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Аннотация. В статье представлены результаты реализации соучаствующего 
проектирования в рамках архитектурной смены «Территория развития». 
На базе Всероссийского детского центра «Смена» 130 подростков  
из разных российских городов в течение 14 дней формировали навыки 
работы с территорией, развивали пространственное мышление  
и понимание устройства своего города, чувство сопричастности к его 
развитию. В ходе двух онлайн фокус-групп  подросткам-участникам 
тематической смены и их кураторам задавались вопросы о результатах 
участия в архитектурной смене, отношении подростков к городу  
и изменениях в нем после участия в смене, самом проекте, подростковых 
местах в городе, возможностях участия в жизни города, в т. ч. через 
проектную работу. Параллельно через гугл-форму была запущена анкета. 
Архитектурная смена продемонстрировала возможности приобщения 
подростков к жизни города через проектирование общественных 
пространств и малых архитектурных форм. Итогом смены стало  
не только профессиональное самоопределение подростков, приобретение 
ими навыков анализа территории, развитие пространственного мышления, 
но и осмысление собственного участия в жизни города. Другими формами 
включения подростков в жизнь города могут стать городские мастерские, 
фестивали, архитектурные десанты. Продвигать идеи соучаствующего 
проектирования, в т. ч. с детьми и подростками, могут лаборатории 
городского развития. 
Важность включения подростков в жизнь города заключается как  
в формировании активной позиции, так и в формировании чувства 
сопричастности городскому развитию, возможному укоренению молодежи 
в городе, внесению новых идей для городского развития. 

Ключевые слова: соучаствующее проектирование, город, подростки, 
проектная работа, архитектурная смена.
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Abstract. The article presents the results of participatory design activities 
within the architectural programme “Territory of Development”, hosted  
by the All-Russian Children’s Centre “Smena”. 130 teenagers from different 
Russian cities participated in the 14-day programme to develop their territory 
analysis and spatial thinking skills, their understanding of the structure  
of their city and sense of involvement in its development. In two online focus 
groups, adolescents asked their peers who participated in the architectural 
programme and their counsellors about the results of the programme, 
adolescents’ attitude towards the city and any changes thereof after  
the programme, the project itself, adolescents’ places in the city and their 
opportunities to participate in the life of the city, including through design 
work. In parallel, a questionnaire was launched through a Google form.
The architectural programme demonstrated the potential for introducing 
adolescents to the life of the city through the design of public spaces and small 
architectural forms. As a result of the programme, adolescents did not only 
make career choices, acquired skills in territorial analysis and spatial thinking, 
but also conceptualised their own participation in the life of the city.  
Other ways to include adolescents into the life of the city are city workshops, 
festivals and architectural expeditions. Urban development laboratories can 
also promote the ideas of participatory design, including that with children 
and adolescents as participants.
It is crucial to include adolescents into the life of the city because it helps 
shape them as active individuals, instil a sense of ownership of their city’s 
development, incentivise the youth to stay in their city and introduce new 
ideas for urban development.

Keywords: participatory design, city, teenagers, design work, architectural 
programme.

Введение
Зарубежные и отечественные исследователи 

и практики размышляют над способами вклю-
чения подростков в жизнь города. Это важно 
как для собственного развития подростка, его 
коммуникации с другими и собственно самим 
местом, так и для профилактики вандализма. 

Одним из возможных путей включения под-
ростков является проектная работа в области 
преобразования городской среды (Купряшкина 
2017; Лебедева, Купряшкина, Ракитина 2019). 
Соучаствующее проектирование с подростками 
позволяет «подростку чувствовать себя актив-
ным участником создания общественного го-
родского пространства, развивать в себе со-
циальную активность, гражданскую позицию; 
дает подростку возможность высказываться  
и быть услышанным взрослыми, а также  

насыщает проект нестандартными решениями…» 
(Юркевич, Соколова 2020, 160).

В нашей стране появляются проекты, соз-
данные архитекторами вместе с детьми. Так,  
в статье М. Устиновой «Дружелюбный город: 
10 общественных пространств, созданных вме-
сте с детьми» рассказывается не только о за-
рубежных пространствах, но и об отечественных. 
Автор говорит о необычных идеях и решениях, 
предлагаемых детьми, их творческом потен- 
циале. Со ссылкой на планировщика из США 
Мару Минцер, работавшую вместе с детьми над 
центральным парком Civic Area, приводятся 
слова: «Детям, в отличие от взрослых, удается 
думать не об ограничениях, а о возможностях» 
(Устинова 2019). 

С детьми и подростками в России работают 
архитекторы из школы МАРШ, конструкторско-
го бюро «Дружба», детского архитектурного 
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клуба «Драконопроект», детского клуба «Кони 
на балконе», общественной организации «Ули-
ца детства» и др. Для них мнение детей и под-
ростков так же важно, как мнение других горо-
жан. Они воспринимают детей и подростков 
как полноправных партнеров своих архитектур-
ных проектов, ориентируются на специфические 
потребности этой целевой группы. Так, в прин-
ципах работы клуба «Кони на балконе» отмеча-
ется: «Дети — равные соавторы процесса.  
Мы ведем себя с детьми, как со взрослыми 
членами творческой команды, не делаем за них 
то, что они могут физически сделать сами,  
не подсказываем решения, не даем оценок» 
(Детский клуб… 2021).

В 2021 г. на базе Всероссийского детского 
центра «Смена» состоялась тематическая смена 
«Территория развития», в которой приняли 
участие 130 подростков в возрасте 12–17 лет  
из 20 городов России. Целью смены было зна-
комство ребят с профессиями архитектора, 
дизайнера, градостроителя, обучение их навы-
кам работы с территорией — предпроектному 
анализу, поиску идей, разработке проектных 
предложений, развитию пространственного 
мышления и пониманию устройства своего 
города, формирование у подростка чувства со-
причастности к развитию своего города и по-
нимание того, как подросток видит себя в го-
роде.

Из части городов — Краснодара, Уфы, Вол-
гограда, Волгодонска, из Ростовской области, 
Чувашской республики, Саратовской, Ульянов-
ской, Калужской области — участники приеха-
ли в составе делегаций. Им заранее было вы-
дано задание — выбрать территории для 
проектирования в своих городах. Остальные 
участники присоединились к уже сформировав-
шимся группам либо работали над проектом 
набережной Анапы. В итоге было организовано 
20 команд по 5–7 человек. 

Целью данной статьи выступает выявление 
особенностей проектной работы в области ди-
зайна городской среды как метода включения 
подростков в жизнь города на примере архи-
тектурной смены.

Методы и материалы
Методами сбора эмпирических данных стали 

две онлайн фокус-группы — с подростками- 
участниками тематической смены и их курато-
рами (N = 8 и 6) из разных российских городов 
(Стерлитамак, Юхнов, Пермь, Оренбург, Ростов-
на-Дону, Санкт-Петербург, Москва). Подростки  
в возрасте 14–17 лет, в т. ч. 5 юношей, 3 девушки. 

Взрослым и подросткам задавались вопросы  
о результатах участия в архитектурной смене, 
отношении подростков к городу и изменениях 
в нем после участия в смене, самом проекте, 
подростковых местах в городе, возможностях 
участия в жизни города, в т. ч. через проектную 
работу и др.

Параллельно через гугл-форму была запуще-
на анкета с аналогичными вопросами.

Результаты и их обсуждение
Программа смены

Программа архитектурной смены была раз-
бита на три модуля. В ходе первого модуля «Гра-
достроительство» участники слушали лекцию, 
анализировали территорию своего города, вы-
являли проблемы и точки роста, предлагали идеи 
для развития своего города. Второй модуль — 
«Общественное пространство»: участники по-
знакомились с историей развития общественных 
пространств и современными тенденциями  
в планировании этих зон. Затем команды пред-
лагали решения по развитию своих пространств 
(территорий в своих городах) и создавали маке-
ты. Третий модуль был посвящен малым архи-
тектурным формам: участники прослушали 
лекцию на соответствующую тему, после чего 
занялись разработкой макетов малых форм для 
выбранных общественных пространств.

Организаторы архитектурой смены старались 
донести до подростков-участников мысль  
о единстве города, общественных пространств 
и малых архитектурных форм, поскольку для 
проектирования малых архитектурных форм  
и общественных пространств важно понимать 
общий контекст города. 

Выход на малые архитектурные формы был 
неслучаен, так как, по словам одного из органи-
заторов смены, «для ребят было сложно работать  
с большим масштабом — масштабом города  
и территорией общественного пространства, 
малые архитектурные формы им были понятнее» 
(Валерия, организатор, Пермь).

Проектная работа сочеталась с другими ви-
дами активностей: «Мы устраивали экскурсии, 
водили ребят показывать, как работают другие 
команды, и это давало возможности менее под-
готовленным ребятам увидеть, как можно соз-
давать проекты, а более подготовленным давало 
уверенность в себе и желание дальше развивать-
ся» (Валерия, организатор, Пермь).

Важные итоги смены
И подростки, и взрослые подчеркивали важ-

ное профориентационное значение проектной 
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работы. Кому-то смена помогла определиться 
с будущей профессией, понять, что это его,  
а кому-то уже давно определившемуся — про-
качать свои навыки в данной области:

«Меня поездка в “Смену”, в первую очередь, 
сподвигла на то, что я поняла, что мне хочет-
ся изучать все направления дизайна, что мне 
это интересно — двигаться в этом направле-
ние, потому что до этого я как бы сомневалась» 
(Валерия, 14 л., Оренбург).

Естественно для каких-то ребят это был про-
сто отдых, тематическое развлечение. Даже те 
подростки, которые максимально серьезно 
подходили к делу, подчеркивали значимость 
простого общения со сверстниками. 

Кураторы говорили о важности умения ра-
ботать руками, о важности изучения потреб-
ностей разных групп горожан, подключении 
мирового опыта:

«Я за эти дни донесла им, под каким углом 
зрения нужно вообще изучать свой город, и по-
том изучать людей, которые там проживают, 
их потребности, необходимости; мировой опыт 
изучать, тоже очень много аналогов…пытались 
сказать, что необязательно из воздуха создавать 
какие-то объекты, точки притяжения — МАФы 
и т. д., можно придумывать функции, используя 
уже наработанный материал мировой…»  
(Ирина, куратор, Москва).

Взрослым вторят подростки:
«Первое, наверное, это то, что нам расска-

зывали много информации, о ресурсах, о кон-
курсах, где ты можешь найти информацию для 
себя, которая касается архитектуры… плюс 
вдохновение, ну потому что все работают,  
и это в тебе силы пробуждает, тебе хочется 
делать дальше, и третье — знакомство с но-
выми людьми, потому что вот сейчас мы под-
держиваем связь, и нас приглашают в разные 
места» (Вера, 14 л., Ростов-на-Дону).

Если подытожить главные достижения ар-
хитектурной смены для подростков, то они 
сгруппируются вокруг трех позиций — навыки, 
проектная работа и общение.

Смена и отношение к родному городу
Одной из гипотез исследования1 стало пред-

положение о влиянии тематической смены  
на изменение отношения к городу, поскольку 
проектная работа предполагала анализ города 
в целом, выявление его сильных и слабых сторон, 
выбор городского места для проектирования, 

1  Имеется в виду исследование «Лестница детского участия: 
право детей на город, в котором они живут», 2019–2021 гг.

исследование/описание его проблем и запросов 
разных групп горожан, проектирование места. 

Большинство участников — подростков  
и взрослых — соглашались с этим предположе-
нием. Ребята говорили о своем более внима-
тельном отношении к городу, отчасти профес-
сиональном взгляде на город, специфической 
оптике, выработанной в ходе прохождения 
смены:

• теперь вижу в нашем городе множество 
мест, которые можно и нужно менять, 
особенно интересны места с историче-
ским наследием, но которые в жутком 
состоянии;

• стала намного внимательнее относить-
ся к постройкам и любым другим объ-
ектам в моем городе;

• начал всматриваться в детали постро-
ек, начал видеть в городе больше хоро-
шего и красивого;

• больше начал замечать архитектурных  
и урбанистических ошибок в своем  
городе, а также начал понимать, как  
их можно избежать/решить;

• стал обращать внимание на городские 
объекты и анализировать их (из анкет).

Кураторы, в свою очередь, подчеркивали 
мотивированность участников смены, их изна-
чальную вовлеченность/увлеченность городским 
проектированием:

«Они изначально горели вот этой идеей… 
идеей города… в этом смысле их отношение  
не изменилось. Другие дети просто приехали 
провести свои каникулы как-то, свой досуг про-
вести… поэтому они со мной не продолжали 
общение… и никаких у нас идей не было, но они 
просто выполнили свое задание довольно до-
стойно и довольные уехали домой» (Даниил, 
куратор, Ростов-на-Дону).

Важным итогом смены стало переосмысление 
подростками города, осознание способов фор-
мирования комфортной городской среды:

«Я думаю, что они отдавали отчет, что они 
делают, что они создают среду, что они созда-
ют город, создают какие-то точки притяже-
ния… улучшают этот город… и у них было 
понимание того, что именно они могут быть 
теми людьми, которые в дальнейшем могут…
ну улучшить свой город, придать ему какие-то 
свои особенности, не забыв историю, и сделать 
его более современным, удобным для проживания» 
(Ирина, куратор, Москва).

Сами подростки, возможно, еще не до конца 
отрефлексировали полученный опыт, но уже 
сейчас они говорят об изменении отношения  
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к территории, которую они могут оценить про-
фессионально, с точки зрения организации 
пространства, дизайна и пр.:

«А в отношении города — не могу сказать, 
что кардинально поменялось отношение,  
но как… я стала больше видеть того, что пло-
хо и что хорошо и… в сравнении с другими  
местами» (Вера, 14 л., Ростов-на-Дону).

Участие в архитектурной смене, помимо 
специфических знаний и навыков, породило  
в некоторых случаях особые активности, а сами 
проекты имели продолжение с разной степенью 
успешности:

«Для меня она [территория] стала более 
значимой и важной. Теперь мне тяжелее смо-
треть, и да, мы будем продвигать наш проект 
осенью на выступлении городской думы» (Евге-
ний, 15 л., Юхнов).

О проектах
Проекты получились разными, в каких-то 

ребята фантазировали на тему преобразования 
общественных пространств сами, при этом сами 
же и выбирали эти пространства, а в каких-то 
работали по техзаданию, как, например, в случае 
с Анапой: 

«У нас вообще был чисто проектный такой 
семинар. Они не видели города, нам дали карту. 
Мы сначала набросали свои ощущения, т. е. 
пошли от такого внутреннего какого-то вос-
приятия… что бы нам хотелось там увидеть, 
сравнили город с какими-то другими подобны-
ми. Там у нас был пляж — 20 км, и если нам его 
сделать реальным, то это будет самая длинная 
пляжная зона в мире. У нас было 20 жемчужин 
Анапы, вот они эти 20 км поделили и каждый 
свою жемчужину взял и у всех, независимо друг 
от друга, была зона для подростков — они ее 
хотели и они ее первыми брали разрабатывать» 
(Ольга, куратор, Москва).

В проектах подростки решали разные задачи. 
Первостепенная задача проектирования ком-
фортного места соединялась с задачей совме-
щения интересов разных групп горожан: 

«Мы ушли от проблемы возрастов. У нас 
концепция была ожерелья, поэтому наша вто-
рая команда придумала сделать жемчужины,  
у нас были разбросаны жемчужины по набереж-
ной, которые были по разной, скажем, тема-
тики: спорт, отдых, фотозоны и т. д. С по-
мощью такого метода мы смогли разделить 
подростков, детей. По нашему мнению проблем 
быть не должно» (Богдан, 15 л., Москва).

А одна из участниц исследования, наоборот, 
акцентировала внимание на взаимодействии 
подростков и взрослых:

«Как могут изолированно существовать 
взрослые и дети, наоборот должен быть кон-
такт, но, мне кажется, тут надо учитывать 
места более спокойные, потому что подростки 
некоторые тоже хотят тихое место, где  
не будет шума, там каких-то громких меро-
приятий» (Вера, 14 л., Ростов-на-Дону).

Из проектов вырисовываются силуэты «сво-
его» места у подростков в городе — относитель-
но уединенное (не проходное), тихое, в природ-
ном окружении. Место предполагает смешение 
разных видов деятельности — спокойных  
и подвижных, при этом последние — с упором 
на нестандартные активности: 

«Летом это интересно подросткам, потому 
что там развалины, а в них еще вода, это  
прикольно — полазить, плюс это история  
и растительность там красивая» (Вера, 14 л., 
Ростов-на-Дону).

«Ребята придумали, что этим местом могут 
пользоваться еще другие, например, вот здесь 
могут прийти малыши, но только утром,  
а нашим это место будет вечером» (Ольга,  
куратор, Москва).

«Гигантский осьминог, например, был с гор-
ками дикими, которые уходят в воду, киломе-
тровыми, то есть им хочется и драйва и в то 
же время на расслабление — гамачки там были 
приятные и игра в шахматы» (Ольга, куратор, 
Москва).

«Это больше не бегать и прыгать, скорее 
это какие-то тусовочные были [места], где 
можно было объединяться, что-то обсуждать, 
более пассивное, м. б. гитара, естественно там  
покушать» (Ирина, куратор, Москва).

Подростки и участие в жизни города
Подростки — участники тематической сме-

ны — составляют активную часть молодого 
населения российских городов. Эта часть гото-
ва изучать город, потребности разных горожан, 
проектировать новые городские территории, 
благоустраивать уже имеющиеся. Конечно же, 
лишь малая часть проектов, разработанных 
ребятами, имела продолжение (в виде конкурс-
ных заданий, рекомендаций муниципальным 
властям). Большая же часть закончилась вместе 
с окончанием тематической смены, но даже  
в этом случае подростки приобрели важный 
опыт соучаствующего проектирования, почув-
ствовали себя активными горожанами, имею-
щими право голоса в решении городских  
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вопросов. Хотя, как справедливо заметил участ-
ник исследования, «если подросток видит, что 
его проект реализуют, то у него возникнет 
стремление еще что-то делать» (Богдан, 15 л., 
Москва).

Подростки чувствуют фальшь, не приемлют 
манипулирование со стороны взрослых, а также 
всяческую «показуху».

Кураторы — участники нашего исследова- 
ния — предлагали разные варианты включения 
подростков в жизнь города: через городские 
мастерские, архитектурные десанты, архитек-
турные фестивали, городские конкурсы и про-
ектную работу. Пока всё это без государственной 
поддержки может реализовываться только  
на общественных началах, доброй воле энтузи-
астов-архитекторов:

«В городские лагеря внедрять нашу проект-
ную деятельность. Я б с удовольствием пошла 
работать… и хотя бы маленькую линию вести 
погружения в место, чтобы они на него  
по-другому посмотрели не как потребители» 
(Ольга, куратор, Москва).

«Нам нужно развивать мастерские, в каж-
дом городе… Мы можем приходить туда рабо-
тать волонерами, и я думаю, что масса най-
дется таких людей, которые готовы работать 
волонтерами. Мастерские — это вот по прин-
ципу как раньше школа строилась есть про-
фессор, у него есть свои проекты, к нему при-
ходят студенты и вместе с ним делают 
чертежи, делают там какие-то зарисовки, 
делают всевозможные эскизы и т. д.» (Ирина, 
куратор, Москва).

Все эти идеи предполагают взаимодействие 
подростков и взрослых.

Сложностями включения подростков вы-
ступают, с одной стороны, пассивность, неверие 
в собственные силы, нигилизм, а с другой — не-
верие взрослых в возможности подростков, 
недоверие им в решении серьезных вопросов, 
отсутствие практик вовлечения подростков, 
учета их мнения, в т. ч. на законодательном 
уровне.

Поэтому один из подростков на вопрос о том, 
как можно помочь подросткам включиться  
в жизнь города, как можно сделать так, чтобы 
их мнение услышал город (муниципальная власть 
и т. д.) и вообще нужно ли это, ответил:

«Я не считаю, что можно на полном серье-
зе без каких-либо ограничений спрашивать 
подростка, что его устраивает, что достроить, 
что изменить. Подросток — это еще не сфор-
мировавшийся человек» (Амир, 15 л., Санкт-
Петербург).

В этом высказывании выражена объектная 
позиция взрослого общества по отношении  
к подростку, провоцирующая несерьезность 
отношения к подростковым начинаниям, жела-
ние постоянно поучать и воспитывать и, как 
итог, не замечать его потребности в городе, 
игнорировать их при проектировании городских 
пространств.

Другая участница архитектурной смены 
хорошо высказалась по поводу того, почему 
все-таки нужно и важно включать подростков: 
«Потому что из них потом вырастают люди, 
которые имеют представление о городе»  
(Вера, 14 л., Ростов-на-Дону).

Или, как выразились авторы издания «Как 
спроектировать школьный двор: соучаствующее 
проектирование с детьми и школьным сообще-
ством. Идеи для руководителей», «из пассивных 
детей не вырастают активные взрослые» (Ле-ван, 
Филатова, Якшина 2021).

Тем не менее, в российском экспертом со-
обществе наметился поворот в сторону ребен-
ка/подростка с его включением в городскую 
повседневность. Вот лишь отдельные примеры 
состоявшихся научных и научно-практических 
мероприятий: круглый стол «Дети в городе: 
качество жизни и география мобильности»  
на Всероссийской научной конференции с меж-
дународным участием «Влияние качества жиз-
ни на формирование ценностной структуры 
населения России» (Москва, 2020 г.); онлайн-
конференция «Город для подростков?» (Пермь, 
2020 г.), секция «Как начинающие взрослые 
(young adults) могут стать участниками город-
ского развития?» на Глазычевских чтениях 
(Москва, 2021 г.), круглый стол «Городская 
среда для детей и подростков» в рамках форума 
«Сообщество», организованного Общественной 
палатой РФ (сентябрь, 2021 г.), круглый стол: 
«Подростково-молодежный досуг в городском 
пространстве: актуальные практики, риски со-
циализации и принципы организации» (ООО 
«Аналитическое агентство “Сфера”», сентябрь, 
2021 г.).

В обсуждениях участвовали специалисты  
из разных сфер деятельности — психологи, 
архитекторы, руководители образовательных 
проектов, исследователи городской среды, со-
трудники музеев. Одним из самых дискуссион-
ных вопросов был вопрос создания специальных 
мест для подростков в городе. Также обсужда-
лись актуальные подростковые потребности: 
проявление независимой мобильности, возмож-
ность рисковать, разрушать, выходить из-под 
тотального контроля взрослых, иметь свое 
место в городе. Архитекторы признавались  
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в отсутствии опыта работы над пространствами 
для подростков. Иногда в рамках работы над 
детскими площадками им удается создавать 
места для подростков как некие укрытия, где 
подростки могут общаться друг с другом или 
просто побыть в одиночестве.

Руководители образовательных проектов, 
работающие с городом, обращали внимание  
на отсутствие действующих механизмов и воз-
можностей согласования объектов, возводимых  
в рамках учебного процесса, с городскими вла-
стями. 

Для решения вопросов создания среды для 
подростков и вовлечения подростков в благо-
устройство необходимо межведомственное 
взаимодействие и создание интерактивной 
(возможно, в онлайн-формате) площадки для 
озвучивания подростковых идей относительно 
городских мест. 

Заключение
Проектную работу в области дизайна город-

ской среды можно рассматривать как метод 
включения подростков в жизнь города. Архи-
тектурная смена продемонстрировала возмож-
ности приобщения подростков к жизни города 
через проектирование общественных пространств 
и малых архитектурных форм. Итогом смены 
стало не только профессиональное самоопре-
деление подростков, приобретение ими раз-
личных навыков архитектурного дизайна,  
но и осмысление города как места для жизни, 
места для подростков. Программа смены была 
выстроена таким образом, что участники про-
двигались от города в целом к его отдельным 
местам. Это, с одной стороны, дало целостное 
видение города, а с другой — позволило ребятам 
через малые архитектурные формы принять 
участие в преобразование города, района, места.

Для продолжения работы по вовлечению 
подростков в соучаствующее проектирование 
городской среды важно налаживать межведом-
ственное взаимодействие, организовывать дис-
куссионные площадки для выражения подрост-
ками своего мнения, создавать разные форматы 
для обучения подростков через архитектурные 

смены, городские мастерские, лаборатории 
городского развития и т. п. 
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