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Целью настоящего исследования выступил анализ отечественных и зарубежных исследований по выявле-
нию средовых факторов риска, провоцирующих распространение и формирование аддиктивных моделей 
поведения у несовершеннолетних обучающихся. Предметом работы стал средовой подход в разрезе его 
использования в профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ в условиях 
образовательной организации. Для получения заявленных результатов был осуществлен поиск и отбор 
конгруэнтных проблематике научных публикаций в двух наукометрических базах данных (eLibrary – 29 
единиц, ScienseDirect – 7679 единиц). На основании теоретического анализа отобранных источников 
были описаны 3 группы средовых факторов, оказывающих потенциальное воздействие на субъектов 
образовательной среды. Так, перманентное влияние на выбор человеком аддиктивной модели поведения 
оказывают особенность территории проживания и специфика пространств жизнедеятельности человека, 
присутствие озеленения и элементов природной среды, социальная среда и вовлеченность в просоциальное 
взаимодействие. Таким образом, использование средового подхода в профилактической деятельности 
образовательной организации представляется перспективным, а создание экопсихологической образо-
вательной среды существенно усиливает эффективность любых превентивных мер, направленных на 
предупреждение употребления несовершеннолетними психоактивных веществ.
Ключевые слова: психоактивные вещества, профилактика, образовательная организация, несовершеннолетние 
обучающиеся, средовой подход, образовательная среда, средовые факторы
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The purpose of this study was the analysis of Russian and foreign studies to identify environmental risk factors 
that provoke the spread and formation of addictive behaviors in juvenile students. The subject of the study was 
the environmental approach in the prevention of the psychoactive substances use by minors in an educational 
organization. In order to obtain the stated results, a search and selection of scientific publications congruent to 
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Введение

Проблема распространения зависимого поведения по-прежнему чрезвычайно актуальна, и уси-
лия специалистов из разных сфер (медицина, охрана правопорядка, социальная работа, обра-

зование и др.) направлены на поиск действительно эффективных решений по предупреждению форми-
рования у молодежи аддиктивной модели поведения [1]. Отметим, что снижение рисков и обеспечение 
превентивных мер по распространению среди несовершеннолетних обучающихся различных форм 
аддиктивного поведения согласно специальному документу – Концепции профилактики употребления 
психоактивных веществ в образовательной среде, утвержденной на период до 2025 года1, в первую 
очередь, являются задачами образовательной организации, поскольку именно она выступает основным 
структурным и содержательным компонентом целостной системы профилактики употребления психо-
активных веществ (ПАВ) в образовательной среде. Также в документе перечислены основные техноло-
гии профилактики, среди которых указаны социальные, психологические и педагогические технологии 
и уточнены направления их воздействия, определяющие основные целевые ориентиры практической 
реализации. Вместе с тем, несмотря на очевидную содержательную детализацию необходимых усилий, 
несколько схематично описаны подходы, которые должны методологически обеспечить профилактиче-
скую деятельность в образовательной организации. Опишем один из них – средовой подход, который 
заявляется в Концепции (одним из операциональных понятий в документе является «образовательная 
среда») и является достаточно проработанным в отечественной психолого-педагогической науке.

Так, средовое направление в психологии и педагогике актуализировалось в начале XX века – 
М. Монтессори, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский и др. описывали и обсуждали роль среды в развитии 
ребенка [2]2. В.А. Ясвин выделяет четыре основных этапа средовых исследований в отечественной пси-
хологии и педагогике: педологический – 1920-е – начало 1930-х годов (П.П. Блонский, А.Б. Залкинд, 
С.С. Моложавый и др.); культурно-деятельностный – 1930–1960-е годы (Л.С. Выготский, А.Н. Леон-
тьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); пространственный – 1970-е 
годы (В.В. Давыдов, Х.Й. Лийметс и др.); личностно-средовой – с середины 1990-х годов (Ю.С. Ма-
нуйлов, В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.) [3]. Также автор уточняет клас-
сификацию методологических подходов к пониманию образовательной среды В.И. Панова [4]. Помимо 
эколого-личностного подхода (В.А. Ясвин), коммуникативно-ориентированного подхода (В.В. Рубцов), 
антрополого-психологического (В.И. Слободчиков) и психодидактического (В.П. Лебедева, В.А. Ор-
лова, В.И. Панов) подходов, он акцентирует внимание на средовом подходе Ю.С. Мануйлова [3]. Де-
тальный анализ работ показывает, что специфика перечисленных методологических направлений за-

1  Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде на период до 2025 года, утверж-
денная Министерством просвещения Российской Федерации 15 июня 2021 года. – URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_408453/ (дата обращения: 18.09.2022). – Текст: электронный.
2  Ясвин В.А. Школьное средоведение и педагогическое средотворение: экспертно-проектный практикум. – М.: Просвещение, 
2020. – 42 с.

the problems was carried out in two scientometric databases (eLibrary – 29 publications, ScienseDirect – 7679 
publications). Based on the theoretical analysis of the selected sources, 3 groups of environmental factors that 
have a potential impact about the educational environment were described. Thus, a permanent influence on a 
person’s choice of an addictive behavior model is exerted by the residence territory and the area specifics of hu-
man activity, the presence of landscaping and elements of the natural environment, the social environment and 
involvement in prosocial interaction. Thus, the implementation of an environmental approach in the preventive 
activities of an educational organization seems promising, and the development of an ecopsychological educa-
tional environment significantly enhances the effectiveness of any measures aimed at psychoactive substances 
use prevention among minors.
Keywords: psychoactive substances, prevention, educational organization, underage students, environmental approach, 
educational environment, environmental factors
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ключается не только в расстановке акцентов при определении ключевого понятия, но и в понимании 
механизмов взаимодействия человека с окружающей средой. Например, в эколого-личностной модели 
образовательная среда представляется как своеобразная система воздействий и совокупность условий 
для формирования и развития личности, которые интегрированы в социальное и пространственно-
предметное окружение обучающегося [3]. Коммуникативно-ориентированный подход рассматривает 
образовательную среду как определенную форму сотрудничества всех ее субъектов, которая, в свою 
очередь, способна продуцировать новые виды общностей обучающихся и педагогов. Кроме того, прин-
ципиально важным для выстраивания коммуникации является процесс совместной деятельности, в ус-
ловиях которого и осуществляется педагогическое воздействие [5]. В отличие от предыдущих моделей, 
антрополого-психологическая модель образовательной среды представляет собой динамическое обра-
зование, возникающее в результате системного взаимодействия нескольких компонентов – образова-
тельного пространства, управления образованием, места образования и самого обучающегося [6]. В 
рамках психодидактического подхода предполагается проектирование образовательной среды с учетом 
особенностей и интересов обучающихся, возможностей педагогов, системных ресурсов образователь-
ной организации и системы управления образованием в целом, а также при включении актуальных со-
циокультурных условий среды [7]. В средовом подходе в воспитании Ю.С. Мануйлова образовательная 
среда рассматривается как система действий со средой, обеспечивающих ее превращение в средство 
диагностики, проектирования и продуцирования воспитательного результата [8].

Таким образом, в каждой из указанных моделей образовательная среда обладает необходимым 
потенциалом, который можно использовать для выстраивания эффективной системы профилактиче-
ской деятельности. Специально спроектированная образовательная среда способна выполнить адап-
тивную функцию, заключающуюся в создании оптимальных условий развития обучающихся и обе-
спечении удовлетворения не только базовых потребностей, но и формировании чувства социального 
благополучия. Она содействует формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 
а также выполняет образовательную функцию, выступая в качестве психолого-педагогической мето-
дологии, задающей систему профессиональных действий педагога [9]. При этом отсутствие должного 
внимания к ее проектированию приводит к прямо противоположным эффектам. П.А. Кисляков, пере-
числяя факторы риска, негативно сказывающиеся на развитии и здоровье обучающихся, помимо ма-
крофакторов, специфики функционирования социальных институтов в целом, нахождения обучающе-
гося в группах социального риска и наличия негативных поведенческих моделей у молодежи, указыва-
ет на факторы риска образовательной среды, которые заключаются в дегуманизации и росте насилия в 
образовательной среде, интенсификации учебного процесса, присутствии педагогических тактик, про-
воцирующих возникновение стресса у обучающихся [9]. Вероятно, представленный перечень факторов 
риска не исчерпывающий, и для решения комплексной задачи по предупреждению употребления несо-
вершеннолетними обучающимися психоактивных веществ необходимо уточнить и конкретизировать 
те средовые факторы, которые могут оказывать потенциальное влияние на формирование аддиктивных 
моделей поведения. Таким образом, целью настоящего исследования выступил анализ теоретических 
источников, описывающих средовые факторы распространения и употребления несовершеннолетними 
психоактивных веществ.

Методы и процедура исследования

С целью анализа факторов среды, значимых для сдерживания употребления ПАВ обучающими-
ся в образовательных организациях, был проведен отбор публикаций в двух наукометрических базах 
данных – eLibrary и ScienseDirect. Поиск научных публикаций проводился с использованием ключе-
вых слов «аддикция&средовые&факторы» (англоязычный аналог “addiction&environmennal&factors”) 
и «психоактивные&вещества&средовые&факторы» (англоязычный аналог “psychoactive&substances&
environmental&factors”). Ключевые слова вносились в раздел поиска «название статьи, краткое описа-
ние, ключевые слова», дополнительными ограничениями поиска была научная область «Психология» 
(“Psychology”). Общий объем соответствующих тематике исследования публикаций eLibrary составил 
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5 и 24 единицы по соответствующим запросам, ScienseDirect – 6423 и 1256 соответственно. Анализ 
аннотаций публикаций позволил отобрать наиболее близкие исследуемой тематике статьи, на основе 
которых и был построен дальнейший обзор средовых факторов, способствующих профилактике упо-
требления психоактивных веществ обучающимися в образовательных организациях.

Результаты

Традиционно исследователи уделяют большое внимание индивидуально-психологическим, се-
мейно-средовым и нейрофизиологическим факторам при оценке уязвимости индивида к приобщению 
к употреблению психоактивных веществ. Тем не менее, ограниченный ряд исследований предлагает 
иную точку зрения, где среда (в ее широком значении) рассматривается как значимый, хотя и не основ-
ной и тем более не единственный предиктор употребления ПАВ. В большинстве случаев роль среды 
здесь заключается в наличии неких условий, приводящих к стрессу или снижающих его остроту, по-
скольку именно переживание стресса рассматривается как причина приобщения к психоактивным ве-
ществам для реализации неадаптивной-деструктивной стратегии копинг-поведения [10; 11]. В рамках 
средового направления можно выделить три исследуемых фактора, определяющих распространение 
употребления ПАВ.

География места. Одним из важных, но зачастую не анализируемых средовых факторов рас-
пространения и употребления ПАВ выступает особенность территории проживания и специфика про-
странств жизнедеятельности человека. В комплексном исследовании влияния факторов окружающей 
среды на потребление ПАВ населением А.Б. Мулик и соавторы отмечают, что «в современной науке 
отсутствует системная оценка роли физико-географических и геохимических факторов среды в фор-
мировании групповых и индивидуальных паттернов и форм рискованного поведения в отношении по-
требления алкоголя и табакокурения» [12, с. 208]. Так, ими было обнаружено, что холодовой диском-
форт зачастую становится катализатором для немедицинского употребления наркотических средств, а 
тепловой природный комфорт снижает риск употребления алкоголя и табака [12]. Значение имеет гео-
графическое положение региона проживания человека, использующего легальные ПАВ как адаптоген 
к неблагоприятным условиям окружающей природной среды (малая продолжительность светового дня 
в зимний период, холод и пр.) [13].

Тем не менее, значение для употребления ПАВ имеют и особенности отдельных локаций и рекре-
ационных жизненных пространств, что базируется на концепции «лечебного пространства» У.M. Гес-
лера [14], который описывает «символические пространства», наполненные культурными, художе-
ственными, природными объектами, способствующими состоянию комфорта, благополучия и исцеле-
ния человека. Обратный эффект рассматривается в рамках понятия «травматический ландшафт» [15], 
причиняющий вред личности человека, находящегося в данном пространстве как минимум двумя спо-
собами. Во-первых, это может происходить через влияние многочисленных стрессоров, вызывающих 
употребление ПАВ как адаптогенов и формы самолечения и психотерапии. Данная идея базируется 
на теории «самолечения» Э. Хантзяна, где описывается, что человек «адаптивно» применяет ПАВ, 
чтобы справиться с травмирующими, трудно переносимыми чувствами, или адаптироваться к внеш-
ним условиям, которые неуправляемы и неконтролируемы субъектом [16]. Во-вторых, пространство 
причиняет личности вред через актуализацию психотравм и последующих реактивных саморазруша-
ющих действий, в том числе посредством приема психоактивных веществ. Таким образом, и в усло-
виях образовательной организации при переживании травмирующих неудач, буллинга, группового и 
административного давления, дискомфортной эргономики может повышаться риск употребления ПАВ 
обучающимися. При этом в профилактических целях могут использоваться эффекты от «лечебного 
пространства» как места социального благополучия и физического комфорта.

Озеленение и элементы природной среды. Находясь большую часть жизни в искусственно соз-
данных пространствах, человек, тем не менее, остается биологическим существом, тесно связанным с 
природой. Наличие в городском пространстве и пространстве образовательной организации позитивно 
оцениваемых элементов природной среды способствует релаксации и снижению стресса, сохранению 
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физического и психического здоровья обучающихся [17; 18]. Исследование на уровне городских рай-
онов было осуществлено Л. Мартином и др., которые обнаружили, что жители в районах с насыщен-
ным озеленением с меньшей вероятностью будут курить и с большей вероятностью перестанут курить, 
если имеют такую практику, чем люди в других районах [19]. Микросреда и ее озеленение тоже имеют 
значение для распространения употребления ПАВ и как фактор ингибиции развития психических рас-
стройств, способствующих употреблению психоактивных веществ [20], запойного алкоголизма и ак-
тивного табакокурения [21], и как модератор гармонизации отношений между сверстниками [22].

Социальная среда и вовлеченность. Социальные эффекты среды имеют весьма существенный 
вес в приобщении и распространении употребления психоактивных веществ среди молодежи, в том 
числе обучающейся в образовательных организациях различных уровней. Употребление ПАВ друзья-
ми, сверстниками, с которыми учится обучающийся, существенно способствует возрастанию риска 
приобщения к употреблению молодым человеком наркотиков [23], табака [24] и алкоголя [25]. В то 
же время создание позитивной, дружелюбной атмосферы конструктивного общения в образователь-
ной среде является одним из приемов профилактики употребления алкоголя среди обучающихся, ког-
да организация совместного обучения и привитие навыков сотрудничества в рамках групповых форм 
занятий позволяет расширять социальные контакты обучающихся, выйти им за границы асоциально-
го круга общения [26]. Широкая социальная сеть знакомств и общения делает обучающегося более 
устойчивым для риска вовлечения в употребление ПАВ, в том числе его алкоголизации [27]. При этом 
стоит учитывать, что репрессивные меры, которые иногда используются как элементы профилактиче-
ских программ в образовательной организации в ряде случаев с учетом эффектов социальной среды, а 
также поведенческих реакций группирования и эмансипации обучающихся [28], могут иметь обратное 
действие и, наоборот, способствовать потреблению психоактивных веществ. В частности, в исследо-
вании M. Шрейдерса и др. показано, что к росту числа табакокурящих обучающихся приводят меры, 
принимаемые администрацией образовательной организацией, которые требуют от курильщиков ис-
кать альтернативные места для курения, объединяться и почувствовать значимость принадлежности к 
сообществу табакокурящих как особой категории при наличии индивидуальных установок о личном 
выборе курения и отсутствия его вредного влияния на здоровье [29].

Заключение

Таким образом, использование средового подхода в разработке системы профилактики употре-
бления несовершеннолетними обучающимися психоактивных веществ представляется перспектив-
ным. Безусловно, учет факторов риска со стороны организации образовательной среды, относящихся 
к ее пространственно-предметным, социальным и даже территориальным (географическим) характе-
ристикам, не решит задачу по предупреждению распространения аддиктивных моделей среди молоде-
жи. Однако, в сочетании с иными целевыми ориентирами, средовые предикторы способны повысить 
эффективность предпринимаемых мер и сформировать действительно экопсихологическую образова-
тельную среду для развития личности обучающихся.
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