
 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬ-

НЫХ РАБОТНИКОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДРОСТКОВ, 

ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПАВ 

 

Дубровина М.Н., Дьячек Т.П., Курин А.Ю. 

Россия, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 

kurinandrey@mail.ru 

 

В процессе подготовки социальных работников к реабилитации подростков, зло-

употребляющих психоактивыми веществами (ПАВ), часто возникает ряд трудностей, су-

щественно влияющих на успешность освоения будущими специалистами указанной дея-

тельности [1, 2, 3]. В числе этих проблем - низкий интерес студентов к теме реабилитации 

зависимых от ПАВ и работе в наркологическом учреждении, широкое распространение 

«мифологизированных» убеждений сопровождающих тему зависимости, наличие «стиг-

матизированного» отношения к контингенту, отсутствие целостных представлений о про-

цессе реабилитации зависимых, недостаточная сформированность профессионально-

личностных качеств, умений, навыков необходимых для специалиста в области реабили-

тации зависимых.  

На основании теоретических и практических исследований ученых [4, 5] мы пред-

положили, что перечисленные трудности успешно и быстро преодолеваются в процессе 

производственной практики. Подчеркнем, что место, выбранное для практики должно 

быть организацией подтвердившей свою успешность в интересующей нас области. Только 

при этом условии общение, совместная работа, наблюдение за специалистами-практиками 

позволяет заложить, для будущих специалистов социальной работы, основы формирова-

ния образа профессионала в области реабилитации зависимых и знания о эффективных 

направлениях профессиональной деятельности [6]. Но главное – развить интерес к даль-

нейшему освоению реабилитационной деятельности и сформировать желание профессио-

нально реализовываться в данной области. 

Это подтверждается наблюдениями за работой студентов, выбравших в качестве 

базы производственной практики кабинет по обслуживанию детского населения ОГБУЗ 

«Тамбовской психиатрической клинической больницы». Например, студенты, вовлечен-

ные в качестве помощников в работу комплексной реабилитационной программы «Чет-

вертое измерение», реализуемой в кабинете, по окончании официального времени практи-

ки продолжали активно участвовать в работе как волонтеры. Некоторые из этих студентов 

по окончании обучения в вузе связали свою профессиональную деятельность с профилак-

тикой зависимого поведения и реабилитации подростков, злоупотребляющих ПАВ. 

Погружение в реабилитационный процесс программы «Четвертое измерение», со-

держащей антинаркотичексое ценностное наполнение, позволяло естественным образом 

затрагивать личное отношение студентов к употреблению ПАВ. Потому одним из резуль-

татов участия в реабилитационных мероприятиях было влияние на мировоззрение, что 

выражалось в обращениях студентов к специалистам программы за консультативной по-

мощью с целью отказа от табакокурения. 

Реальное общение студентов с подростками, злоупотребляющих ПАВ,  способст-

вовало формированию профессионального отношения к проблеме зависимости как к бо-

лезни, а не отсутствию силы воли или безответственному поведению. В процессе общения 

и совместной деятельности студенты открывали для себя в подростках, проходивших курс 

реабилитации, интересных и творческих людей, начинали понимать сложность преодоле-

ния зависимого поведения и реальность выздоровления. Все это трансформировало 

«стигматизированное» отношения на сочувствие, терпимое и доброжелательное отноше-

ние, а «мифологизированные» убеждения о безуспешности реабилитации в уверенность о 

реальности преодоления зависимости.  



Наблюдение и непосредственное участие студентов в реабилитационном процессе 

комплексной программы для подростков, злоупотребляющих ПАВ, реализующейся в под-

разделении диспансерного наркологического отделения, дало возможность составить це-

лостное представление о процессе лечения и реабилитации зависимых в условиях нарко-

логической службы. Усвоить информацию о надлежащем виде наркологической и реаби-

литационной помощи подросткам помогали специальные задания, скомпонованные в виде 

вопросов с перечислением основных особенностей реабилитационной работы соответст-

вующих стандарту эффективной помощи.  

Соответствие программы, осуществляемой в кабинете наркологической помощи 

детскому населению, основам современной реабилитационной помощи позволило студен-

там познакомиться со всеми компонентами реабилитационной помощи, в частности, с ме-

роприятиями, организуемыми социальным работником. Студенты наблюдали разнообра-

зие мотивационных воздействий в реабилитационном процессе и осваивали метод моти-

вационного консультирования, участвовали и имели возможность организовывать отдель-

ные упражнения в рамках тренинга социальных навыков и прочее.  

Разнообразие реабилитационных мероприятий позволило студентам не только по-

тренировать умения и навыки, но отработать необходимые для их реализации профессио-

нально-личностных качеств. 

Например, участие в организации досуговой деятельности с подростками и родите-

лями, позволило студентам при некоторой консультативной помощи специалистов разви-

вать организаторские способности, отвечая за выполнение каких-либо мероприятий (ор-

ганизация туристической деятельности в виде велосипедной прогулки, посещение куль-

турных и спортивных мероприятий, вовлечение подростов в работу по облагораживанию 

помещений и прилегающей территории реабилитационной службы) или их конкретной 

части (организация оформления помещения к празднику). При этом физические и эмо-

циональные нагрузки, сопровождающие освоение студентами роли организатора, совер-

шенствовали стресоустойчивость, хотя в большей степени этому способствовало непо-

средственное участие студентов в реабилитационном процессе, где они наравне с участ-

никами реабилитации, обучались специалистами программы безопасным способам выхо-

да из стрессовых состояний и ситуаций. 

Помимо практического освоения разнообразных реабилитационных методик и тре-

нировки профессионально-личностных качеств в условиях наркологической службы, у 

студентов была возможность наблюдать за особым стилем профессиональной деятельно-

сти - работой мультидисциплинарной команды, состоящей из врача-психотерапевта-

нарколога, психолога, социальных работников и консультантов-инструкторов из числа 

людей, успешно прошедших реабилитацию. Студенты отмечали данный подход как эф-

фективный, и максимально соответствующий решению разнообразных задач реабилита-

ции. Кроме этого, студенты, окруженные специалистами различных профессий обогаща-

лись знаниями из смежных областей и имели возможность получить супервизорскую 

оценку от всех специалистов участвующих в реабилитации. 

Таким образом, производственная практика, осуществляемая в профессиональной 

реабилитационной программе соответствующей современным требованиям помощи под-

росткам, злоупотребляющим ПАВ, охватывает все компоненты подготовки студента, а 

именно: оказывает непосредственное влияние на личность будущего специалиста, его 

ценности и мотивы, позволяет развивать качества, необходимые для работы с зависимым 

контингентом, углубляет теоретические знания о процессе реабилитации и ее методах, 

формирует практические умения освоение которых возможно только при непосредствен-

ном взаимодействии с подростками, злоупотребляющими ПАВ.  
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