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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современном российском обществе обнаруживается немало 

разнообразных социально-негативных явлений, обнаруживаемых в среде 

несовершеннолетних, что создает угрозу для будущего нашей страны. 

Примером такого социально-негативного явления могут выступать 

преступления, совершаемые подростками в сфере незаконного оборота и 

употребления наркотических средств. Как отмечают И.В. Цевелева, 

М.С. Цевелева, «… наркотики являются одной из составляющих досуга 

подростков и молодежи, они выступают фактором социальной успешности, 

обеспеченности, повышают статус молодого человека в среде сверстников» 

[21, с. 68]. Также подростки достаточно внушаемы, виктимны, что также 

создает риски для вовлечения их в незаконный оборот и употребление 

наркотических средств. 

Анализ литературы по тематике исследования показывает, что чаще 

всего вопросы вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот 

наркотических средств преимущественно рассматриваются с точки зрения 

пассивного употребления подростками наркотических средств. При этом 

вопрос вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических 

средств, участие самих несовершеннолетних в такой преступной 

деятельности, предупреждение подобных преступлений, совершаемых как 

взрослыми лицами, так и несовершеннолетними, разработан не столь 

хорошо, что определяет актуальность данного исследования. Актуальность 

исследования подтверждается еще и тем, что на современном этапе в сфере 

незаконного оборота наркотических средств подростки выступают не только 

пассивными потребителями наркотиков, но и зачастую активными 

участниками преступного наркотического процесса, вместе со взрослыми, а 

иногда и самостоятельно, организуя и реализуя преступный бизнес [17]. 

В этой связи актуализируются вопросы профилактики 
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наркопотребления и наркопреступности в подростковой среде, отдельные 

мероприятия которой могут быть выражены в психологической работе. 

Цель данного исследования: разработать и апробировать 

психопрофилактическое мероприятие по психопрофилактики преступлений, 

связанной с оборотом и употреблением наркотических средств в 

подростковом возрасте. 

Объект исследования: психопрофилактическое мероприятие как 

средство предотвращения преступлений в подростковом возрасте.  

Предмет исследования: психопрофилактика преступлений, связанная с 

оборотом и употреблением наркотических средств в подростковом возрасте. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач 

выпускной квалификационной работы: 

1. Описать подростковый возраст с позиции вовлечения подростков в 

незаконный оборот и употребление наркотических средств. 

2. Определить содержание и особенности психопрофилактической 

работы подростками, связанной с предупреждением оборота и употребления 

наркотических средств в подростковом возрасте. 

3. Организовать и провести диагностическое исследование 

ассертивности и агрессии подростков как фактора риска вовлечения в 

незаконный оборот и употребление наркотических средств. 

4. Разработать и апробировать психопрофилактическое мероприятие 

для подростков, направленное на предупреждение участия в обороте и 

употреблении наркотических средств. 

Гипотеза исследования: Психопрофилактическое мероприятие как 

средство профилактики преступлений, связанных с оборотом и 

употреблением наркотических средств в подростковом возрасте, может 

реализовываться через повышение ассертивности подростков. 

Методы исследования: теоретический анализ отечественной и 

зарубежной литературы по теме исследования, сопоставление и обобщение 

научно исследовательских работ. 
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Эмпирическая часть: организация и проведение исследования с 

использованием тест-опросник «Исследование уровня ассертивности» 

(модифицированный В. Каппони, Т. Новак). Диагностика состояния агрессии 

с помощью опросника Басса-Дарки, интерпретация результатов, 

формулирование вводов, проведение психопрофиалктического мероприятий. 

Наши результаты были обработаны методом статистической обработки 

по t-критерию Стьюдента.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, приложений. Объем работы составляет 79 

страниц. Результаты исследования отражены в диаграммах, схемах, 

таблицах. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ И УПОТРЕБЛЕНИЕМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

1.1 Подростковый возраст и мотивы вовлечения подростков в 

незаконный оборот и употребление наркотических средств 

 

 

Подростковый возраст - непростой, кризисный, противоречивый по 

причине качественных сдвигов в психическом и физическом развитии 

подростка. Это возраст интенсивных и кардинальных изменений в 

организации ребенка на пути к биологической зрелости и половому 

созреванию. Анатомо-физиологические сдвиги в развитии подростка 

порождают психологические новообразования: чувство взрослости, развитие 

интереса к противоположному полу, желание попробовать что-то новое для 

себя. Подросток стремится как можно быстрее обрести статус взрослого 

человека, стать самостоятельным и независимым. Современные социально-

экономические условия, впрочем, практически не позволяют реализовать 

такое подростковое стремление позитивным образом, а потому подросток 

может прибегнуть к негативной схеме его реализации - через совершение 

преступления, связанного с незаконным оборотом и употреблением 

наркотических средств [21].  

Исследования показывают, что именно подростковый возраст 

сенситивен не только для позитивного, но и негативного опыта. Поэтому 

употребление наркотических средств первый раз зачастую происходит 

именно в подростковом возрасте. В этом же возрасте подросток может быть 

вовлечен не только в употребление, но и оборот, распространение 

наркотических средств – это все является противоправным, незаконным 
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поведением. 

Можно сделать вывод о том, что сам подростковый возраст со своими 

особенностями делает ребенка болеет конформным к влиянию среды, 

которое может быть и негативным. Подростки склонны к включению в 

группировки, которые, в свою очередь, нередко являются антисоциальными, 

характеризующимися пустым времяпрепровождением. Подростки могут 

испытывать яркие негативные эмоциональные переживания, с которыми 

оказываются не способны справиться самостоятельно. Подростки могут 

протестовать против правил и ограничений «взрослого мира», установок 

родителей и педагогов. Любая из перечисленных особенностей 

подросткового возраста может привести к появлению мотива употребить 

наркотическое средство. 

Интерес к наркотическим средствам у подростков может возникнуть и 

по причине желания испробовать их на себе. Мотив любопытства, желания 

ощутить вкус так называемого «запретного плода» является одним из 

доминирующих в приобщении подростков к употреблению наркотиков.Такое 

любопытство может быть вызвано также рассказами сверстников либо 

лицами, заинтересованными в распространении наркотиков. Также 

причинами и мотивами, побуждающими подростков к употреблению 

наркотиков, являются отсутствие необходимых знаний о нормах здорового 

образа жизни, эмоциональная заражаемость и повышенная внушаемость, 

подражание, попадание человека в соответствующее окружение, где 

распространено употребление наркотиков [1; 7; 20]. Как пишет М.Е. Репин: 

«Наркотики у молодежи все чаще и чаще ассоциируются с неким входным 

билетом для принятия в конкретные социальные группы и общности людей. 

Они служат для индивида определенным стандартом или системой, а также 

инструментарием самоутверждения с образами жизни своих любимых 

кумиров (например, певцов, музыкантов, актеров, спортсменов, политиков и 

т.д.)» [18, с. 437]. 

Достаточно разноаспектно анализирует вопрос факторов употребления 
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наркотических средств у подростков В.А. Колесников, причисляя к таковым 

не только возрастные особенности подростков, отраженные нами выше, но и 

возможные мотивы их вовлечения в наркотическую зависимость и оборот, 

связанный с наркотиками, но и недостатки организуемой с обучающимися 

работы: 

1. Слабо проводится работа по воспитанию общественной 

нетерпимости к проявлениям наркомании со стороны обучающимся.  

2. Слабой является и работа социально-культурных и спортивных 

организаций (творческих групп, клубов по интересам, спортивных секций и 

пр.), которые недостаточно хорошо и в соответствии с интересами 

подростков организуют их свободное времяпрепровождение. 

3. Отмечается слабость существующей системы лечения, которая 

малоэффективна в медицинском плана и даже может быть порочна - лечебно-

трудовые профилактории сравниваются исследователем со своеобразными 

«курсами повышения квалификации» для наркоманов.  

4. Слабо разъясняются уголовно-правовые меры борьбы с вовлечением 

несовершеннолетних в употребление наркотиков. 

5. В психопрофилактическую работу практически не вовлекаются 

родители подростков, а также их педагоги, которые должны уметь 

распознавать признаки или хотя бы заподозрить применение наркотических 

средств [7]. 

Отметим, что незаконное употребление наркотических средств 

подростками выступает как сложный составной компонент по своему 

строению и восприятию:  

 употребление наркотических средств предполагает совершение 

противоправных действий, запрещенных действующим уголовным 

законодательством, что негативным образом сказывается на образе жизни и 

личности наркомана;  

 употребление наркотических средств предполагает тесное 

переплетение и взаимосвязь с преступной личностью, ее привычками, 
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взглядами, интересами и предпочтениями. Выступает своего рода 

неразрывным спутником карьеры нарушителей, особенно, это касается 

подрастающего поколения [18]. 

То есть, с одной стороны, преступное поведение выступает и 

следствием потребления наркотических средств, а с другой - наркомания 

нередко сопровождает криминальную карьеру правонарушителя, определяя 

его нравы, пристрастия и привычки, - особенно это касается тех подростков, 

среди которых криминогенные и виктимогенные аспекты наркомании 

проявляются наиболее серьезно. Сходную мысль высказывает Л.В. Готчина, 

говоря о том, что употребление наркотических средств в подростковой среде 

имеет ряд специфических отрицательных свойств, выражаемых в таких 

характеристиках:  

 рост совокупной общей массы больных наркоманией подростков;  

 ускорение слияния подростков с негативным преступным 

элементом;  

 необратимый процесс подмены системы ценностей, взглядов и 

ориентиров;  

 увеличение общего количества и степени общественной опасности 

совершенных ими конкретных преступлений [5]. 

Таким образом, мы преимущественно затронули проблему употребления 

подростками наркотических средств, помимо которой следует обратить 

внимание на проблему незаконного оборота таковых в подростковой среде. 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов – это совокупность преступлений, посягающих на установленный 

порядок их оборота [8]; данное понятие является синонимичным для понятия 

«наркопреступность». В юридической психологии также используется 

понятие «ювенальная наркопреступность», которое включает в себя 

совокупность преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, и лиц в возрасте моложе 18 лет, их совершивших, 

достигших возраста уголовной ответственности, с качественно-
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количественными характеристиками, на определенной территории и за 

конкретный период [12].  

Как полагает Т.Г. Газизова, участие подростков в сбыте наркотических 

средств имеет психологические основания: 

 подростки достаточно податливы, послушны и, как правило, 

выполняют требования взрослых наркоторговцев;  

 подростки меньше привлекают внимание сотрудников 

правоохранительных органов как сбытчики наркотиков; 

 подростки общительны, а потому им легче вступать в контакты со 

сверстниками [2].  

 Для совершения преступления, направленного на вовлечение 

несовершеннолетнего в незаконный оборот наркотиков, конкретная 

жизненная ситуация должна быть наполнена объективным содержанием, 

свидетельствующим о возможности вовлечь несовершеннолетнего в 

совершение наркопреступлений, тем самым получить от этого выгоду и 

доход. Конкретное содержание такой ситуации может выражаться в 

следующем: наличие в окружении преступника несовершеннолетних, 

готовых заниматься данной преступной деятельностью; наличие места и 

возможности для занятия наркоторговлей; спрос на приобретение наркотиков 

и т.д. При этом преступник должен осознавать, что все перечисленные 

действия могут способствовать удовлетворению его потребностей, 

достижению поставленных целей и не противоречат его интересам. Такое 

сочетание объективного и субъективного содержания конкретной жизненной 

ситуации способно привести индивида к совершению преступного деяния, 

направленного на вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Помимо сказанного, подростки могут осуществлять сбыт наркотиков в 

тех местах, где присутствие взрослых сбытчиков затруднительно - 

общеобразовательных организациях, училищах, колледжах, лицеях, 

интернатах и т.п. [17]. 



15 

 

Ювенальная наркопреступность имеет некоторые особенности.  

«1. В УК РФ содержится 12 статей, в соответствии с которыми наступает 

уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков, причем только по 

ст. 229 (Хищение или вымогательство наркотических средств) ответственность 

несут подростки в возрасте 14-15 лет (остальные – с 16 лет).  

2. Наркопреступления несовершеннолетние могут совершить как 

самостоятельно, так и в составе группы, в том числе с участием взрослых 

лиц. Преступления, совершенные взрослыми лицами с участием детей и 

подростков, не достигших возраста уголовной ответственности, учитываются 

только в общей преступности.  

3. Несовершеннолетние одновременно являются объектом вовлечения 

в употребление наркотиков, в наркопреступления и служат своеобразной 

базой воспроизводства наркопреступности в целом.  

4. Участие подростков в наркопреступности в составе организованных 

групп служит надежной «ширмой» для взрослых лиц. Задерживая за сбыт 

наркотиков лиц моложе 16 лет (среди цыган и других), оперативно-

следственные группы, как правило, не справляются с задачей доказательства 

причастности к этому взрослых организаторов и подстрекателей» [11, с. 160-

61]. Так, А.С. Киреев отмечает, что члены организованных преступных групп 

нередко используют несовершеннолетних, не достигших 16 лет, для 

совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств с целью избежать ответственности [6]. 

Вовлечение подростков в наркобизнес происходит во многом по тем же 

мотивам и причинам, которые приводят их к употреблению наркотических 

средств, а также по причине привлекательности данного типа деятельности 

за счет высокодоходности. В литературе выделяют такие группы подростков, 

совершающие преступления в сфере незаконного оборота и употребления 

наркотических средств: 

 несовершеннолетние наркоманы, имеющие наркотическую 

зависимость и нуждающиеся в лечении; 
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 несовершеннолетние наркоманы, нуждающиеся в деньгах на их 

приобретение, и вследствие этого занимающиеся распространением, 

изготовлением и сбытом наркотиков; 

 несовершеннолетние, не употребляющие наркотики, вовлеченные в 

организованную преступность [21]. 

Также, на наш взгляд, отдельно может быть выделена в рамках темы 

данного курсового исследования группа подростков, имеющих 

наркотическую зависимость и совершающих преступления под воздействием 

наркотических средств [9]. 

В статье Л.В. Готчиной выделены такие «группы риска молодежной 

наркопреступности» по-семейному и средовому фактору (таб. 1.1) [4]. 

 

Таблица 1.1 

Классификация групп риска молодежной наркопреступности 

№ Фактор классификации Группы риска молодежной наркопреступности 

1 Семейный фактор - подростки, воспитываемые одним родителем;  

- несовершеннолетние, имеющие членов с 

отрицательной девиацией поведения;  

- подростки с высоким уровнем предоставленной 

неконтролируемой самостоятельности в виду высокой 

занятости родителей и высоким уровнем 

предоставленных денежных средств;  

- беспризорники, несовершеннолетние, находящиеся в 

детских домах и воспитательных колониях 

№ Фактор классификации Группы риска молодежной наркопреступности 

2 Средовый фактор - школьники в возрасте 10-12 лет, в поведении которых 

проявляется снижение успеваемости и отказ от занятий 

дополнительной развивающей программы, которая до 

этого времени применялась к ребенку (спорт, искусство, 

культура, углубленное усвоение изучаемых дисциплин);  

- подростки, досуг которых все чаще ничем не занят, 

наблюдается бесцельное времяпровождение во дворах и, 

как следствие, втягивание в дворовые компании с 

аддикцией в поведении;  

- подростки со стабильной слабой активацией к 

обучению;  

- приверженцы наркокультуры, например, «Эмо» 

 

Итак, подростковый возраст выступает как крайне уязвимый, с одной 

стороны, для формирования наркозависимости (зависимости от 
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употребления наркотических средств), с другой - для вовлечения в 

наркопреступность (незаконный оборот наркотических средств). Подростки 

внушаемы, конформны, склонны к риску и протестному поведению, 

стремятся принять на себя роль взрослого, самостоятельного, независимого, 

стремятся быть членами какой-либо общности - это все факторы их участия в 

незаконном обороте и употреблении наркотических средств. 

Таким образом, вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов обладает 

специфическим механизмом индивидуального преступного поведения. У 

лиц, которые испытывают гипертрофированные материальные потребности и 

которые противопоставляют свои интересы интересам других лиц и 

общества в целом, формируется корыстный мотив, то есть 

детерминированное этими потребностями и интересами побуждение к 

деятельности, направленное на получение материальной выгоды. Испытывая 

побуждение к такой деятельности, преступник ставит перед собой цель, то 

есть представляет себе конечный результат своих действий - участие 

несовершеннолетних в совершении наркопреступлений и получение самим 

виновным от этого материальной и иной выгоды. При этом о возможности 

вовлечения несовершеннолетнего в незаконный оборот наркотиков должно 

свидетельствовать объективное содержание и субъективное восприятие 

виновным конкретной жизненной ситуации. 

В следующем параграфе мы рассмотрим возможности профилактики 

участия подростков в обороте и употреблении наркотических средств. 
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1.2 Психопрофилактическая работа сподростками, связанная с 

предупреждением участия в незаконном обороте и употреблении 

наркотических средств 

 

 

В работе с социальными отклонениями более эффективна, когда 

реализуется в направлении профилактики, нежели коррекции. 

Психопрофилактическая работа с подростками, связанная с незаконным 

оборотом и употреблением наркотических средств, может реализовываться 

на трех уровнях (таб. 1.2) [10]. 

 

 

Таблица 1.2 

Уровни психопрофилактической работы с подростками, связанной с 

оборотом и употреблением наркотических средств 

Уровень 

профилактики 

Объект 

профилактики 

Содержание профилактики 

Первичная 

профилактика 

Все подростки Проводится работа, направленная на 

формирование просоциальных нравственных 

установок, установок на здоровый образ жизни, 

предупреждение возникновения факторов риска 

оборота и употребления наркотических средств. 

Используются в основном методы социально-

педагогической и психолого-педагогической 

моделей профилактики. 

Вторичная 

профилактика 

Подростки 

«группы 

риска», их 

ближайшее 

окружение 

Проводится работа, направленная на снижение 

действия факторов, приводящих к участию в 

обороте и употреблению наркотических средств 

подростками. 

Используются преимущественно методы 

социально-педагогической, психолого-

педагогической и медико-психологической модели 

профилактики. 

Третичная 

профилактика 

Подростки, 

вовлеченные в 

оборот и 

употребление 

наркотических 

средств  

Проводится работа лечебного, 

психокоррекционного и реабилитационного 

характера. 

Используются преимущественно методы медико-

психологической, психолого-педагогической, а 

затем и социально-педагогической модели 

профилактики. 
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Таким образом, первичный уровень профилактики является массовым, 

а вторичный и третичный - более адресным. 

Также профилактическая работа в указанном направлении может быть 

общей и индивидуальной. В случае общей профилактики преступности в 

сфере незаконного оборота и употребления наркотических средств 

предполагается разработка и оптимизация законодательства в указанной 

сфере, меры по усилению контроля за законным оборотом наркотических 

препаратов. Таким образом, что в большинстве исследований практически не 

предполагается психологическая составляющая профилактической работы. 

Психологи могут участвовать лишь в работе по повышению правовой 

грамотности и просвещения населения и предупреждения криминального и 

девиантного поведения несовершеннолетних. Индивидуальная профилактика 

более адресна, направлена на работу с конкретным субъектом, реализуется в 

отношении: 

 несовершеннолетними, условно осужденных за преступления, 

связанные с наркотическими средствами; 

 несовершеннолетними, страдающими психическими заболеваниями, 

имеющими аномалии развития психики; 

 несовершеннолетними из неблагополучных семей; 

 несовершеннолетними из групп «повышенного риска», 

неформальных объединений, ориентированных на потребление 

наркотических средств [19]. 

Современные психопрофилактические программы, связанные с 

предупреждением участия подростков в обороте и употреблении 

наркотических средств, призывают уходить от стратегии «запугивания», от 

излишней концентрации на негативных последствиях употребления 

наркотических средств. В большей степени эта работа должна быть 

направлена на: 

1. Повышение социальной активности подростков, вовлечение их в 

социально-позитивные практики. 
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2. Формирование у подростков умения сопротивляться аддитивной и 

противоправной среде (так, криминогенная активность подростков в сфере 

незаконного оборота наркотических средств является главным образом 

результатом негативного влияния взрослых преступников). 

3. Развитие правосознания, правовой культуры подростков. 

Таким образом, базовое внимание должно уделяться работе по 

повышению правосознания подростков, поскольку понятие «незаконный 

оборот наркотических средств» предполагает наличие юридической 

подоплеки в профилактической работе, а также сама категория 

«преступления». Подросток должен ясно понимать, что такой род 

деятельности противозаконен, несет за собой уголовную ответственность. 

Таким образом в работе с подростками должны реализовываться программы 

психопрофилактики наркотической зависимости и наркопреступности 

отдельно от общих программ профилактики аддиктивного поведения, 

поскольку здесь делается акцент на профилактике административно и 

уголовно наказуемого деяния: наркотические вещества, в отличие от табака и 

алкоголя, запрещены к обороту на территории Российской Федерации. 

В рамках психопрофилактической работы подростками, связанная с 

предупреждением их участия в незаконном обороте и употреблении 

наркотических средств, могут реализовываться такие мероприятия: 

 психологическое просвещение, информирование о стадиях 

наркозависимости и признаках их проявления, о факторах роста числа 

наркозависимых лиц, о правовой ответственности за совершенное 

правонарушение и пр.; 

 социально-психологические тренинги, направленные на повышение 

социальной активности и формирование умения сопротивляться аддитивной 

среде, на развитие правосознания (так называемые тренинги резистентности, 

ассертивности, жизненных навыков); 

 психологическое консультирование (групповое и индивидуальное). 

Выделяются некоторые ограничивающие правила проведения 
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психопрофилактических бесед [10]: 

1. Нельзя в беседе приводить описание путей получения, изготовления 

и применения наркотических средств, что может заинтересовать подростков 

и дать им справочный материал, а потому стать стимулом для формирования 

наркозависимости и/или организации наркопреступления. 

2. Не стоит вести беседу о видах наркотиков, в частности. делить их на 

«легкие» и «тяжелые», информировать о «легальных наркотиках» и тех 

наркотических веществах, которые малоизвестны. Нужно исключать из 

беседы описания клинической картины наркотического опьянения, 

переживаемых под влиянием наркотика, эйфорических ощущений, включая 

использование позитивно воспринимаемых эпитетов и определений, 

например, «состояние особенного блаженства и покоя». Например, 

Михайлов В.И. говорит о том, что в анкетах для подростков в разделе причин 

приема наркотиков могут встречаться ответы такого типа: «желание 

получить наслаждение; почувствовать себя веселым и счастливым; снять 

психическое напряжение; улучшить самочувствие; достичь ясности 

мышления и подъема психической деятельности и т.п.» [14, с. 76], что с 

социальных позиций неразумно, поскольку «нездоровое любопытство и 

повышенный интерес к этому вредному пороку ничего, кроме урона 

противодействию наркомании, не принесет» [7, с. 48]. 

Белогуров С.Б., отмечает, что психологическое просвещение 

подростков по вопросам наркозависимости должно максимально исключать 

возможность обратного эффекта - «повышенного интереса», когда 

сообщаемая информация вызывает «поисковую активность ребенка и 

желание на собственном опыте проверить достоверность приводимых 

фактов» [16]. 

3. Следует исключить из бесед ссылки на примеры исторических 

личностей, политических деятелей, известных артистов, певцов, 

журналистов, употреблявших наркотические средства, даже если приводятся 

негативные последствия от их приема. 
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4. Не рекомендуется использовать в беседе с подростками специальные 

медицинские термины при описании клинических проявлений зависимости 

от наркотиков, а также «жаргон наркоманов». 

5. В беседе с подростками нужно ориентироваться на их возраст. 

Многие аргументы, убедительные для взрослых, малозначимым с точки 

зрения антинаркотической профилактической работы с подростками. А 

потому нецелесообразно делать упор на угрозе возникновения тяжелых 

соматических заболеваний, рождению неполноценных детей, на акценте на 

нарушенных отношениях с родителями, формировании рисков своей 

будущей жизни. 

Соответственно, выделяются и рекомендации к проведению 

психопрофилактических бесед с подростками по проблемам профилактики 

наркомании и наркопреступности: 

1. Прежде всего, подросткам нужно предоставить информацию: 

 о способах диагностики состояний наркотического опьянения, а 

также наркомании (сделать акцент на том, что сейчас возможна точная 

диагностика, позволяющая определить конкретное наркотическое вещество); 

 о большой вероятности заражения потребителей наркотиков и 

больных наркоманией ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, венерическими 

заболеваниями (но избегая тактики запугивания); 

 о последствиях правового характера (задержание полицией за 

немедицинское употребление наркотических средств; угроза возбуждения 

уголовного дела за то или иное преступление, связанное с незаконным 

оборотом наркотиков). 

2. Подросткам нужно и предоставить альтернативу - например, можно 

вовлечь подростков в досуг, в социально одобряемую деятельность, которые 

будут им интересны и способствовать развитию их личности. 

3. В психопрофилактической работе с подростками нужно 

апеллировать к ценностям и знаниям, формировать у них благоприятные 

(социально одобряемые) дальние цели. 
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Отметим также и то, что психопрофилактическая работа с 

подростками, связанная с оборотом и употреблением наркотических средств, 

должна быть комплексной и систематической (разовые мероприятия не 

позволят достигнуть столь глобальной цели).  

Итак, психопрофилактическая работа подростками, связанная с 

предупреждением участия в незаконном обороте и употреблении 

наркотических средств, может быть первичной, вторичной или третичной, 

общей или индивидуальной, реализовываться в разных формах 

психологической работы (просвещение, тренинги, консультации). 

 

 

1.3 Особенности проявления ассертивного поведения у подростков 

  

 

Исследуемый нами подростковый возраст относится к критическому 

периоду психического развития. Остро протекающий перелом психического 

развития обусловливает его исключительную сложность и противоречивость. 

Данное обстоятельство связано и с противоречиями в развитии организма, в 

том числе в психосексуальном развитии, и с противоречиями в 

интеллектуальном и в социальном развитии. У подростка отмечается много 

негативных проявлений, дисгармоничность в строении личности, 

свертывание прежде установившейся системы интересов, протестующий 

характер поведения по отношению к взрослым и пр. Кроме этого, возраст 14 

- 15 лет характеризуется повышенной эмоциональностью, категоричностью 

оценок, а в социальном плане повышенной конфликтностью и усилением 

стрессовых состояний. При переживании личностью периода высокой 

степени эмоциональности и повышенной стрессовой нагрузки, имеющаяся 

система социального взаимодействия становится неадекватной и требуется ее 

перестройка. Но этот период отличается и массой положительных факторов - 

возрастает самостоятельность ребенка, значительно более многообразными и 
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содержательными становятся его отношения с другими детьми и с 

взрослыми, существенно расширяется сфера его деятельности, усложняются 

ее виды и формы, а главное - качественно изменяется характер деятельности, 

в которой намечается направленность на новые формы отношений [31]. 

Стремление найти свое место в обществе приобретает ведущее 

значение, способствуя стремлению подростка понять, что представляет 

собою он сам, пробуждая ответственное, критическое отношение к себе и к 

другим людям, потребность сопоставить качества других людей с чертами 

своей личности. 

Рассматривая подростковый возраст, Идобаева О. А. отмечает, что, 

ведущее место среди психологических условий, занимает эмоциональное 

неблагополучие подростка (тревожность, депрессивность), являющееся 

показателем того, насколько объективные условия социальной ситуации 

развития вступают в противоречие с ценностями и интересами подростка 

[23].  

Социальная ситуация развития в подростковом возрасте 

характеризуется следующими особенностями: объективно условия не 

изменяются, но они вступают в противоречие с новыми ценностями и 

интересами, которые меняют устоявшуюся картину: стремление к 

независимости сталкивается с восприятием подростка «еще ребенком». 

Проявление ассертивности также тесно сопряжено, в первую очередь, с 

индивидуально общественной сущностью, формирующейся в данном 

возрастном периоде потребностно-мотивационной системой, где ведущее 

положение занимают мотивы самооценки и самовыражения, потребности в 

индивидуальном развитии и самосовершенствовании, «…для завоевания 

определенной позиции по отношению к товарищам, утверждения своего «я», 

выработки черт характера, необходимых для самостоятельной жизни» [9, с. 

33]. 

Включая в ассертивность такие психологические образования как 

потребность в отстаивании своего мнения, волю и терпимость, авторы 
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отмечают, что помимо вышеперечисленного, ассертивная личность 

характеризуется сознательностью, отчетливостью собственных целей и 

задач, рефлексией собственных переживаний, представлений и мнений. 

Существует ряд качеств гуманистического плана (похожих на те, которые 

перечисляли А.Маслоу и К.Р. Роджерс в теории самоактуализации: 

положительное отношение к другим, адекватная самооценка, эмпатия, и. 

т.д.). 

Лазарус А. А. выделил четыре важнейших класса поведения, которые 

объединяет понятие уверенного, "ассертивного" поведения содержательно: 

- способность сказать "нет"; 

- способность открыто говорить о чувствах и требованиях; 

- способность устанавливать контакты, начинать и оканчивать беседу; 

- способность открыто выражать позитивные и негативные чувства. 

Для него (для кого) эти способности существуют не только в плоскости 

поведения, но и включают когнитивные моменты: такие, как установки, 

жизненную философию и оценки [7]. 

В нашей работы стили поведения были рассмотрены в терминах 

трансакционного анализа, получается следующая картина. 

Состояние «Родитель»: человек рассуждает так же, как обычно 

рассуждал один из его родителей (воспитателей, руководителей), реагирует 

так, как прореагировал бы он. Благодаря Родителю, многие реакции давно 

стали автоматическими, что помогает сберечь массу времени и энергии. 

Люди многое делают только потому, что «так принято делать». Это 

освобождает Взрослого от необходимости принимать множество 

тривиальных решений, но затрудняет принятие точки зрения другого 

человека. Поведение Родителя описывается формулой «Так надо», «Знаю, 

как надо». 

Состояние «Ребёнок»: человек реагирует так же и с той же целью, как 

это сделал бы маленький ребёнок. Ребёнок не всегда задумывается о 
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последствиях своих действий для себя и для других людей и руководствуется 

формулой «Я хочу». 

Состояние «Взрослый»: человек самостоятельно и объективно 

оценивает ситуацию, в непредвзятой манере излагает ход размышлений, 

формулирует свои проблемы и выводы, к которым пришёл. Человек 

перерабатывает информацию и вычисляет вероятности, которые нужно 

знать, чтобы эффективно взаимодействовать с окружающим миром. 

Взрослый осознаёт свои цели, эмоции и побуждения и в состоянии управлять 

ими. Формула действия для взрослого: «Я выбираю», «Я предпочитаю» [32]. 

Ассертивное поведение – это отношения на уровне Взрослый —

Взрослый, то есть ассертивный человек воспринимает и ведёт себя как 

взрослый плюс точно так же относится к объекту взаимодействия. 

Ассертивный стиль поведения хорошо подходит для применения в 

повседневной деятельности организаций. Этот стиль позволяет находить 

взаимоприемлемые решения и сохранять отношения даже в очень сложных 

ситуациях. Сложности с применением ассертивности связаны с тем, что 

навыки такого поведения требуют серьёзной подготовки и практики, 

поскольку для большинства людей более привычны другие стили общения. 

В настоящее время под ассертивностью понимают уверенность в себе, 

готовность принимать самостоятельные решения по поводу собственной 

жизни и нести всю полноту ответственности за их последствия. 

Ассертивное поведение опирается на четкое осознание своих 

собственных целей и ценностей. Опора на ценности вообще придает 

дополнительную устойчивость личности. Причем, чем больше эти ценности 

совпадают с вечными, тем крепче внутренний каркас человека. 

Ассертивность помогает избежать агрессии, конформности, позволяет не 

идти на поводу у манипуляторов [27, c. 72]. 

Ассертивный человек – это человек, уверенный в себе, в своих 

способностях, в своем предназначении. Ощущение внутренней свободы дает 

ему возможность адекватно оценивать происходящие вокруг него события, 
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четко планировать действия, ясно выражать чувства; уважительно 

сотрудничать с партнерами, донося до них свою позицию. 

Согласно определению, ассертивность – это способность человека 

конструктивно отстаивать свои права, демонстрируя позитивность и 

уважение к другим, при этом принимая ответственность за свое поведение. 

Ассертивное поведение – способ действий, при котором человек активно 

и последовательно отстаивает свои интересы, открыто заявляет о своих целях 

и намерениях, уважая при этом интересы окружающих. 

Ассертивность, в любой своей форме проявления, будь то качество 

личности или психическое состояние в подростковом возрасте имеет 

решающее значение в связи с тем, что у них осуществляется переход к такой 

совместной форме деятельности в коллективе (как на формальном, так и на 

неформальном уровне) как общение. Взаимодействие и общение со 

сверстниками становится архиважным, а потому уверенность и 

неуверенность, т.е. благоприятствующая или препятствующая этому 

ассертивность приобретает ключевое значение 

Формирование навыков ассертивного поведения в первую очередь 

предусматривает, чтобы человек отдал себе отчет, насколько его поведение 

определяется его собственными склонностями и побуждениями, а насколько 

- кем-то навязанными установками. В сфере межличностных отношений 

предполагается отказ от опоры на чужие мнения и оценки, культивирование 

спонтанного поведения в соответствии со своими собственными 

настроениями, побуждениями и интересами. 

Таким образом, особенности личностного развития современных 

подростков в нынешних социально-психологических и политико-

экономических условиях, по мнению отечественных авторов, указывают на 

то, что ассертивность главным образом опосредована мотивацией 

самоутверждения, доминирующими ценностными ориентациями 

референтной для подростка группы, спецификой интересов и идеалов 

подростковой (молодежной) субкультуры, которая и составляет 



28 

 

содержательный контекст определенной модели ассертивности (типа 

уверенного поведения), которой придерживается (реализует в жизни) 

конкретный подросток. Взаимодействие и общение со сверстниками, и 

авторитетными людьми, а также включенные в них механизмы подражания и 

интроекции - важнейшие переменные того психологического «алгоритма», 

который опосредует специфику развития уверенности неуверенности и 

внутреннее отношения подростка в целом к данному психологическому 

образованию. 
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II ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОБЛЕМЕ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ 

НАРКОЗАВИСИМОСТИ И НАРКОПРЕСТУПНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

 

 

2.1 Организация исследования 

 

 

Проведенный теоретический анализ литературы по проблеме 

исследования позволил сделать такие выводы: 

1. Наркозависимость и наркопреступность в подростковой среде 

формируются по причине внушаемости и податливости подростков. 

2. Можно предположить, что у подростков преобладает низкий уровень 

ассертивности (данное предположение выступит гипотезой эмпирической 

части исследования). 

3. Соответственно, психопрофилактика преступлений, связанная с 

оборотом и употреблением наркотических средств в подростковом возрасте, 

может осуществляться через формирования навыка ассертивности 

подростков. 

Мы предполагаем, что у подростков преобладает низкий уровень 

ассертивности, который выступает фактором риска вовлечения в незаконный 

оборот и употребление наркотических средств. Психопрофилактика 

преступлений, связанная с оборотом и употреблением наркотических средств 

в подростковом возрасте, может реализовываться через повышение 

ассертивности подростков. 

В сформулированной нами гипотезе может быть эмпирически 

проверена первая ее часть.  

Целью экспериментальной работы является исследование уровня 

ассертивностит и агрессивности у старшеклассников. 

Задачи исследования: 
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1. Изучение уровня ассертивности подростков с помощью тест-

опросника «Исследование уровня ассертивности» (модифицированный В. 

Каппони, Т. Новак), диагностика состояния агрессии с помощью опросника 

Басса-Даркидо и после проведения психопрофилактического мероприятия. 

2. Разработка и апробация психопрофилактического мероприятия 

направленного на повышение уровня ассертивности подростков, а также 

профилактике вовлечения подростков в незаконный оборот и употребление 

наркотических средств, повышению их социальной адаптации. 

3. Установить достоверность гипотезы с помощью полученных 

результатов экспериментальной и контрольной группой по формуле 

Стьюдента. 

В психологическом исследовании приняло участие 42 обучающихся 

подросткового возраста 10 «А» и 10 «Б» класса (16-17 лет, выборка 

разнородна по полу). Исследование проводилась в Иркутской области, г. 

Нижнеудинск. 

Для того, чтобы получить достоверные результаты эффективности 

психопрофилактического мероприятия мы проведем его только в одном 

классе - экспериментальная группа (10-Б), а второй мы примем за 

контрольную группу (10-А). 

Нами организовано психологическое исследование ассертивности 

подростков. В качестве диагностического инструмента использован тест-

опросник «Исследование уровня ассертивности» (модифицированный В. 

Каппони, Т. Новак) – это бланковая методика, в которой подросткам 

предлагается оценить с позиции согласия или несогласия 24 утверждения. 

(Приложение 2) 

В методике «Исследование уровня ассертивности» выделены три 

шкалы: 

1. Шкала А (независимость, автономность) – оценивается по 

утверждениям 1, 6, 7, 11, 13, 18, 20, 23. 

2. Шкала Б (уверенность, решительность, опора на свои силы) – 
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оценивается по утверждениям 2, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 22. 

3. Шкала В (социальная желательность) – оценивается по 

утверждениям 3, 5, 9, 12, 15, 16, 21, 24. 

При обработке результатов ведется подсчет положительных ответов на 

утверждения по каждой шкале. Определяется уровень выраженности каждой 

шкалы в соответствии с такими правилами интерпретации: 

 7-8 баллов – высокий уровень; 

 4-6 баллов – средний уровень; 

 0-3 балла – низкий уровень. 

Результаты диагностики ассертивного поведения подростков 

представлены в следующем параграфе. 

В соответствии с целями и задачами проводимого исследования 

запланированы и осуществлены 3 этапа: 

I Этап - констатирующий. 

Диагностика уровня ассертивности с помощью тест-опросника 

«Исследование уровня ассертивности» (модифицированный В. Каппони, Т. 

Новак). 

Методика А. Басса и А. Дарки. Опросник агрессивности. Адаптация А.К. 

Осницкого (Данный тест-опросник разработан А. Бассом и А. Дарки в 1957 

году и предназначен для диагностики агрессивных и враждебных 

психических эмоциональных реакций людей.) (приложение 3) 

II Этап - формирующий. 

На втором этапе (формирующий эксперимент) осуществлялась 

реализация в экспериментальной группе программы. Проведение 

психопрофилактического мероприятия. 

III Этап - контрольный. 

Третий этап был посвящен организации и проведению контрольного 

эксперимента, где был использован тот же диагностический инструментарий, 

что и на этапе констатирующего эксперимента. Основная цель данного этапа 
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–определение эффективности программы с помощью методов 

математической статистики. 

 

 

2.2 Результаты исследования и их обсуждение 

 

 

Результаты диагностического исследования ассертивного поведения 

подростков были обработаны в соответствии с требованиями методики, 

проанализированы, а затем представлены в таблицах 

Данные по тест-опроснику «Исследование уровня ассертивности» 

(модифицированный В. Каппони, Т. Новак) 10-го А и 10 «Б» класса 

(Приложение 4)  

Результаты проведения представленной методики в группах детей 

подросткового возраста выглядят следующим образом: 

10-А класс - высокий уровень ассертивности - 24%, средний уровень 

ассертивности - 28%, низкий уровень ассертивности - 48%. 

10-Б класс - высокий уровень ассертивности - 20%, средний уровень 

ассертивности - 35%, низкий уровень ассертивности - 45%. 

Предоставим процентное соотношение полученных результатов в виде 

диаграммы: (на рис.2.1) 

20 % подростков имеют высокий уровень ассертивности по шкале 

независимости, автономности. Это чересчур независимые подростки, 

которые не склонны прислушиваться к словам других. Они эгоистичны, 

склонны переоценивать себя. Попытки вести себя ассертивно у них часто 

выливаются в агрессию. 
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Рис. 2.1 Результаты исследования уровня ассертивности по тест-опроснику 

«Исследование уровня ассертивности» (модифицированный В. Каппони, Т. 

Новак) 

 

 

Рис. 2.2 Распределение подростков по уровням ассертивности (шкала А: 

независимость, автономность) 
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32 % подростков имеют средний уровень ассертивности по данной 

шкале – это довольно независимые подростки, но в своей независимости они 

все же с вниманием и уважением относятся к мнениям других людей. Такие 

подростки самостоятельны, достигают желаемой цели, не причиняя вреда 

окружающим. Они реалистично оценивают себя, что необходимо при 

контактах с окружающими. Данный уровень ассертивности видится нам 

оптимальным для профилактики наркозависимости и наркопреступности 

подростков – такие подростки в силу критичности и независимости скорее 

всего не поддадутся соответствующему внушению. 

48 % подростков имеют низкий уровень ассертивности по данной 

шкале – это зависимые от окружающих людей, несамостоятельные и 

неуверенные в себе подростки. Они не способны решить свои проблемы 

самостоятельно, отвечать за себя и свои поступки. А потому они являются 

группой риска для формирования наркозависимости и наркопреступности. 

 

 

Рис. 2.3 Распределение подростков по уровням ассертивности (шкала Б: 

уверенность, решительность, опора на свои силы) 
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16 % подростков имеют высокий уровень ассертивности по шкале 

уверенности, решительности, опоры на свои силы. Такие подростки точно 

знают, чего они хотят, а потому четко идут к цели, опираясь на свои 

собственные силы. При столкновении интересов они способны достичь 

договоренности и найти компромиссное решение, удовлетворяющее обе 

стороны. Они добиваются своего, не манипулируя оппонентами посредством 

чувства вины или каким-либо иным способом из разряда приемов 

эмоционального шантажа. Это подростки, уверенные в себе, действующие 

четко и решительно. Данный уровень ассертивности видится нам 

оптимальным для профилактики наркозависимости и наркопреступности 

подростков – такие подростки в силу уверенности в себе, 

целеустремленности скорее всего не поддадутся соответствующему 

внушению. 

48 % подростков имеют средний уровень ассертивности по данной 

шкале – у таких подростков обнаруживается ассертивность в типичных для 

человека ситуациях, однако малейшее изменение обстоятельств может 

разрушить их чувство уверенности в себе. 

36 % подростков имеют низкий уровень ассертивности по данной 

шкале – такие подростки испытывают сильный страх перед 

непредвиденными ситуациями. 

28 % подростков имеют высокий уровень ассертивности по шкале 

социальной желательности. Они излишне стремятся давать социально 

желательные ответы, могут скрывать заниженную или, наоборот, 

завышенную самооценку, что говорит об их низком социальном интеллекте. 

40 % подростков имеют средний уровень ассертивности по данной шкале, а 

32 5 – низкий.  

Итак, в выборке подростков преобладают низкие и средние показатели 

ассертивности, что частично доказывает гипотезу исследования и 

обуславливает значимость психологической работы с подростками, 

направленной на повышение ассертивности их поведения. 
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Рис. 2.4 Распределение подростков по уровням ассертивности (шкала В: 

социальная желательность) 
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испытывают желание причинить вред окружающим, а также используют 

Среднее значение по индексу враждебности: физическую силу против 

другого человека. Они отмечают, что довольно часто испытывают злость, 

ненависть, раздражение к обидчикам. Средний уровень у 50% (10 уч.) 

говорит нам о том, что подростки неспособны ударить человека, так как 

считают, что все можно решить «мирным путем», без споров, конфликтов, 

раздражения. Низкий уровень у 30% (6 уч.) указывает на то, что испытуемые 

не испытывают чувство раздражения, злости. Подростки не выражают 

негативные чувства через грубость, сквернословие. 

 

 

Таблица 2.5 

Среднее значение по шкалам агрессии, полученных по методике Басса-Дарки 

10 «А» класс 

Фа ка р н о п Ва Чв 

2,72 4,18 4,18 2 3,18 3,90 6,27 5,54 
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Рис. 2.6 Результаты диагностики 10 «А» класса уровня агрессивности по 

индексу враждебности и индексу агрессивности 

 

 

Таблица 2.6  

Среднее значение по шкалам агрессии, полученных по методике Басса-Дарки 

10 «Б» класс  

Фа ка р н о п Ва Чв 

3 4,25 4,1 2,2 3,50 4,1 6,50 6,12 

 

 

Рис. 2.7 Среднее значение по шкалам агрессии, полученных по методике 

Басса-Дарки 10 «Б»  
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Результаты диагностики уровня агрессивности по индексу 

враждебности и индексу агрессивности 10 «Б» класса представлены на рис. 

2.8 

 

 

 

Рис. 2.8 Результаты диагностики 10 «Б» класса уровня агрессивности по 

индексу враждебности и индексу агрессивности. 
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испытывают желание причинить вред окружающим, а также используют 

Среднее значение по индексу враждебности: физическую силу против 

другого человека. Они отмечают, что довольно часто испытывают злость, 

ненависть, раздражение к обидчикам. Средний уровень у 60% (12 уч.) 

говорит нам о том, что подростки неспособны ударить человека, так как 

считают, что все можно решить «мирным путем», без споров, конфликтов, 

раздражения. Низкий уровень у 15% (3 уч.) указывает на то, что испытуемые 

не испытывают чувство раздражения, злости. Подростки не выражают 

негативные чувства через грубость, сквернословие. 

Проведенное нами исследование теоретического материала и 

результаты констатирующего эксперимента позволяют разработать 

программу тренинга по развитию ассертивного поведения у подростков. 

Таким образом, в целом по двум методикам можно сделать вывод о 

том, что среди 40 испытуемых преобладает средний уровень агрессивности. 

На основании результатов была выявлена группа из 20 учащихся с высоким 

(и выше среднего) уровнем агрессии. Для сравнения результатов 

эффективности проведенной психопрофилактической программы. Мы 

решили провести её, лишь на одном класса 10 «Б» в рамках формирующего 

эксперимента, осуществлялась реализация программы, направленной на 

нивелирование агрессивного поведения, формирования навыка 

ассертивности, а также создание в подростковой среде условий, 

препятствующих вовлечению в незаконный оборот и употребление 

наркотических средств 
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2.3 Психопрофилактическое мероприятие для подростков, 

направленное на предупреждение участия в обороте и употреблении 

наркотических средств. 

 

 

Проведенное нами исследование теоретического материала и 

результаты констатирующего эксперимента позволяют разработать 

психопрофилактическую программу. 

Итак, в психопрофилактике преступлений, связанной с оборотом и 

употреблением наркотических средств в подростковом возрасте, выделяется 

направление, связанное с формированием навыка ассертивности подростков. 

Программа соответствует цели и задачам исследовательской работы, 

разработана с учетом возрастных особенностей учащихся, уровня их 

эмоциональной устойчивости и характера ценностных ориентаций. 

Данное мероприятие рассчитано на 11 занятий, продолжительность 60 

минут. 

Цель занятий: создание в подростковой среде условий, препятствующих 

злоупотреблению наркотиками.  

Задачи: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к своему здоровью, 

здорового образа жизни;  

- накопление знаний о факторах и ситуациях риска, правил безопасного 

адаптивного, ответственного поведения в ситуациях риска, приемов ухода от 

риска, в том числе при внешнем давлении; 

- обучение адекватной регуляции своего состояния и самочувствия; 

- формирование негативного отношения к наркотикам и лицам, 

употребляющим наркотики. 
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Структура психопрофилактического мероприятия отражена в таблице 2.8. 

Полная структура психопрофилактического мероприятия отражена в 

(Приложение 5). 

 

 

Таблица 2.8 

Психопрофилактическое мероприятие, направленное на профилактику 

преступлении связанных с оборотом и употреблением наркотических средств 

в подростковом возрасте 

№  Активность Длительность 

1 Знакомство. Правила групповой работы 60 минут 

2 Личность и индивидуальность 60 минут 

3 «Самоуважение» 60 минут 

4 Уверенность в себе. Навыки уверенного поведения 60 минут 

5 Чувства и эмоции 60 минут 

6 Способы преодоления стресса 60 минут 

7 Принятие решений 60 минут 

8 Права ассертивности 60 минут 

9 Права личности. Уважение прав других 60 минут 

10 Понятие группового давления 60 минут 

11 Сопротивление давлению социального окружения 60 минут 

 

 

Реализация комплекса занятий проходила в доброжелательной 

атмосфере, атмосфере доверия и взаимного уважения участников группы. 

Считаю поставленные задачи достигнутыми. Об эффективности 

реализованного комплекса занятий позволят судить результаты повторной 

оценки факторов риска наркотизации среди подростков.  
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2.4 Анализ эффективности проведения программы 

 

 

После того как была реализована психопрофилактическая программа, 

направленная на нивелирование агрессивного поведения, формирования 

навыка ассертивности и по профилактике вовлечения подростков в 

незаконный оборот и употребления наркотических средств. Нами, был 

проведен контрольный эксперимент, в котором мы совершили повторное 

измерение уровня агрессивности и уровня ассертивности, используя тот же 

диагностический инструментарий, что и на этапе констатирующего 

эксперимента: опросник Басса-Дарки на выявление особенностей агрессии 

подростков; «Исследование уровня ассертивности» (модифицированный В. 

Каппони, Т. Новак) 

 

 

Таблица 2.9  

Результаты, полученные после проведения повторной диагностики по 

опроснику Басса-Дарки 

Шкала Группы 

Экспериментальная Контрольная 

до после 

 

до после 

Фа 8,4 7,2 8,4 8,4 

Ка 6,7 5,8 6,8 6,9 

Р 8,7 8,2 8,9 8,5 

Н 3,4 2,9 3,6 3,6 

О 6,1 5,4 5 5,6 

П 6,3 6 5,7 5,8 

Ва 9,4 8,2 9,6 9,3 

Чв 5,4 5,5 5,4 5,9 
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Графическая динамика результатов диагностики по методике Басса-

Дарки до и после программы представлена на рисунках 2.9 и 2.10: 

Для сравнения, рассмотрим результаты экспериментальной и 

контрольной групп, после проведения повторной диагностики: 

 

Рис. 2.9 Динамика результатов экспериментальной группы по опроснику 

Басса-Дарки 

 

 

Рис. 2.10 Результаты экспериментальной и контрольной групп по опроснику 

Басса-Дарки 
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Анализируя полученные результаты, можно отметить, что после 

проведения программы, у подростков снизились проявления агрессивности. 

Подросткам из экспериментальной группы менее свойственно 

демонстрировать импульсивность, вспыльчивость, склонность использовать 

ругательства или выражать агрессию косвенно, окольным путём, не 

напрямую, проявлять настороженность, подозрительность, обособленность в 

поведении, негативизм, обиду.  

После проведенного тренинга мы проводим повторную диагностику 

уровня ассертивности в экспериментальном классе. Данные предоставим в 

виде таб. 2.10 (Приложение 4). 

 

 

Таблица 2.11 

Результаты, полученные после проведенной повторной диагностики по 

опроснику «Исследование уровня ассертивности» (модифицированный В. 

Каппони, Т. Новак) 

Шкала Группы 

Экспериментальная 

10 «Б» 

Контрольная 

10 «А» 

до после 

 

до после 

Высокий уровень 20% 50% 24% 29% 

Средний уровень 35% 20% 28% 27% 

Низкий уровень 45% 30% 48% 44% 
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Для сравнения, рассмотрим результаты экспериментальной и контрольной 

групп, после проведения повторной диагностики: 

 

Рис. 2.11 Результаты, полученные после проведенной повторной диагностики 

по опроснику «Исследование уровня ассертивности» (модифицированный В. 

Каппони, Т. Новак) 10 «Б» класса –экспериментальной группы 

 

 

 

Рис. 2.12 Результаты экспериментальной и контрольной групп по опроснику 

«Исследование уровня ассертивности» (модифицированный В. Каппони, Т. 

Новак) 
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По предыдущим диагностическим показателям мы можем 

предположить, что уровень ассертивности на начальном этапе (до 

психопрофилактического мероприятия) в 10-А и в 10-Б классах одинаков. 

Пусть наше предположен служит гипотезой h0, а противоположное ей 

суждение h1. С помощью Т-критерия Стьюдента рассчитываем 

достоверность гипотез: 

yx

срср

эмп

yx
t







,   (1) 

Где xср, yср – среднее арифметическое в 10-Б и 10-А классах; 

 x-y– стандартная ошибка разности средних арифметических 

   














 



2121

22

11

2 nnnn

yyxx срiсрi

yx .   (2) 

Подсчет числа степеней свободы для нахождения табличного значения 

tкрит осуществляется по формуле: 

K= n1+n2-2.    (3) 

Подставляем данные полученные в диагностическом исследовании, 

описанном выше: 

3822218  ; 

Xср=4,9; yср=5,1; 

19,0
22

1

18

1

38

78,3182,39












 yx ; 

05,1
19,0

1,59,4



эмпt ; 

Табличное значение tкрит = 2,02 при допущении возможности риска 

сделать ошибочное суждение в пяти случаях из ста (уровень значимости=5 % 

или 0,05). tкрит сравниваем с tэмп, получаем, что 2,02> -1,05. 

Отсюда следует, что альтернативная гипотеза h1, не подтверждается, а 

значит мы можем говорить о том, что уровень ассертивности на начальном 

этапе (до психопрофилактического мероприятия) в 10-А и в 10-Б классах 

примерно одинаков. 
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Для того, чтобы получить достоверные результаты эффективности 

психопрофилактического мероприятия мы провели его только в одном классе 

- экспериментальная группа (10-Б), а второй мы приняли за контрольную 

группу (10-А). 

Для того, чтобы подтвердить нашу вторую гипотезу о том, что после 

проведения психопрофилактического мероприятия, уровень ассертивности в 

исследуемой группе повысится, рассчитаем Т-критерий для двух 

независимых выборок по формуле Стьюдента, которую мы использовали 

выше. Примем за гипотезу h0 - что тренинг не повлияет на уровень 

ассертивности подростков, h1 - тренинг положительно влияет на уровень 

ассертивности у подростков. Подставим данные повторной диагностики 

экспериментальной группы: 

Xср=5, 7; yср=5, 1; 

16,0
22

1

18

1

22218

78,3178,29














 yx ; 

75,3
16,0

1,57,5



эмt . 

3,75>2,02 

Полученное в эксперименте эмпирическое значение t превышает 

табличное, то есть основания принять альтернативную гипотезу (h1) о том, 

что учащиеся экспериментальной группы повысили свой уровень 

ассертивности после тренинга. 

После проведения оценки эффективности программы 

психопрофилактического мероприятия ассертивности у подростков, мы 

можем утверждать, что вторая гипотеза исследования доказана, поскольку: 

а) количество учащихся, имеющих низкий и средний уровни 

ассертивности, сократилось после проведения тренинга, направленного на 

развитие у подростков коммуникативных навыков и коррекцию 

межличностных отношений в группе сверстников; 
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б) количество подростков, у которых после тренинга был выявлен 

высокий уровень ассертивности, увеличилось с 20% до 50%. При этом, у 20% 

подростков зафиксирован средний уровень ассертивности, а низкий уровень 

30%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проблема наркозависимости и наркопреступности подростков - 

сложная, противоречивая, при этом острая, актуальная. Все чаще стали 

подниматься вопросы того, что подростки в силу возрастных особенностей и 

по причине семейных, средовых факторов могут становиться не только 

объектами наркопреступности (когда подростки начинают употреблять 

наркотические средства и формируется наркотическая зависимость), но и ее 

субъектами (подростки включаются в незаконный оборот наркотических 

средств). Возрастными психологическими факторами такой ситуации 

является то, что подростки внушаемы, конформны, склонны к риску и 

протестному поведению, стремятся принять на себя роль взрослого, 

самостоятельного, независимого, стремятся быть членами какой-либо 

общности – на этой основе мы предположили, что у подростков преобладает 

низкий уровень ассертивности, который выступает фактором риска 

вовлечения их в незаконный оборот и употребление наркотических средств. 

В этой связи становится актуальной психопрофилактическая работа 

подростками, связанная с предупреждением участия в незаконном обороте и 

употреблении наркотических средств, которая, как показал анализ 

литературы, может быть первичной, вторичной или третичной, общей или 

индивидуальной, реализовываться в разных формах психологической работы 

(просвещение, тренинги, консультации). Задачи исследования реализованны, 

гипотеза доказана.  

Для проверки гипотезы мы провели психологическое исследование 

ассертивности подростков. В качестве диагностического инструмента 

использован тест-опросник «Исследование уровня ассертивности» 

(модифицированный В. Каппони, Т. Новак). В исследование были вовлечены 

54 подростков. 

Исследование показало, что 48 % подростков имеют низкий уровень 
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ассертивности по шкале автономиности, независимости – это зависимые от 

окружающих людей, несамостоятельные и неуверенные в себе подростки. 

Они не способны решить свои проблемы самостоятельно, отвечать за себя и 

свои поступки. А потому они являются группой риска для формирования 

наркозависимости и наркопреступности. 84 % подростков имеют средний и 

низкий уровень ассертивности по шкале уверенности, решительности, опоры 

на свои силы – у таких подростков обнаруживается ассертивность в 

типичных для человека ситуациях, однако малейшее изменение 

обстоятельств может разрушить их чувство уверенности в себе, они часто 

испытывают страх, а потому также могут стать объектом вовлечения в 

наркозависимость и наркопреступность. 

Проведенный нами констатирующий эксперимент, позволил нам 

увидеть необходимость проведения тренинга ассертивности в работе с 

подростками. 

Формирующая часть нашего исследования показала эффективность 

психопрофилактического мероприятия, направленного на развитие у 

подростков коммуникативных навыков и коррекцию межличностных 

отношений в группе сверстников, способствует повышению уровня 

ассертивности подростков, повышению их социальной адаптации. 

Нами сделан вывод о том, что в выборке подростков преобладают 

низкие и средние показатели ассертивности, что частично доказывает 

гипотезу исследования и обуславливает значимость психологической работы 

с подростками, направленной на повышение ассертивности их поведения. 

Психопрофилактическое мероприятие рассчитано на работу с подростками 

массовой выборки (т.е. без учета принципа адресности). Данное 

психопрофилактическое мероприятие предлагается использоваться в рамках 

первичной профилактики наркозависимости и наркопреступности 

подростков.  

Таким образом мы можем утверждать, что после прохождения данного 

психопрофилактического мероприятия подростки поймут различия в разных 
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стилях поведения – в уверенном и неуверенном, отметят для себя плюсы 

первого, поймут важность эмоционального самоконтроля и будут ему 

учиться, поймут значимость умения отказать и алгоритм вежливого отказа. В 

совокупности это создаст условия для профилактики вовлечения подростков 

в наркозависимость и наркопреступность. 



53 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. Барановская, Е. Г. Предупреждение употребления наркотических 

средств среди подростков / Е. Г. Барановская // Повышение качества 

профессиональной подготовки специалистов социальной и образовательной 

сфер. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова – 2018. – С. 69-72.  

2. Газизова, Т. Г. Криминологическая характеристика преступлений 

несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и их 

предупреждение : дис. … канд. юрид. наук / Т. Г. Газизова. – Барнаул, РГБ 

ОД, 2003. – 182 с. 

3. Гончарова, С. В. Подростки как субъекты наркопреступлений / 

С. В. Гончарова, Л. Б. Прудникова // Противодействие наркоугрозе на 

современном этапе: правовой и социально-гуманитарный аспекты : 

материалы Международного научно-практического семинара. – Красноярск, : 

ИНФРА-М 2021. – С. 121-124. 

4. Готчина, Л. В. Молодежная наркопреступность: проблемы 

социального контроля / Л. В. Готчина // Антинаркотическая безопасность. – 

2013. – № 1. – С. 59-63. 

5. Готчина, Л. В. О совершенствовании уголовно-правовой 

профилактики молодежного наркотизма / Л. В. Готчина// Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2010. – № 3 (47). – С. 119-125. 

6. Киреев, А. С. Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов : криминологичесий анализ и 

социальные последствия : дис. … канд. юрид. наук / А. С. Киреев. – Москва, 

2013. – 192 с. 

7. Колесников, В. А. Факторы, способствующие возникновению 

потребности в употреблении наркотических средств у подростков / 

В. А. Колесников // Вестник Уфимского юридического института МВД 

России. – 2017. – № 3 (77). – С. 46-49. 



54 

 

8. Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2005. – 912 с. 

9. Кряжева, А. Ю. Психологическая подготовка сотрудников к работе с 

наркозависимыми несовершеннолетними, осужденными условно / 

А. Ю. Кряжева // Международный журнал психологии и педагогики в 

служебной деятельности. – 2020. – № 2. – С. 119-121. 

10. Лекция о проведении разъяснительной работы среди подростков 

и молодежи [Электронный ресурс] // URL: https://52.xn--b1aew.xn--

p1ai/document/9439972 (дата обращения: 01.11.2021).  

11. Лелеков, В. А. Криминологическая характеристика и 

предупреждение ювенальной наркопреступности / В. А. Лелеков, 

Е. В. Кошелева // Проблемы современных экономических, правовых и 

естественных наук в России. – 2014. – С. 158-168. 

12. Лелеков, В. А. Ювенальная криминология : учебник / 

В. А. Лелеков. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. – 277 с. 

13. Мандель, Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология) : 

учебное пособие / Б.Р. Мандель. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-

М, 2022. – 334 с.  

14. Михайлов, В. И. Основные причины распространения 

наркомании в среде правонарушителей / В. И. Михайлов, Т. С. Шакиров // 

Проблемы предупреждения и пресечения правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними: материалы научно-практической конференции. – 

Уфа: УЮИ МВД России, 2011. – 118с.   

15. Михайлова, Е. В. Профилактика преступности 

несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков / 

Е. В. Михайлова, Н. Н. Заливина // Защити меня. – 2020. – № 1. – С. 29-31. 

16. Профилактика подростковой наркомании. Навыки 

противостояния и сопротивления распространению наркомании : наглядно-

методическое пособие / сост. С. Б. Белогуров, В. Ю. Климович. – Москва: 

Центр «Планетариум», 2006. – 96 с. 

https://52.мвд.рф/document/9439972
https://52.мвд.рф/document/9439972


55 

 

17. Радькова, Л. С. Участие несовершеннолетних в незаконном 

обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов / 

Л. С. Радькова // Вестник Воронежского института МВД России. – 2017. – 

№ 1. – С. 226-233. 

18. Репин, М. Е. Уголовно-правовые и криминологические проблемы 

противодействия преступной деятельности в сфере незаконного оборота 

наркотических средств среди подростков: вектор борьбы определен / 

М.Е.Репин // Уголовная политика и правоприменительная практика: сборник 

материалов VII-ой Международной научно-практической конференции. – 

Нижний Новгород, 2019. – С. 435-442. 

19. Самохвалов, И. Ю. Криминолого-психологические аспекты 

вовлечения несовершеннолетних в наркотизм / И. Ю. Самохвалов, 

 И. Ю. Троицкая // Приволжский научный вестник. – 2015. – № 12-2 (52). – 

С. 91-94. 

20.  Пятунин, В. А. Девиантное поведение несовершеннолетних:  

современные тенденции / В. А. Пятунин. – Москва: РОО «Центр содействия 

реформе уголовного правосудия», 2017. – Ч.1. – 282 с.  

21. Пятунин, В. А. Психолого-педагогические особенности 

девиантного поведения / В. А. Пятунин. – Магнитогорск: МГПИ, 

 2017. – 110 с.  

22. Сборщикова, К. Развитие ребенка в алкогольной семье: 

возможности психокоррекции и реабилитации // Народное образование. – 

2019. – №10. – С. 334 – 338.  

23. Синельников, А. Б. Проблемы неполных семей в современной 

России / А. Б. Синельников. – Москва: Наука, 2017. – 221 с.  

24.  Сидоров, Н. Р. Психология девиантного поведения подростков. 

Новый взгляд / Н. Р. Сидоров // Вест. Практ. Психологии образования. – 

2018. – №2. – С. 47 – 51.  

25. Солодовников, В. В. Дети развода / В. В. Солодовников // 

Социологические исследования. – 2017. – №4. – С. 58 – 62.  



56 

 

26. Степанова, О. В. Жестокое обращение с детыми в семье: 

причины и пути его предотвращения/ О. В. Степанова // Личность. Культура. 

Общество. – 2017. – С. 261 – 264.  

27. Фигдор, Х. Дети разведенных родителей: между травмой и 

надеждой / Х. Фигдор. – Москва: Феликс, 2019. – 392 с.  

28. Харчев, А. Г. Современная семья и ее проблемы / А. Г. Харчев. –

Москва: Наука, 2018. – 412 с.  

29. Хомич, А. В. Психология девиантного поведение / А. В. Хомич. – 

Ростов-на-Дону: Южно-Российский Гуманитарный Институт, 2016. – 134 с. 

30. Целуйко, В. М. Неполная семья: психологические и социально- 

правовые особенности; формы и методы психологической и социальной 

работы / В. М. Целуйко. – Волгоград: Весна, 2019. – 411 с.  

31. Шапарь, В. Б. Новейший Психологический словарь/  

В. Б. Шапарь, В. Е. Россоха, О. В. Шапарь. – Ростов-на-Дону: ДОН, 2018. – 

808 с.  



57 

 

  Приложение 1  

Список сокращений 

(ФА) физическая агрессия - использование физической силы против другого 

лица; 

(КА) косвенная агрессия - окольным путем направленная на другое лицо или 

ни на кого не направленная.  

(Р) раздражение - готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость).  

(Н) негативизм - оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и 

законов.  

(О) обида - зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия.  

(П) подозрительность - в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют 

нанести тебе вред.  

(ВА) вербальная агрессия - выражение негативных чувств, как через форму, 

так и через содержание словесных ответов.  

(ЧВ) Чувство вины - выражает возможное убеждение субъекта в том, что он 

является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им 

угрызения совести. 
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Приложение 2 

Тест-опросник «Исследование уровня ассертивности» 

(модифицированный В. Каппони, Т. Новак). 

Цель исследования: выявить уровень ассертивности подростков 

Инструкция по применению методики. 

Учащимся предлагается ответить на 24 вопроса: 

1. Меня раздражают ошибки других людей: да, нет. 

2. Я могу напомнить другу о долге: да, нет. 

3. Время от времени я говорю неправду: да, нет. 

4. Я в состоянии позаботится о себе сам: да, нет. 

5. Мне случалось ездить зайцем: да, нет. 

6. Соперничество лучше сотрудничества: да, нет. 

7. Я часто мучаю себя по пустякам: да, нет. 

8. Я человек самостоятельный и достаточно решительный: да, нет. 

9. Я люблю всех, кого знаю: да, нет. 

10. Я верю в себя. У меня хватит сил, чтобы справиться с текущими 

проблемами: да, нет. 

11. Ничего не поделаешь, человек всегда должен быть начеку, чтобы 

суметь защитить свои интересы: да, нет. 

12. Я никогда не смеюсь над неприличными шутками: да, нет 

13. Я всегда признаю авторитеты и уважаю их: да, нет. 

14. Я никогда не позволяю вить из себя веревки и, когда это 

необходимо, заявляю протест: да, нет 

15. Я поддерживаю всякое доброе начинание: да, нет. 

16. Я никогда не лгу: да, нет. 

17. Я практичный человек: да, нет. 

18. Меня сильно угнетает даже представление о том, что я могу 

потерпеть неудачу: да, нет. 

19. Я согласен с изречением: «Руку помощи ищи прежде всего у 

собственного плеча»: да, нет. 
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Окончание приложения 2 

20. Друзья имеют на меня большое влияние: да, нет. 

21. Я всегда прав, даже если другие считают иначе: да, нет. 

22. Я согласен с тем, что важна не победа, а участие: да, нет. 

23. Прежде чем что-либо предпринять, хорошенько подумаю, как это 

воспримут другие: да, нет. 

24. Я никогда никому не завидую: да, нет. 
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Приложение 3 

Табл.1, п.3 

Опросник Басса-Дарки на выявление особенностей агрессии подростков 

№№п/п Вопросы 
Ответы 

да нет 

1 
Временами я не могу справиться с желаниями причинить вред 

другим 
да нет 

2 Иногда я сплетничаю о людях, которых не люблю да нет 

3 Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь да нет 

4 Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбы да нет 

5 Я не всегда получаю то, что мне положено да нет 

6 Я знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной да нет 

7 Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать да нет 

8 

Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал 

мучительные 

 угрызения совести 

да нет 

9 Мне кажется, что я не способен ударить человека да нет 

10 
Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться 

предметами 
да нет 

11 Я всегда снисходителен к чужим недостаткам да нет 

12 
Если мне не нравится установленное правило, мне хочется 

нарушить его 
да нет 

13 
Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными 

обстоятельствами 
да нет 

14 
Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко 

мне несколько более дружественно, чем я ожидал 
да нет 

15 Я часто бываю не согласен с людьми да нет 

16 Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь да нет 

17 Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему да нет 

18 Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми да нет 

19 Я гораздо более раздражителен, чем кажется да нет 

20 
Если кто-нибудь корчит из себя начальника, я всегда 

поступаю ему наперекор 
да нет 

21 Меня немного огорчает моя судьба да нет 

22 Я думаю, что многие люди не любят меня да нет 

23 Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной да нет 

24 
Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство 

вины 
да нет 

25 Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку да нет 

26 Я не способен на грубые шутки да нет 
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Продолжение приложения 3 

Продолжение табл.1, п.3 

27 Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются да нет 

28 
Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они 

не зазнавались 
да нет 

29 Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не правится да нет 

30 Довольно многие люди завидуют мне да нет 

31 Я требую, чтобы люди уважали меня да нет 

32 Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей да нет 

33 
Люди, которые постоянно изводят Вас, стоят того, чтобы их 

щелкнули по носу 
да нет 

34 Я никогда не бываю мрачен от злости да нет 

35 
Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, 

я не расстраиваюсь 
да нет 

36 Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания да нет 

37 Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть да нет 

38 Иногда мне кажется, что надо мной смеются да нет 

39 Даже если я злюсь, я не прибегаю к сильным выражениям да нет 

40 . Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены да нет 

41 Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня да нет 

42 Когда получается не, по-моему, я иногда обижаюсь да нет 

43 Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием да нет 

44 Нет людей, которых я бы по-настоящему ненавидел да нет 

45 Мой принцип: «Никогда не доверяй чужакам» да нет 

46 
Если кто-нибудь раздражает меня, то я готов сказать все, 

что я о нем думаю 
да нет 

47 Я делаю много такого, о чем впоследствии сожалею да нет 

48 Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь да нет 

49 С детства я никогда не проявлял вспышек гнева да нет 

50 Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться да нет 

51 
Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали 

человеком, с которым нелегко ладить 
да нет 

52 
Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют 

людей делать что-нибудь приятное для меня 
да нет 

53 Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ да нет 

54 Неудачи огорчают меня да нет 

55 Я дерусь не реже и не чаще, чем другие да нет 

56 
Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что 

хватал попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее 
да нет 
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Продолжение приложения 3 

Окончание табл.1, п. 3 

57 Иногда я чувствую, что готов первым начать драку да нет 

58 Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо да нет 

59 
Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но 

теперь я в это не верю 
да нет 

60 Я ругаюсь только со злости да нет 

61 . Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть да нет 

62 
Если для защиты своих прав мне нужно применить 

физическую силу, я применяю ее 
да нет 

63 Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу да нет 

64 
Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не 

нравятся 
да нет 

65 У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить да нет 

66 
Я не умею поставить человека на место, даже если он того 

заслуживает 
да нет 

67 Я часто думаю, что жил неправильно да нет 

68 Я знаю людей, которые способны довести меня до драки да нет 

69 Я не огорчаюсь из-за мелочей да нет 

70 
Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить 

или оскорбить меня 
да нет 

71 
Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь 

приводить угрозы в исполнение 
да нет 

72 В последнее время я стал занудой да нет 

73 В споре я часто повышаю голос да нет 

74 Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям да нет 

75 Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить да нет 
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Приложение 4 

Табл 1, п. 4  

Данные по тест-опроснику «Исследование уровня ассертивности» 

(модифицированный В. Каппони, Т. Новак) 10-го А класса 

 

 

 

Табл. 2, п. 4 

Данные по тест-опроснику «Исследование уровня ассертивности» 

(модифицированный В. Каппони, Т. Новак) 10-го Б класса 

 

№ пол А Б В 

1 2 3 4 5 

1 м 5 6 3 

2 м 4 6 4 

3 м 4 7 4 

4 м 5 7 1 

5 м 4 4 3 

6 м 6 6 4 

№ пол А Б В 

1 м 4 5 3 

2 м 6 6 1 

3 м 4 6 2 

4 м 5 5 4 

5 м 3 3 3 

6 м 5 3 4 

7 м 3 6 2 

8 м 4 4 4 

9 м 5 7 3 

10 м 4 6 2 

11 м 5 4 2 

12 м 4 7 3 

13 м 3 4 2 

14 м 3 5 3 

15 м 5 7 2 

16 м 5 5 4 

17 ж 4 6 2 

18 ж 6 3 3 

19 ж 5 3 4 

20 ж 7 6 3 

21 ж 3 5 2 

22 ж 4 7 4 



64 

 

Продолжение приложения 4 

Окончание табл. 2, п. 4 

1 2 3 4 5 

7 м 2 5 5 

8 м 4 3 2 

9 м 4 5 1 

10 м 7 4 4 

11 м 6 3 3 

12 м 6 6 4 

13 м 6 4 1 

14 Ж 6 6 1 

15 Ж 5 5 2 

16 Ж 4 6 3 

17 ж 7 6 2 

18 ж 3 5 2 

19 ж 4 5 2 

20 ж 4 4 3 

 

Табл. 3, п. 4 

 Результаты исследования показателей и форм агрессии по методике Басса-

Дарки. 10 «А» класс 

№ Фа Ка Р Н О П Ва Чв 

1 м 2 2 4 1 5 5 6 5 

2м 8 4 6 5 7 8 4 2 

3м 8 2 3 4 7 8 6 5 

4м 9 7 0 1 8 6 7 5 

5м 8 5 4 6 2 4 6 6 

6м 6 5 8 5 6 7 6 7 

7м 8 4 3 9 5 7 5 8 

8м 8 4 6 7 6 7 8 4 

9м 7 6 5 4 5 6 7 8 

10м 6 5 7 8 7 6 7 8 

11м 7 6 5 4 6 4 5 5 

12м 3 1 2 5 4 3 2 1 

13м 3 2 4 3 2 4 2 5 

14м 4 3 2 4 3 2 5 1 

15м 7 6 5 4 5 6 7 8 

16м 6 5 7 8 7 6 7 8 

17д 7 6 5 4 6 4 5 5 

18д 3 1 2 5 4 3 2 1 

19д 3 2 4 3 2 4 2 5 

20д 4 3 2 4 3 2 5 1 
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Продолжение приложения 4 

Табл.4, п.4 

Результаты исследования показателей и форм агрессии по методике Басса-

Дарки. 10 «Б» класс 

№ Фа Ка Р Н О П       Ва Чв 

1 м 2 2 4 1 5 5 6 2 

2м 8 4 6 5 7 8 4 2 

3м 8 2 3 4 7 8 6 5 

4м 9 7 0 1 8 6 7 5 

5м 8 5 4 6 2 4 6 6 

6м 6 5 8 5 6 7 6 7 

7м 6 8 7 8 4 4 4 8 

8м 8 4 6 7 6 7 8 4 

9м 7 6 5 4 5 6 7 8 

10м 6 5 7 8 7 6 7 8 

11м 7 6 5 4 6 4 5 5 

12м 3 1 2 5 4 3 2 1 

13м 3 2 4 3 2 4 2 5 

14д 4 3 2 4 3 2 5 1 

15д 7 6 5 4 5 6 7 8 

16д 6 5 7 8 7 6 7 8 

17д 7 6 5 4 6 4 5 5 

18д 3 1 2 5 4 3 2 1 

19д 3 2 4 3 2 4 2 5 

20д 4 3 2 4 3 2 5 1 

 

Табл.5, п.4 

Индекс враждебности и агрессивности по методике Басса-дарки 10 «Б» 

класса 

№ Индекс враждебности Индекс агрессивности 

1 2 3 

1 10 (средний) 13 (низкий) 

2 9 (средний) 15 (низкий) 

3 11 (высокий) 26 (высокий) 

4 9 (средний) 15 (низкий) 

5 11 (высокий) 27 (высокий) 

6 10 (средний) 17 (средний) 

7 4 (низкий) 18 (средний) 

8 8 (средний) 15 (низкий) 

9 14 (высокий) 18 (средний) 

10 10 (средний) 18 (средний) 

11 11 (высокий) 16 (низкий) 

12 13 (высокий) 26 (высокий) 

13 4 (низкий) 18 (средний) 

14 13 (высокий) 14 (низкий) 
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Окончание приложения 4 

Окончание табл. 5, п.4 

 

 

Табл.6, п.4 

Данные по тест-опроснику «Исследование уровня ассертивности» 

(модифицированный В. Каппони, Т. Новак) 10-го Б класса после 

проведенного тренинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 

15 14 (высокий) 23 (средний) 

16 12 (высокий) 28 (высокий) 

17 9 (средний) 22 (средний) 

18 12 (высокий) 24 (средний) 

19 5 (низкий) 27 (высокий) 

20 10 (средний) 18 (средний) 

№ пол А Б В 

1 м 5 6 1 

2 м 5 6 2 

3 м 3 7 3 

4 м 5 7 1 

5 м 6 4 0 

6 м 4 6 2 

7 м 5 5 3 

8 м 6 4 2 

9 м 6 5 1 

10 м 4 4 0 

11 м 6 5 3 

12 м 6 6 2 

13 м 6 5 1 

14 м 6 6 1 

15 м 5 5 2 

16 м 5 6 3 

17 ж 7 6 2 

18 ж 3 5 2 

19 ж 5 5 2 

20 ж 5 6 3 
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Приложение 5 

Психопрофилактическое мероприятие, направленное на профилактику 

преступлении связанных с оборотом и употреблением наркотических средств 

в подростковом возрасте.  

Табл.1, п.5 
 

№ Тема Цель Форма 

1 2 3 4 

1 

занятие  

Знакомство

. Правила 

групповой 

работы 

1. Создать доверительную, 

дружелюбную рабочую 

атмосферу.  

2. Определение целей и 

задач работы.  

3. Выяснить ожидания 

учеников относительно 

предлагаемого курса.  

4. Выяснить 

осведомленность учеников 

относительно  

наркотических веществ 

Игра-активатор «Имена-качества» 

(«Знакомство»).  

Отношение ведущего к  

наркотикам.  

Обсуждение правил группы. 

«Выяснение ожиданий учащихся».  

Итоговое упражнение  

«Интересное полезное». 

2 

занятие 

Личность и 

индивидуа

льность 

1. Помочь учащимся понять 

ценность каждой личности.  

2. Подчеркнуть 

уникальность и 

неповторимость каждого  

человека. 

Приветствие ведущего и игра-

активатор «Я люблю... Я не 

люблю...».  

Уникальность и своеобразие 

каждого человека.  

Упражнение «Я -...».  

Дискуссия о близнецах.  

Дискуссия «Что такое личность?»  

Игра «Похвала по кругу».  

Итоговое упражнение  

«Интересное-полезное».  

Домашнее задание. 

3 

занятие 

Самоуваж

ение 

1.Укрепить позитивную 

самооценку учащихся.  

2. Помочь им осознать 

возможность формирования 

позитивной самооценки.  

3. Обучить методикам 

формирования позитивной 

самооценки. 

4.Продемонстрировать 

негативное влияние 

употребления ПАВ на 

правильную и позитивную 

самооценку. 

Игра-активатор «Я умею...».  

Дискуссия «Умения и  

самоуважение».  

Психологическое упражнение  

«Пять качеств».  

Упражнение «Негативные и 

позитивные свойства человека»  

Игра «Все наоборот».  

Дискуссия «Самоуважение и 

употребление психоактивных 

веществ». Итоговое упражнение  

«Интересное-полезное».  

Домашнее задание. 
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Продолжение приложения 5 

Продолжение табл.1, п.5 
1 2 3 4 

4 

занятие 

Увереннос

ть в себе. 

Навыки 

уверенног

о 

поведения 

1. Показать способы 

поведения и признаки, 

характерные для 

уверенного в себе 

человека.  

2. Сформировать умение 

отстаивать свои 

убеждения 

Игра-активатор «Я вижу». 

Обсуждение домашнего задания.  

Дискуссия «Признаки 

уверенного в себе человека и 

последствия неуверенности в 

себе».  

Ролевая игра «Сомнительное 

приключение» и ее обсуждение.  

Итоговое упражнение  

«Интересное-полезное».  

Домашнее задание. 

5 

занятие 

Чувства и 

эмоции 

1. Познакомить учащихся 

с разнообразием чувств и 

эмоций. 2. Помочь 

научиться распознавать их 

Приветствие ведущего и игра-

активатор «Море волнуется...». 

Понятия «чувства» и «эмоции». 

Спектр чувств. Дискуссия 

«Эмоции и психоактивные 

вещества». Микросценки 

«Чувства и ситуации». Игра-

упражнение «Придумай 

эмоцию».  

Итоговое упражнение  

«Интересное-полезное».  

Домашнее задание. 

6 

занятие 

Способы 

преодолен

ия стресса 

1. Познакомить учащихся 

с различными способами 

преодоления стресса.  

2. Помочь овладеть 

навыками их применения. 

игра-активатор «Тропинка».  

Рассказ ведущего о различных 

способах поведения в стрессовых 

ситуациях.  

Мозговой штурм «Какими 

способами можно помочь себе  

преодолеть стресс?».  

Рассказ ведущего о способах 

преодоления стресса.  

Дискуссия «Применимы ли 

наркотические вещества в 

качестве средства справиться  

со стрессом?».  

Работа в подгруппах по 

отработке навыков 

использования способов 

преодоления стресса.  

Итоговое упражнение  

«Интересное-полезное».  

Домашнее задание. 
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Продолжение приложения 5 

Продолжение табл.1, п.5 
1 2 3 4 

7 

занятие 

Принятие 

решений 

1. Познакомить учащихся с 

этапами принятия решений.  

2. Отработать навыки 

принятия решений 

игра-активатор «Камень, 

ножницы, бумага».  

Упражнение «Примеры принятия 

различных решений».  

Разбор ситуации принятия 

конкретного решения.  

Рассказ ведущего об этапах  

Принятия решения.  

Работа в парах над ситуациями, 

требующими принятия решения.  

Итоговое упражнение  

«Интересное полезное».  

Домашнее задание. 

8 

занятие 

Права 

ассертивн

ости 

Формирование 

представлений об 

ассертивности, как о 

феномене человеческого 

взаимодействия 

Упражнение «Два дела» 

Упражнение 

«Третий лишний» Упражнение 

«Три способа поведения» 

9 

занятие 

Права 

личности. 

Уважение 

прав 

других 

1.Укрепить уверенность в 

себе.  

2.Отработать 

бесконфликтные способы 

отстаивании своих прав.  

3.Показать взаимосвязь 

реализации своих прав с 

навыками отказа от   

нежелательного действии с 

чувством уверенности в 

себе.  

4. Научить способам отказа 

от нежелательного 

действия. 

игра-активатор «Веселый 

зоопарк». Дискуссия «Права 

личности»  

Разбор домашнего задания. Игра 

«У меня есть право».  

Упражнение «Нарушение своих 

прав теми, кто употребляет 

наркотики».  

Дискуссия «Уважение прав 

других»  

Упражнение «Попросить и 

отказать» и обсуждение его.  

Итоговое упражнение 

«Интересное-полезное».  

Домашнее задание. 

10 

занятие 

Понятие 

группового  

давления 

1. Познакомить участников 

группы с понятием 

группового давления.  

2. Рассказать о видах 

группового давления.  

3. Помочь в отработке 

умения замечать групповое 

давление.  

4. Показать взаимосвязь 

навыков сопротивления 

групповому давлению с 

признаками уверенного 

человека. 

упражнение-активатор  

«Разожми кулак».  Обсуждение 

увиденных в игре  

Способов оказания давления.  

Обсуждение домашнего задания.  

Рассказ ведущего о видах 

группового давления. Отработка 

навыков распознавания способов  

группового давления.  

Дискуссия «Какие черты личности 

помогают противостоять 

групповому давлению».  

Отработка навыков отказа от  

нежелательного действия.  

Итоговое упражнение».  
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Окончание приложения 5 

Окончание табл.1, п.5 
1 2 3 4 

11 

занятие 

Сопротивл

ение 

давлению 

социально

го 

окружения 

1. Разобрать наиболее 

типичные ситуации, при 

которых начинается прием 

наркотиков. 

2. Пояснить причины, по 

которым окружающие 

навязывают употребление 

наркотиков  

3. Обсудить причины, 

побуждающие подростков 

принимать наркотические 

вещества 

4. Дать ученикам навык 

осознания причин, по 

которым не следует 

принимать наркотики. 

игра-активатор «Люди и 

вампиры».  

Каким образом обычно  

Подростки впервые пробуют 

наркотические вещества?  

Упражнение «Что заставляет 

ребят пробовать наркотики».  

Как решить, употреблять или не 

употреблять наркотические 

вещества?  

Ролевая игра «Выбор  

решения». 

Итоговое упражнение  

«Интересное - полезное». 
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