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АЛКОГОЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ  
И ВНЕКЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ1

Аннотация.  Статья посвящена изучению связи внеклассных 
структурированных занятий спортом с употреблением алкоголя среди 
студентов из учреждений начального и среднего профессионального 
образования (СПО) Санкт-Петербурга. Данные, собранные в 2014 году, 
содержат информацию о занятиях индивидуальными и командными видами 
спорта и частоте употребления алкоголя студентами из 29 учреждений СПО 
(всего 2935 учащихся, средний возраст 17 лет, 77% юношей). Результаты 
порядковой логистической регрессии показывают, что внеклассные 
структурированные занятия спортом слабо связаны с рисковым поведением. 
Установлено, что (1) существуют различия в частоте употребления алкоголя 
между юношами и девушками; (2) занятия командными видами спорта 
положительно связаны с вовлечением в рисковое поведение; (3) занятия 
командными видами спорта способствуют вовлечению в рисковое поведение 
как юношей, так и девушек; (4) достижение совершеннолетия сильнее 
связано с риском алкоголизации, чем внеклассные спортивные занятия. 
Для понимания того, являются ли полученные выводы уникальными 
для спортивных внеклассных занятий или универсальными для всех 
внеклассных занятий, предполагающих командную работу молодых людей, 
необходимы дальнейшие исследования. 
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Алкоголь становится причиной многих заболеваний во взрослой жиз-
ни, и предпосылки для этого закладываются еще в подростковом возрасте. 
По мере взросления подростков частота употребления спиртных напитков 
среди них увеличивается [15]: растет число тех, кто хотя бы по разу пробовал 
алкоголь [3; 1; 4]. Употребление алкоголя в детском и подростковом возрасте 
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негативно воздействует на физическое и психическое здоровье, учебу и другие 
сферы жизни в краткосрочной и долгосрочной перспективах [5; 6]. Выпивка 
в подростковом возрасте приводит к частому употреблению алкоголя моло-
дыми взрослыми. Например, исследование молодежи в Дании показало, что 
степень вовлеченности в алкогольные практики в 15 лет определяет алко-
гольное поведение в возрасте 19 лет [5]. Опыт употребления незначительного 
количества алкоголя в той дозировке, которая не влечет за собой плохого са-
мочувствия, формирует у подростков положительные впечатления и приводит 
к недооценке возможных негативных последствий [23]. 

Существуют и гендерные различия практик алкогольного поведения 
[2; 27]. Юноши более склонны употреблять спиртные напитки, предпо-
читая крепкий алкоголь и пиво, и поэтому чаще оказываются в состоянии 
сильного алкогольного опьянения. Такое поведение делает мальчиков 
в глазах сверстников более мужественными [10], что в совокупности 
c невысоким уровнем родительского контроля формируют для мальчи-
ков более опасное положение в сравнении с девочками [28], за которыми 
родители следят более внимательно [29]. 

Поиск превентивных мер, снижающих степень вовлеченности подрост-
ков в рисковые для здоровья практики, имеет важное практическое значение. 
Внеклассные занятия часто рассматриваются одной из таких мер. Если под-
росток вовлечен в жизнь школы и посещает несколько кружков и секций, он 
реже употребляет алкоголь [20]. Внеклассные занятия спортом рассматрива-
ются как здоровьесберегающее поведение, которое оказывает положительное 
влияние на подростковое развитие, поскольку такие занятия включают в себя 
и физические упражнения, и заполнение свободного времени, и социальные 
взаимодействия со сверстниками. Показано, что структурированные заня-
тия спортом могут снижать частоту употребления спиртных напитков [13; 
30]. Однако не все исследователи приходят к этим выводам. По некоторым 
данным, подростки, которые занимаются спортом, выпивают больше, чем 
учащиеся, которые совсем не занимаются спортом или занимаются любым 
другим видом внеклассной деятельности [8]. Негативный эффект внекласс-
ной активности может быть отложенным во времени, например, увлечение 
спортом в средней школе приводит к резкому увеличению количества упо-
требляемого алкоголя при переходе в старшие классы [9]. 

При анализе влияния спортивных занятий на употребление подрост-
ками алкоголя важно учитывать, что виды спорта бывают индивидуальными 
и командными, а занятия делятся на структурированные (регулярные и под 
руководством взрослых) и неструктурированные (неформальные, по ини-
циативе подростков) [19]. Замечено, что регулярные тренировки негатив-
но сказываются на поведении подростков, увеличивая вероятность их вов-
лечения в практики алкогольного поведения [12; 11; 26; 7]. Неформальные 
и неструктурированные занятия спортом также увеличивают вероятность 
употребления спиртного в молодежной среде [17; 32]. Что касается занятий 
командными видами спорта, то даже в случае, если они проходят в школе 
или в спортивных учреждениях, исследователями отмечалось увеличение 
вероятности употребления спиртного учащимися по сравнению с лицами, 
занимавшимися индивидуальными видами спорта [33; 21]. Такой эффект 
может объясняться тем, что подростки копируют поведение сверстников, 
в том числе и алкогольные практики друг друга, в силу высокого уровня 
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чувства принадлежности к группе, которое присутствует внутри спортив-
ных команд, конформного поведения и «давления» друзей [14]. 

В статье ставится вопрос, имеется ли положительная связь между 
регулярными структурированными занятиями коллективными и индиви-
дуальными видами спорта и употреблением алкогольных напитков студен-
тами среднетехнических учебных заведений. В силу важности гендерных 
и возрастных различий в практиках рискового поведения связь между 
переменными проверяется при контроле пола и возраста. 

Данные и методы
В 2014 г. Научно-учебная лаборатория «Социология образования и нау-

ки» при поддержке Центра фундаментальных исследований Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» провела 
опрос в промышленных техникумах, колледжах и лицеях Санкт-Петербурга. 
В опросе приняли участие 29 учебных заведений, 169 групп первого и выпуск-
ного курсов. Образовательные учреждения были отобраны по вероятностной 
выборке среди учебных заведений технической направленности. Анкету 
заполнили 2935 студентов (в возрасте от 14 до 30 лет, средний возраст 17,2; 
учащихся старше 20 лет — 5%), все — поступившие после 9 класса основной 
школы. Выборка учебных заведений для данного исследования конструи-
ровалась таким образом, чтобы пропорция образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования была соразмерна 
их представленности по городу. В каждом учебном заведении случайным 
образом были отобраны три специальности; отбиралась одна группа с пер-
вого и одна группа с последнего курса каждой выбранной специальности. 
В получившихся таким образом шести группах каждого образовательного 
учреждения проводился сплошной опрос студентов, в котором предлагалось 
ответить на вопросы следующих блоков: (1) социально-демографические ха-
рактеристики; (2) вовлеченность во внеклассные структурированные занятия 
(количество занятий/тренировок в неделю); (3) употребление алкоголя (ча-
стота употребления вина, пива, крепкого алкоголя, алкогольных коктейлей). 

Специфика средних профессиональных учебных заведений техни-
ческой направленности заключается в преобладании «мужских» специ-
альностей, таких как электрик, механик, судостроитель, столяр и т. д. 
Специальности, по которым учатся преимущественно девушки или и юно-
ши и девушки, встречаются значительно реже. По этой причине в выборке 
оказалось 2276 (78%) юношей и 659 (22%) девушек.

Переменные
Пол учащегося закодирован следующим образом: 0 — девушки, 

1 — юноши.
Возраст кодировался как «0» если учащемуся было от 14 до 17 лет 

(несовершеннолетние), и «1» если их возраст составлял от 18 до 30 лет 
(совершеннолетние).

В качестве дополнительной контрольной переменной в анализ был 
включен социально-экономический статус семьи студента (СЭС), опреде-
ленный через открытый вопрос о роде занятости родителей (опекунов) 
и закодированный в International Socio-Economic Index of Occupational Status 
(ISEI-2008) [16]. Хотя в данном случае СЭС не представляет для нас само-
стоятельного интереса, контроль по этой характеристике необходим, так 
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как хорошо известно о связи социального статуса с частотой употребления 
алкоголя. Социально-экономический статус варьируется от 16, что соот-
ветствует занятости неквалифицированного рабочего (грузчик, уборщица 
и т. д.), до 89, что соответствует высокостатусным должностям, таким как 
директор или индивидуальный предприниматель. Некоторые учащиеся не 
знают, где работают их родители/опекуны.

Занятия внеклассной спортивной деятельностью кодировались по отве-
там учащихся на вопрос: «В какие кружки, студии и секции ты ходишь?». 
Для ответа предлагалось выбрать вид спорта из предложенных в списке 
или дать свой вариант. Внеклассная спортивная деятельность была раз-
делена на коллективные и индивидуальные виды  спорта. Для анализа 
использовались следующие переменные: 0 — «не занимается внеклассной 
спортивной деятельностью», 1 — «посещает внеклассные занятия по инди-
видуальному виду спорта» (ИВС), 2 — «посещает внеклассные занятия по 
коллективному виду спорта» (КВС), 3 — «посещает внеклассные занятия 
по индивидуальному и коллективному видам спорта» (ИКВС). 

Для определения вовлеченности подростков в рисковое поведение 
был задан следующий вопрос: «Как часто ты выпивал(а) алкогольные 
напитки: крепкие напитки, вино/шампанское, пиво, алкогольные кок-
тейли?». Были предложены следующие варианты ответа: никогда, раз 
в месяц и реже, два-три раза в месяц, один-два раза в неделю, три-пять 
раз в неделю, почти каждый день. Поскольку некоторые категории ответа 
подростки выбирали довольно редко, было принято решение сконстру-
ировать следующую переменную. Практики алкогольного поведения были 
закодированы таким образом: в случае, если даже один упомянутый 
напиток выпивается учащимся один раз в неделю и чаще, то поведение 
респондента определялось как «частое употребление алкоголя». Так для 
анализа была сконструирована зависимая переменная: 0 — «никогда», 1 — 
«редко» (до трех раз в месяц), 2 — «часто» (раз в неделю и чаще).

Поскольку зависимая переменная является шкалой от 0 до 2, для 
ее анализа использовалась порядковая (ordinal) логистическая регрес-
сия. Полученные с ее помощью результаты показывают отношение 
одной из категорий данной зависимой переменной с двумя другими. 
Предполагается, что отношения между всеми парами категорий будут 
одинаковыми. Так, коэффициенты описывают отношение между самой 
первой категорией (в нашем случае 0 — «никогда») и двумя другими кате-
гориями (в нашем случае это 1 и 2 — «редко» и «часто»). 

Поскольку невозможно гарантировать, что распределение пропущен-
ных значений в ответах учащихся является случайным (missing completely 
at random — MCAR), перед использованием порядковой регрессии была 
проделана работа по заполнению пропущенных ответов (импутация, 
multiple imputation). Использование для моделей только заполненных 
данных, то есть игнорирование наличия пропусков, может привести к сме-
щению и неадекватной оценке средних, регрессионных коэффициентов 
и стандартных ошибок [31]. 

Результаты
В таблице 1 представлено описание данных. 
Процент пропущенных данных для всех переменных, кроме социаль-

но-экономического статуса семьи (ISEI), очень низкий и составляет менее 
3% (табл. 1). Сравнение частоты употребления алкоголя между юношами 
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и девушками показывает, что оба пола вовлечены в рисковое поведение, 
но среди девушек более распространено редкое распитие спиртных напит-
ков — до трех раз в месяц (55,9%), тогда как среди юношей значимо выше 
процент тех, кто выпивает часто — раз в неделю и чаще (18,9%). Эта разница 
статистически значима (χ2=26,72; sig.=,000; рис. 1). Учитывая это различие, 
можно предположить, что частота употребления алкоголя среди юношей 
и девушек по-разному связана с внеклассными спортивными занятиями.

Таблица 1 
Описательная статистика данных (N=2935), %

Переменные Доля 
респондентов

Доля 
пропущенных 

данных
респонденты мужского пола 76,9 0,8
респонденты женского пола 22,3
занимаются спортом 45,2 0
занимаются коллективным видом спорта 12,2 0
занимаются индивидуальным видом спорта 24,5 0
занимаются индивидуальным 
и коллективным видами спорта 8,5 0

студенты, которые употребляют алкоголь 65,7 2,6
студенты, которые часто употребляют алкоголь 17,2 2,6

Среднее  
(sd, min - max)

возраст 17,2 (1,55; 14–30) 0,6
ISEI семьи 44,8 (11,69; 16–89) 18,7

30,9
36,5

55,9
44,5

13,3
18,9

0
10
20
30
40
50
60

Девушки Юноши
Не употребляют алкоголь Выпивают редко Выпивают часто

Рис. 1. Употребление алкоголя среди юношей и девушек, %

На рисунке 2 показан процент употребляющих алкоголь среди юношей 
и девушек, занимающихся и не занимающихся разной внеклассной спор-
тивной деятельностью. Для подвыборки девушек увлечение внеклассной 
спортивной активностью связано с употреблением алкоголя, но статисти-
ческая значимость всего 7% (χ2=11,60; sig.=0,071). Среди девушек, которые 
занимаются индивидуальными видами спорта (ИВС, 24%), процент не 
употребляющих алкоголь оказывается несколько ниже, тогда как для группы 
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девушек, вовлеченных в командные виды спорта (КВС, 48%), процент ре-
спондентов, не употребляющих алкоголь, в два раза выше. Процент девушек, 
которые часто употребляют алкоголь, выше всего в категории лиц, занятых 
в индивидуальном и командном видах спорта одновременно (ИКВС, 22,2%).

Среди респондентов-юношей наблюдается иная картина. Значимо чаще 
лица, не употребляющие алкоголь, встречаются среди тех, кто не занимается 
спортом (39,8%); и напротив, процент не употребляющих алкоголь ниже 
среди занимающихся командными видами спорта (χ2=20,99; sig.=0,002). 
Для тех, кто совмещает индивидуальные и командные виды спорта в рамках 
внеклассной активности, выше процент респондентов, часто употребляющих 
алкоголь (24,4%).

Среди подростков, которые не занимаются спортом, редкое употре-
бление алкоголя больше распространено среди девушек, а частое — среди 
юношей (χ2=23,93, sig.=,000).
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Рис. 2. Употребление алкоголя среди юношей и девушек, занимающихся 
внеклассной спортивной деятельностью, % 

Примечание: ИВС — «посещают внеклассные занятия по индивидуаль-
ному виду спорта»; КВС — «посещают внеклассные занятия по коллек-
тивному виду спорта», ИКВС — «посещают внеклассные занятия по 
индивидуальному и коллективному видам спорта».
Сравнение показателей употребления алкогольных напитков студен-

тами, занимающимися/не занимающимися спортом, в зависимости от их 
возраста, представлено на рисунке 3. Необходимо отметить, что респон-
дентов, не употребляющих алкоголь, среди несовершеннолетних значимо 
больше и достоверно больше среди тех, кто не занимается каким-либо видом 
внеклассной спортивной деятельности (47,4%; χ2=27,28; sig.=,000). При этом 
частое употребление алкогольных напитков выше среди тех, кто занимается 
и индивидуальным, и коллективным видами спорта (ИКВС, 18,4%). Редкое 
распитие алкогольных напитков больше всего распространено в группе несо-
вершеннолетних подростков, занятых индивидуальным видом спорта (ИВС).  

Для совершеннолетних учащихся внеклассная спортивная деятель-
ность не связана с частотой употребления алкоголя. Среди них одинаково 
высок процент тех, кто употребляет алкогольные напитки редко или регу-
лярно (χ2=7,01; sig.=0,320). 
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Рис. 3. Употребление алкоголя  
среди совершеннолетних и несовершеннолетних учащихся,  
занимающихся внеклассной спортивной деятельностью, %

Примечание: ИВС — «посещают внеклассные занятия по индивидуальному виду 
спорта»; КВС — «посещают внеклассные занятия по коллективному виду спорта», 
ИКВС — «посещают внеклассные занятия по индивидуальному и коллективному 
видам спорта».

Результаты порядковой (ordinal) логистической регрессии
В таблице 2 представлены результаты моделирования вероятности 

вовлечения подростка в рисковое поведение в зависимости от занятости 
респондента индивидуальным и/или коллективным видами спорта при 
учете контрольных переменных.

Коэффициенты модели представляют собой изменение логарифма 
отношения шансов на единицу изменения независимого фактора при 
контроле по другим переменным, также включенным в модель. Эти зна-
чения сложно интерпретировать, поэтому мы будем ориентироваться на 
отношение шансов. 

Занятия спортом оказываются значимым фактором, воздействующим 
на то, как часто подросток будет употреблять алкогольные напитки. Это 
означает, что при постоянных значениях контрольных факторов отноше-
ние шансов вовлеченности в рисковые практики увеличивается в 1,61 раза, 
если студент занимается командным и индивидуальным видами спорта. 
Если подросток занимается только командным видом спорта, то размер 
эффекта (effect size), несмотря на значимость, оказывается очень низок 
(1,36). Занятия индивидуальным видом спорта не связаны с рисковым 
поведением молодых людей. 

Наибольшее влияние на частоту употребления алкоголя оказывает 
возраст учащихся. При достижении 18 лет отношение шансов, что моло-
дые люди будут употреблять алкоголь, увеличивается в 2,24 раза.

Отношение шансов для юношей составляет 0,97 при незначимости 
коэффициента, то есть юноши и девушки одинаково часто употребляют 
алкогольные напитки. Незначим и коэффициент при переменной «соци-
ально-экономический статус семьи». 
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Таблица 2
Результаты моделирования.  
Зависимая переменная — частота употребления алкоголя

Переменные
Коэф-

фициент
(value)

Стандартная
ошибка
(std. er.)

t-значение
(p-vlue)

Значимость
(p-vlue)

Отношение 
шансов

(odds ratios)
внеклассная спортивная 
активность (базовая категория —  
не занимаются)

занимаются индивидуальным  
видом спорта 0,14 0,08 1,70 0,090 1,15

занимаются коллективным  
видом спорта 0,31 0,11 2,72 0,007 1,36

занимаются индивидуальным 
и коллективным видами 
спорта

0,48 0,13 3,58 0,000 1,61

социально-экономический 
статус семьи 0,00 0,00 -0,09 0,925 1,00

пол — юноши
(базовая категория —  
девушки)

-0,04 0,08 -0,42 0,678 0,97

возраст — совершеннолетие 
(базовая категория —  
несовершеннолетние)

0,80 0,07 10,97 0,000 2,24

константы Значение 
констант

Стандартная
ошибка
(std. er.)

t-значение
(p-vlue)

Значимость
(p-vlue)

не употребляет алкоголь /  
Выпивает редко -0,23 0,16 -1,43 0,153  

выпивает редко /  
Выпивает часто 2,00 0,17 11,92 0,000  

Интерактивные эффекты внеклассной активности с полом, возрас-
том и социально-экономическим статусом студентов были исследованы, 
но оказались незначимыми, поэтому в окончательные модели не вклю-
чены. Таким образом, мы можем констатировать, что исследуемая связь 
между употреблением алкоголя и занятиями спортом не может быть 
обусловлена половой принадлежностью и возрастом учащихся, несмо-
тря на значимые различия в паттернах алкогольного поведения юношей 
и девушек, совершеннолетних и несовершеннолетних.

Обсуждение результатов
Задача исследования — изучить связь между структурированными 

внеклассными занятиями коллективными и индивидуальными видами 
спорта и алкогольным поведением подростков. Литература на эту тему 
обширна, но не дает однозначных ответов на вопросы. С одной стороны, 
спорт — это здоровьесберегающее поведение. С другой, внеклассная 
спортивная деятельность, как любое дополнительное занятие, заполняет 
досуг подростков, уводя их от возможно более рискового времяпрепро-
вождения. Спорт как деятельность, направленная на формирование 
здоровьесберегающего поведения и физического развития, будет снижать 
риски вовлечения подростков во вредное для здоровья поведение [32; 20]. 
Однако структурированные занятия, особенно коллективными видами 
спорта, выступают дополнительной средой общения и взаимодействия 
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со сверстниками, которая может создавать условия для распространения 
алкогольного поведения внутри подростковых групп. 

Объектом нашего исследования стали студенты средних профессиональ-
но-технических училищ, проживающие в Санкт-Петербурге. Наши результаты 
свидетельствуют, что занятия коллективными видами спорта в секциях увели-
чивают для подростка риск вовлечения в алкогольные практики и частоту рас-
пития алкоголя. Студенты, которые занимаются в секциях командными видами 
спорта, с большей вероятностью будут часто употреблять алкоголь, нежели 
их сверстники, которые не занимаются спортом. Необходимо отметить, что  
влияние занятий командными видами спорта чрезвычайно мало, несмотря на 
то, что является значимым. Воздействие оказывается сильнее, если подросток 
занимается одновременно коллективным и индивидуальным видами спорта. 
Эти результаты соответствуют ряду исследований, показывающих, что структу-
рированные занятия спортом положительно связаны с употреблением алкоголя 
подростками, включая тот факт, что респонденты, занятые в структурирован-
ных командных видах спорта, сталкиваются с бóльшим риском алкоголизации, 
чем их сверстники, которые занимаются индивидуальными видами спорта [25; 
33; 21]. Несмотря на то, что данные ряда исследований о взаимосвязи спорта 
и алкогольного поведения подростков и молодых людей показывают прямо 
противоположные результаты [22; 24] и демонстрируют, что структурированная 
активность независимо от вида спорта снижает риск алкоголизации [13; 30], 
мы не можем говорить о здоровьесберегающем эффекте занятий в спортив-
ных секциях. Наши результаты позволяют предположить, что для подростков 
секции внеклассных спортивных занятий являются дополнительной средой 
социального влияния, где может распространяться рисковое поведение. На эту 
гипотезу нас наталкивает также тот факт, что связь наблюдается для молодых 
людей, вовлеченных в командные виды спорта, где формируется более сильное 
чувство принадлежности к группе и конформное поведение, а также совмеща-
ющих регулярные занятия индивидуальными и коллективными видами спорта. 
Частые занятия предполагают взаимодействие со сверстниками. 

Занятость подростков в спортивных секциях влияет на рисковое пове-
дение меньше, нежели достижение ими совершеннолетия. Среди совершен-
нолетних учащихся регулярное употребление алкоголя встречается чаще, чем 
среди одногруппников в возрасте 14–17 лет. Результаты предыдущих иссле-
дований сводятся к тому, что снижение возрастных ограничений приведет 
к росту числа молодых людей, употребляющих алкогольные напитки [3]. 

В исследуемом контексте  не обнаруживается влияния пола и соци-
ально-экономического статуса семьи на поведение подростков. Исходя из 
результатов дескриптивной статистики и результатов предыдущих работ 
[например: 27] можно предположить, что гендерные различия в алкогольном 
поведении существуют, но только в том, как юноши и девушки употребляют 
алкогольные напитки: вероятно, среди девушек выше процент лиц, пробовав-
ших алкоголь, тогда как среди юношей при меньшем проценте пробовавших 
алкоголь больше тех, кто выпивает регулярно и/или в большом количестве. 
Проверка этого предположения требует изучения практик употребления 
алкоголя в их зависимости, например, от типов алкогольных напитков, от 
числа порций, выпиваемых за один раз, и т. д. Можно предположить, что 
социально-экономический статус семьи имеет опосредованное влияние на 
употребление алкоголя подростками, поэтому мы не наблюдаем его прямо-
го эффекта в наших моделях. У подростков из семей разного социального 
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положения могут отмечаться различия во вкусовых предпочтениях, а также 
в количестве  и частоте употребления алкогольных напитков.

Ограничения данного исследования заключаются в том, что мы не 
учитываем такие важные факторы, как (1) частота спортивных занятий, 
что может служить показателем разного отношения подростков к спорту; 
(2) структура употребления алкоголя, в частности то, как часто подрост-
ки напиваются до состояния сильного алкогольного опьянения, которое 
возможно даже при нерегулярном употреблении алкоголя; какие виды 
напитков предпочитаются, а также как часто употребляется каждый из 
них. Кроме того, (3) существенным ограничением выступает отсутствие 
данных об алкогольном поведении внутри семьи, (4) а также об употре-
блении алкоголя друзьями подростка. Каждое из описанных ограничений 
может стать предметом анализа. 
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eXtracurricular PhySical actiVity anD alcohol conSuMPtion  
aMong aDoleScentS 
Abstract. This article is focused on the connection between extracurricular sports and alcohol 
consumption among students in vocational schools (VS). Data collected in 2014 contains information 



Социологический журнал. 2019. Том 25. № 4. С. 72–8382

on engagement in individual and team sports and frequency of alcohol consumption by students from 
vocational schools in St.-Petersburg (29 schools, 2935 students, 77% of them being boys with an average 
age of 17). Analysis with logistic regressions demonstrates that the effect of extra-curricular sports on 
drinking is rather low. The main conclusions are: (1) patterns of alcohol consumption are different for 
boys and girls; (2) team sports are positively related to frequency of drinking; (3) there are no gender 
differences in the relations between team sports and drinking; and (4) reaching the legal drinking age 
(18 years old) is more strongly associated with drinking than engaging in team sports. Future studies of 
adolescent risk behavior are necessary to understand whether these results are unique for extracurricular 
sports activities or common for all extracurricular activities which involve teams.

Keywords: alcohol consumption; extracurricular activity; extracurricular structured team sports; 
team sports.
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