружающей среды, развитие «личностного иммунитета» [13]. 
По мнению Л.Г. Лаптева и соавторов, психолого-педагогическая вто-
ричная профилактика направлена на обучение подростков получать удо-
вольствие безопасными методами, удовлетворять потребности в обще-
нии, любви, преодолевать конфликты и стрессовые ситуации, управлять 
своими эмоциями, что определяется как «искусство жизни» [12].
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Для педагогов и психологов в работе с наркозависимыми подростка-
ми, пребывающими в стрессовых ситуациях, могут быть предложены 
следующие практические рекомендации.

1. В психолого-педагогической работе с подростками, склонными 
к аддиктивному поведению, важным условием эффективности является 
разработка и реализация индивидуальной программы психологической 
помощи в эмоциональном отреагировании возникающих стрессовых 
ситуаций, а также помощь в формировании навыков применения кон-
структивных стратегий преодоления стрессовых ситуаций.

2. Опираясь на данные, полученные в ходе эксперимента повышения 
самоэффективности студентов в условиях экзаменационного стресса, 
проведенного О.И. Мироновой и К.А. Машкиным [9–11], в психолого-
педагогической работе с подростками, находящимися в ситуации стрес-
са, целесообразно рекомендовать применение методов суггестивного 
воздействия, с целью снижения у несовершеннолетних уровня стресса 
и уровня нервно-психического напряжения, а также повышения уровня 
самооценки.

3. Представляется важным привлечение подростков, находящихся 
в ситуации стресса, к участию в тренингах, способствующих овладению 
оптимальными стратегиями совладания со стрессом, обучению методам 
аутогенной тренировки и самоинструктированию как методам, неодно-
кратно доказавшими свою эффективность. 

4. Учитывая, что напряженные отношения со сверстниками, родите-
лями или другими членами семьи могут усиливать стресс и уязвимость 
подростков, способствуя дезадаптивному поведению и углубляя пси-
хологические проблемы, важной составляющей психолого-педагогиче-
ской работы может являться фасилитация социальных отношений под-
ростков. Эмоциональная и практическая поддержка со стороны близких 
людей может играть роль в смягчении стресса и повышении самооценки 
у подростков, что может помочь им справиться с дезадаптивным пове-
дением. В свою очередь, негативные межличностные контакты могут 
усиливать стресс и уязвимость подростков, способствуя рискованному 
поведению и углубляя аддиктивные проблемы.

5. Учитывая выводы, полученные в настоящем исследовании, сви-
детельствующие о том, что у подростков без признаков зависимости 
индекс конструктивности в стрессовых ситуациях высокий и они досто-
верно чаще по сравнению с подростками с наркотической зависимо-
стью выбирают такие стратегии поведения, как ассертивные действия 
и вступление в социальный контакт, практической значимостью в пси-
холого-педагогической работе с аддиктивными подростками, находящи-
мися в ситуации стресса, могут обладать разработанные и примененные  
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программы овладения ассертивными действиями и формирования навы-
ков самостоятельной организации социальных контактов. 

6. Данные, полученные при исследовании феномена самостигмати-
зации у несовершеннолетних с химической аддикцией [4], указывают 
на то, что для подростков этой категории «могут быть характерны про-
явления робости, пугливости и неуверенности в себе, а чувство собст-
венной неполноценности подростки с систематическим употреблением 
ПАВ стараются замаскировать в самоутверждении через те виды дея-
тельности, где они могут в большей мере раскрыть свои способности» 
[Там же, с. 256]. При том что у несовершеннолетних с химической 
аддикцией ярко проявлены слабость волевых усилий, пессимистическое 
отношение к будущему, неуверенность в себе и заторможенность, важ-
ной психолого-педагогической задачей можно считать вовлечение этих 
подростков в социально одобряемую деятельность, способствующую 
развитию у них уверенности в себе и решительности.

7. Опираясь на данные, полученные в ходе исследования А.А. Овчин-
никовым и соавторами [15], проведенного с применением методики 
диагностики адаптации и сплоченности семьи, которая представляет 
собой один из наиболее известных стандартизированных опросников, 
предназначенных для оценок семейной структуры, где авторы указыва-
ют, что среди подростков, склонных к аддиктивному поведению, наи-
более низкие результаты получены по шкале «семейная сплоченность», 
важным представляется рекомендовать проведение психолого-педаго-
гической работы с семьями подростков. В этом отношении большое 
значение имеет формирование сплоченности в семье и организация 
семейных связей, являющихся важными ресурсами для формирования 
психологической устойчивости несовершеннолетних.

8. Исследование И.В. Габер с соавторами показало, что использова-
ние модели профилактики по методу «профилактической психодрамы» 
в отношении школьников 13–18 лет, включающей в себе приемы соци-
ального партнерства, экзистенциально-гуманистического тренинга навы-
ков урегулирования конфликтов, драматизации и групповой дискуссии, 
приводит к значительным результатам. Данный междисциплинарный 
подход позволил повысить у подростков способности к саморегуляции 
своего самочувствия и поведения, сформировать ценностно-смысловую 
основу, помогающую принимать выбор стратегии поведения в стрессо-
вых ситуациях и оптимизировать внутрисемейные отношения [3]. 

9. Важной психолого-педагогической задачей в работе с аддиктив-
ными подростками является оказание своевременной психологиче-
ской помощи и поддержки. При очевидно недостаточной самооценке 
несовершеннолетнего, эффективным способом поддержки является  
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поощрение позитивных высказывания и аффирмации. Фокусировка 
внимания подростка на собственных достижениях и занятия деятель-
ностью, которая приносит удовлетворение. При переживании негатив-
ных эмоций важно поощрение здоровых механизмов их преодоления, 
таких как физические упражнения и творческое самовыражение. Фак-
тором психологической поддержки также является формирование бла-
гоприятной среды, в которой подростки будут чувствовать себя в без-
опасности, выражая свои эмоции и обращаясь за помощью, когда это 
необходимо. При сниженном фоне настроения важной психолого-педа-
гогической задачей является оказание помощи подростку в постановке 
целей и ассоциировании этих целей с личными ценностями и интереса-
ми. В случае стресса, возникшего при социальном давлении, заставляю-
щем подростков соответствовать социальным нормам или участвовать 
в рискованном поведении, для соответствия референтной группе важ-
ным фактором психолого-педагогической поддержки является помощь 
в осуществлении подростком собственного выбора и формировании 
умения четко формулировать и заявлять отказ в ситуациях, вызываю-
щих дискомфорт. 

При тревоге и депрессии, связанными с учебным стрессом, социаль-
ным давлением или личными проблемами, необходимо доведение дан-
ной информации до законных представителей и рекомендации к обраще-
нию за профессиональной медицинской помощью, если она необходима. 
Важно помнить, что поддержка, понимание и эмоциональная близость 
со стороны значимых взрослых, психологов, педагогов и общества явля-
ются ключевыми факторами помощи подросткам в сложных жизненных 
ситуациях. Своевременное обращение к специалистам, обсуждение про-
блем, нахождение адекватных способов релаксации и саморегуляции 
могут служить эффективными методами поддержки.

Помощь в развитии навыков управления стрессом, поощрение пози-
тивных стратегий борьбы с негативными эмоциями и поддержка в фор-
мировании позитивного мышления помогут зависимым подросткам 
успешнее справляться с вызовами современного мира, активно форми-
ровать новый образ жизни, исключающий употребление психоактивных 
веществ и, в дополнение ко всему, укреплять свои внутренние ресурсы, 
позволяя стать гармонично развитой личностью.
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