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ВОЗМОЖНОСТИ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ РИСКОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: целью статьи выступило рассмотрение возможностей совре-

менной школы в вопросах профилактики рискового поведения подростков. Направ-

ленность исследования представляется актуальной, так как отвечает потребно-

стям практики организации названной деятельности и заполняет определенный 

пробел современных исследований в вопросах преодоления рисковых форм поведе-

ния подрастающего поколения. При подготовке материала применялись методы 

сравнительно-сопоставительного анализа психолого-педагогических научных ис-

точников, проведен теоретический анализ монографических и диссертационных 

материалов, документации по проблематике исследования с применением обобще-

ния, сравнения, систематизации и моделирования. В статье рассматривается 

возможное поле профилактики рискового поведения в школе, лежащее на пересе-

чении трех компонентов среды образовательной организации. К ним отнесены мо-

тивационно-ценностный (формирование факторов, стимулирующих субъекты 

профилактики к получению прогнозируемого положительного результата), соци-

ально-субъектный (формирование субъектности подростков в учебной, внеучеб-

ной, внеурочной работы, дополнительного образования, самоуправления, самодея-

тельности), актуализационно-созидательный (формирование факторов творче-

ской реализации подростка, нацеленных на формирование способности к кон-

структивному риску) компоненты. В результате автор пришел к выводу о воз-

можности достижения прогнозируемого результата профилактики рискового 

поведения подростков с использованием возможностей современной школы, про-

истекающих из создания и пополнения компонентов образовательной среды. 

Ключевые слова: профилактика, рисковое поведение, подростки, среда со-

временной школы. 
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Elena V. Moskvina 

POSSIBILITIES OF THE ENVIRONMENT OF THE MODERN 

SCHOOL IN THE PREVENTION OF RISK BEHAVIOR IN ADOLESCENTS 

Abstract: the purpose of the article was to consider the possibilities of a modern 

school in the prevention of risky behavior of adolescents. The focus of the research 

seems relevant due to the fact that the scientific solution meets the urgent needs of the 

practice of organizing these activities and fills a certain gap in modern research in 

overcoming risky behaviors of the younger generation. Methods of comparative anal-

ysis of psychological and pedagogical scientific sources were used in the preparation 

of the material, theoretical analysis of monographic and dissertation materials, docu-

mentation on the problems of research using generalization, comparison, systematiza-

tion and modeling was carried out. The article considers a possible field of prevention 

of risky behavior at school, which lies at the intersection of three components of the 

environment of an educational organization. These include motivational-value (for-

mation of factors that stimulate subjects of prevention to obtain a predictable positive 

result), social-subjective (formation of factors that contribute to the formation and de-

velopment of subjectivity of adolescents in academic, extracurricular, extracurricular 

work, additional education, self-government, amateur activity), actualization – crea-

tive (formation of factors of creative realization of a teenager, aimed at on the for-

mation of the ability to constructive risk) components. As a result, the author came to 

the conclusion that it is possible to achieve the predicted result of prevention of risky 

behavior of adolescents using the capabilities of a modern school resulting from the 

creation and replenishment of its components. 

Keywords: prevention, risk behavior, teenagers, modern school environment. 
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Москвина Е. В. 

ÇИТĔНСЕХ ÇИТМЕН ÇАМРĂКСЕМ ХӐЙСЕНЕ ТЕВЕТКЕЛЛĔ 

ТЫТАССИНЕ ПРОФИЛАКТИКА ТУМАЛЛИ ХАЛЬХИ ШКУЛ 

ХУТЛĂХĔНЧИ МАЙСЕМ 

Аннотаци: статья тĕллевĕ – çитĕнсех çитмен çамрăксем хăйсене тевет-

келлĕ тытассине хальхи шкулта профилактика тумалли майсене тишкерсе ту-

хасси. Тĕпчев актуаллă, мĕншĕн тесен вăл теветкеллĕх профилактикине йĕрке-

лес ĕç практикипе килĕшсе тăрать тата çамрăк ăрăвăн теветкеллĕхне парăн-

тарас ыйтупа çыхăннă çитменлĕхсен пĕр пайне пĕтерме пулăшать. Тĕпчеве пи-

чете хатĕрленĕ чухне çак меслетсемпе усă курнă: психологи тата педагогика 

ăслăлăх çăл куçĕсене танлаштаруллă-шайлаштаруллă тишкерни, монографи-

семпе диссертацисенчи материала, теветкеллĕхпе çыхăннă документсене 

пĕтĕмлетӳ, танлаштару, йĕркеленӳ (систематизаци) тата моделировани 

тĕлĕшĕнчен теори тишкерĕвĕ туни. Статьяра вĕренӳ организацийĕ 

талккăшĕнчи виçĕ компонент чиккинче вырнаçнă шкулсенче теветкеллĕ тытка-

ларăша профилактика тумалли майсене тĕпченĕ. Çав компонентсен шутне сăл-

тавлавпа хаклăх (профилактика субъекчĕсене прогнозлама май паракан лайăх 

результатсем тума хавхалантаракан сăлтавсене, условисене йĕркелени), субъ-

ект социаллăхĕ (çитĕнсех çитмен çамрăксен вĕренӳри, вĕренӳпе çыхăнман, урок 

тулашĕнчи, хушма пĕлӳ илнĕ чухнехи, харпăр хăйне тыткаланă чухнехи, пулта-

рулăхри субъектлăха йĕркелени), пултарулăха çивĕчлетекен (çитĕнсех çитмен 

çамрăксене пултарулăхне пурнăçа кĕртме пулăшакан конструктивлă, усăллă те-

веткеллĕхе аталантарма пулăшакан сăлтавсене йĕркелени) кĕртнĕ. Тĕпчев ирт-

терсе автор çакăн пек результат патне çитнĕ: вĕренӳ хутлăхĕн компоненчĕсене 

йĕркелесе тата хушса пырса хальхи шкулти майсене усă курса профилактика 

субъекчĕсене прогнозлама май паракан лайăх результатсем тума пулать. 

Тĕп сăмахсем: профилактика, теветкеллĕ тыткаларăш, çитĕнсех çитмен 

çамрăксем, хальхи шкул хутлăхĕ. 
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Введение 

Поиск обновленных форм профилактики рискового поведения подростков, 

в том числе в рамках организации деятельности образовательных организаций, 

остается актуальным для теоретиков и практиков педагогики на протяжении не-

скольких десятилетий. Связан этот интерес с быстро меняющимися реалиями со-

временного мира, дающими возможность подросткам реализовывать процессы 

взросления с учетом достижений социального развития общества, а перед педа-

гогическим сообществом ставящими задачи обновления содержания и подходов 

к организации профилактической деятельности в отношении поведенческих от-

клонений несовершеннолетних. 

Научный поиск, связанный с рисковым поведением подростков, затрагивает 

различные аспекты исследования проблем его профилактики. 

Само понятие «рисковое поведение» закрепилось как понятие в научных ис-

следованиях, связанных с педагогикой, психологией, медициной. 

Так, к содержанию понятия рискового поведения обратилась Т. П. Авду-

лова. Автор предлагает рассматривать его как поведение, несущее в себе добро-

вольное принятие элементов риска для здоровья или жизни субъекта, содержа-

щее элемент достижения определенной цели и неочевидный баланс положитель-

ных и отрицательных исходов, субъективно воспринимаемый как значимый [Ав-

дулова, 2011, с. 45]. 

Содержание понятия «рисковое поведение» описывают в своих рабо-

тах Е.В. Москвина и М.А. Рябова, останавливаясь на определении его форм, а также 

причин его проявления в подростковой среде [Москвина, Рябова, 2023, с. 112]. 

А.С. Рахимкулова предприняла попытку кластеризации видов рискового 

поведения. В своих исследованиях автор рассматривает виды рискового поведе-

ния, чаще других ассоциированные с возможным неблагоприятным исходом для 

здоровья и жизни подростков, в том числе с самоповреждающим и суицидаль-

ным поведением, что позволило автору сделать вывод о том, что увлечение рис-

ковыми формами поведения может начаться как подростковое экспериментиро-
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вание с социумом и опытом, однако закрепление тенденции к рисковому пове-

дению свидетельствует, по мнению автора, о наличии некоего психологического 

комплекса в структуре личности подростка [Рахимкулова, 2018, с. 61]. 

Т.А. Поскакалова исследовала влияние агрессивности на самопрезентацию, 

коммуникацию и рисковое поведение подростков в социальных сетях, что поз-

волило автору прийти к выводу о том, что при конструировании собственной ки-

беридентичности подростки с высоким уровнем агрессии склонны искажать ре-

альную информацию о себе; они чаще манипулируют окружающими, чаще де-

монстрируют рискованное онлайн поведение и с большей вероятностью стано-

вятся жертвами кибер-агрессии и манипуляций в виртуальной среде [Поскака-

лова, 2021, с. 438]. 

Рассмотрению форм, последствий и этиологии рискового поведения совре-

менных школьников посвятил изыскания А.В. Смирнов, указывающий на то, что 

различная природа форм рискового поведения подростков побуждает исследова-

телей вставать на различные методологические и методические позиции. Эти по-

зиции по-разному представляют эпидемиологические, этиологические, патоге-

нетические факторы рискового поведения подростков. Эта методологическая 

изолированность и связанная с ней предметная узость не позволяют пока создать 

универсальный инструмент для диагностики всех известных форм рискового по-

ведения подростков [Смирнов, 2022, с. 203]. 

Склонность к рисковому поведению объясняется такими особенностями 

подросткового возраста, как взросление, эмансипация, группирование со сверст-

никами. Рисковое поведение в подростковом возрасте может быть связано с кон-

структивной направленностью, способствующей развитию социально одобряе-

мых характеристик, а также деструктивными, связанными с созданием жизнен-

ных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью подростков. На основе этого 

формы рискового поведения можно разделить на две категории: конструктивные 

(положительные) и неконструктивные (отрицательные). 
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К формам конструктивного риска могут быть отнесены риски, связанные с по-

вседневной жизнью, школьные риски, социальные риски. Конструктивное риско-

вое поведение помогает развить определенные качества личности для успешной со-

циализации. Такие формы рискового поведения представляются множественно-

стью ситуаций и поведенческими реакциями подростка на эти ситуации. Реакции 

могут выражаться в настойчивости при достижении целей, определенных резуль-

татов, опробовании нового, общении с людьми разного возраста и социальных 

групп. В ситуациях конструктивного риска подростки пытаются оспаривать авто-

ритет взрослых конструктивными способами, в том числе с помощью демонстра-

ции своей самостоятельности и способности решать жизненные задачи. 

К отрицательному (неконструктивному) риску относятся формы поведения, 

включающие опасные для жизни и здоровья поведенческие реакции на жизнен-

ные ситуации. К ним относятся употребление наркотиков, алкоголя, нарушение 

закона, пищевые расстройства, незащищенный секс [Рахимкулова, 2018, с. 61]. 

В этом случае подростки могут искать или создавать ситуации явной угрозы для 

жизни: поднимаются на крыши домов, пересекают железнодорожные пути перед 

движущимся поездом. В этом случае подростки быстро перестают удовлетво-

ряться недавней степенью риска и пытаются вести себя более рискованно, чем 

до этого: выпивать больше, пробовать другие наркотики, сочетать психоактив-

ные вещества, вести беспорядочную половую жизнь. Негативные последствия 

такого поведения их не останавливает. 

К видам отрицательного (неконструктивного) риска, в числе прочих, можно 

отнести: прогулки по краю крыши, спуск и изучение подземных коммуникаций 

(шахты метро, бомбоубежища и так далее), проезд вне салона электрички или 

трамвая (на крыше, на подножке), делинквенция, связанная с совершением под-

ростками противоправных деяний в целях попадания в ситуацию риска, само-

утверждения в среде сверстников. 

Активный интерес исследователей к вопросам формирования неконструк-

тивного рискового поведения подростков, организации профилактической ра-

боты с несовершеннолетними с отклоняющимися формами поведения, однако, 
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пока не привел к разработке универсальных подходов и технологий социально-

педагогической профилактики рискового поведения подростков, что свидетель-

ствует об актуальности рассмотрения возможностей среды современной школы 

в названной деятельности. Учитывая особенности организации жизнедеятельно-

сти современных подростков, связанных приоритетно с занятостью в образова-

тельных процессах школы можно говорить о ресурсности специально организо-

ванной среды современной школы в социально-педагогической профилактике 

рискового поведения подростков. 

В развитие идеи использования возможностей среды современной школы к 

исследованиям проблем профилактики агрессивного поведения в образователь-

ной среде обратились М.П. Гурьянова и Е.И. Селиванова. Авторами проведен 

социально-педагогический анализ ситуаций агрессивных проявлений обучаю-

щихся, педагогов, родителей; изучены социальные, средовые, семейные и лич-

ностные факторы агрессивного поведения; выявлены механизмы профилактики 

агрессивного поведения в образовательной среде. Предпринятое исследование 

позволило авторам прийти к выводу о том, что в современной школе профилак-

тическая работа становится стратегическим направлением деятельности школы 

[Гурьянова, Селиванова, 2021, с. 702]. 

Содержание коррекционно-развивающей среды специального учебно-вос-

питательного учреждения в ресоциализации делинквентных подростков рас-

смотрели Е.В. Москвина и Д.Д. Миронов. Предпринятое изыскание позволило 

авторам рассмотреть коррекционно-развивающую среду специального учебно-

воспитательного учреждения как специально организованное пространство, 

обеспечивающее не только коррекцию и компенсацию нарушенных функций, 

адаптацию и социализацию несовершеннолетних правонарушителей, но и разви-

тие личности воспитанников посредством целенаправленного формирования их 

отношения к миру, людям и самим себе, через содержание этой среды, представ-

ленное пространственно-предметным, социальным и психолого-педагогическим 

компонентами [Москвина, Миронов, 2016, с. 78]. 
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Источниковый анализ позволяет нам говорить об актуальности предприня-

того исследования, связанного с изучением возможностей среды современной 

школы в вопросах социально-педагогической профилактики рискового поведе-

ния несовершеннолетних, а также связанного с конструированием обновленного 

видения насыщения этой среды определенными ресурсами для достижения це-

лей названной деятельности 

Материалы и методы исследования 

Методы исследования определялись представлениями о сущности и струк-

туре изучаемого явления, целями и задачами представленного изыскания по 

определению возможностей среды современной школы в профилактике риско-

вого поведения подростков. При подготовке материала использовались методы 

сравнительно-сопоставительного анализа психолого-педагогических научных 

источников, описывающих ресурсность современных образовательных органи-

заций, а также причин и видов рискового поведения подростков. Проведен тео-

ретический анализ монографических и диссертационных материалов, докумен-

тации по проблематике исследования с применением обобщения, сравнения и 

систематизации. В качестве теоретического метода использовано моделирова-

ние, понимаемое В.М. Полонским, как метод исследования процессов и состоя-

ний при помощи их реальных или идеальных моделей1. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Исходя из особенностей содержания понятия возможностей как средств, 

условий, обстоятельств, необходимых для осуществления чего-нибудь2, можем 

рассматривать в качестве средств и условий профилактики рискового поведения 

подростков среду образовательной организации. 

В качестве первого компонента среды образовательной организации, наце-

ленного на формирование факторов, стимулирующих субъекты профилактики к 

 
1 Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике / В. М. Полонский. – Москва, 2004. – 

150 с. 

2 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – Москва : 

Азбуковник, 2000. – 940 с. 
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получению прогнозируемого положительного результата, можно рассматривать 

мотивационно-ценностный. К рассмотрению особенностей его использования в 

своих работах обратилась Н.В. Малиновская, определившая, что сущность моти-

вационного-ценностного компонента заключена в возможности формирования у 

человека осознанной потребности [Малиновская, 2015, с. 68], применительно к 

представленному исследованию, в сфомированности у подростков потребности 

нерискового поведения. Г.И. Аксенова считает, что мотивационно-ценностный 

компонент представляет собой ценностные ориентации, мотивы и направлен-

ность3. К ним можно отнести организационные, социально-педагогические, тех-

нологические, психологические, материальные факторы, комплексно реализую-

щие задачи повышения мотивации подростков к смещению форм рискового по-

ведения в сторону конструктивного рискования, присущего подростковому воз-

расту. В рамках реализации компонента могут применяться технологии создания 

положительных эмоций, формирования ожидания успеха, умения формулиро-

вать привлекательную цель и прогнозируемый результат, организации интерес-

ной деятельности, создания атмосферы сотрудничества и взаимоуважения; 

предоставления возможности самооценки и саморефлексии. 

В качестве второго можно рассматривать социально-субъектный компонент 

среды общеобразовательной организации, нацеленный на формирование факто-

ров, способствующих становлению и развитию субъектности подростков в учеб-

ной, внеучебной, внеурочной работы, дополнительного образования, самоуправ-

ления, самодеятельности. Исследования сущности социального компонента 

встречаются в работах Г.В. Сороковых и Н.Г. Прибыловой, авторы рассматри-

вают его особенности при иноязычном образовании школьников, имеющих про-

блемы в обучении и воспитании [Сороковых, Прибылова, 2019, с. 173]. По опре-

делению О.Н. Романюк, субъектный компонент может быть представлен педаго-

 
3 Аксенова Г. А. Формирование субъектной позиции учителя в процессе профессиональной 

подготовки: автореф. дис. докт. пед. наук / Г. И. Аксенова. – Москва: Издательство МПГУ, 

1998. – 44 с. 
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гами и подростками как полноправными и полноценными субъектами профилак-

тического процесса и характеризуется их динамическим единством, направлен-

ным на создание субъект-субъектного взаимодействия4. В основе становления 

субъектности, по мнению К.А. Абульхановой, лежит признание не только уни-

кальности и неповторимости каждой личности, но и однозначное признание ак-

тивности и свободы человека в качестве высших ценностей [Абульханова, 2011, 

с. 23]. Н.А. Акульчев и Е.С. Харитонова выделяют критерии развития субъектно-

сти, к ним относятся: рефлексия, внутренняя свобода выбора, уровень самоактуа-

лизации и самореализации в деятельности, уровень субъективного контроля, об-

щее интеллектуальное развитие [Акульчев, Харитонова, 2022, с. 9]. В рамках реа-

лизации этого компонента возможно применение технологий наращивания субъ-

ектного опыта подростка, формирования активности (инициативность, активная 

жизненная позиция и внутренняя мотивация выполнения деятельности), рефлек-

сивности (субъективный контроль, самооценка и саморегуляция учебной деятель-

ности и поведения), автономности (независимость выбора, ответственность за ре-

зультаты деятельности, самостоятельность) и способности к саморазвитию 

(стремление к достижениям, познавательная мотивация и уровень притязаний). 

Актуализационно – созидательный компонент среды общеобразовательной 

организации предполагает формирование факторов творческой самореализации 

подростка, нацеленных на формирование способности к конструктивному риску, 

дивергентному мышлению, гибкости в мышлении и действиях, быстроте мыш-

ления, способности высказывать оригинальные идеи, изобретать что-то новое, 

формирование богатого воображения, высоких эстетических ценностей, разви-

тие интуиции. Творческая самореализация подростков, по мнению И.А. Ларисо-

вой, понимается как процесс осуществления творческих замыслов личности для 

достижения намеченных целей в решении личностно значимых проблем, позво-

ляющих максимально полно реализовать свой творческий потенциал [Ларисова, 

 
4 Романюк О. Н. Развитие нравственно-эстетической культуры курсантов вузов МВД в усло-

виях досуговой деятельности: автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к. пед. н. / О. Н. Романюк. – 

Казань, 2012. – 15 с. 
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2012, с. 108]. Под готовностью же подростка к творческой самореализации, со-

гласно толкованию В.И. Андреева, понимается интегральное качество личности, 

которое характеризует степень полноты, целостности и результативности прояв-

ления положительной мотивации, самоорганизации, индивидуальнотворческих 

способностей в процессе осуществления значимых замыслов и решения учебно-

познавательных задач.5 На этапе реализации актуализационно – созидательного 

компонента формируются навыки критического мышления подростков, к кото-

рым можно отнести такие элементы, как интерпретация, анализ, оценка, выводы, 

объяснение, саморегуляция [Тарханова, 2017, с. 32]. Также можно говорить о 

формировании креативности подростков, понимаемой как способность пред-

ставлять и разрабатывать новые способы решения проблем или выражать идеи, 

видоизменяя и синтезируя знания [Опарина, 2023, с. 41]. По мнению М.П. Че-

ломбицкой, в креативности особую роль играет способность быстро усваивать и 

разными способами использовать новую информацию [Челомбицкая, 2016, 

с. 269]. В рамках этого компонента возможна реализация технологий расшире-

ния круга интересов подростков, формирования креативных способностей и 

функциональной грамотности. 

Заключение 

На основе изложенного можно говорить о том, что среда современной 

школы обладает ресурсностью в вопросах профилактики рискового поведения 

подростков. Ее возможности проистекают из создания и пополнения таких ком-

понентов, как мотивационно-ценностный, социально-субъектный и актуализа-

ционно-созидательный, предполагающих наличие определенных факторов и ис-

пользование специальных технологий их реализации. При поэтапной и систем-

ной организации деятельности по профилактике рискового поведения подрост-

ков в рамках образовательной среды современной школы и заинтересованно-

стью в организации этой деятельности предложенный подход может прогнози-

 
5 Андреев В. И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития / В. И. Андреев. – 

Казань, 2000. – 608 с. 



Издательский дом «Среда» 
 

12     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

руемо привести к получению ожидаемого результата, заключающегося в смеще-

нии интересов подростков от проявлений в поведении неконструктивных риско-

вых в сторону конструктивного положительного рискования, что в свою очередь 

позволит сформировать у них формы социально одобряемого поведения, способ-

ствующие их успешной социализации в условиях быстроменяющегося мира. 
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