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О тематическом выпуске

Следуя за Колином Вардом, мы обозначили тему выпуска «Дети в городе» и предлагаем  
поразмышлять над особенностями городской жизни современных детей, формами их взаимо-
действия с городскими территориями, особенностями восприятия города, а также о соучаству-
ющем проектировании городских мест и многом другом.

Большинство современных детей живут в городах, среда которых насыщена многообразными 
рисками, начиная от риска опасности (дорожно-транспортные происшествия, асоциальные люди, 
бродячие собаки), заканчивая риском инсуляризации — помещения детей в защищенные закры-
тые пространства, не дающие необходимого опыта свободных перемещений и свободной игры. 

Актуальными для российской науки являются проблемы развития методологии партисипа-
торных исследований, т. е. исследований с участием детей в качестве интервьюеров и интерпре-
таторов, а также проблемы формирования системы индикаторов детского участия на уровне 
муниципалитета.

«Что дети и подростки думают о городе? Как воспринимают его? Находят ли в нем место для 
себя? Как участвуют в городском планировании, проектировании и благоустройстве? Как вклю-
чены в городскую повседневность? Хотят ли и могут ли изменить свой город к лучшему?», —  
на эти и другие вопросы ищут ответы авторы тематического выпуска.

Открывает выпуск статья Светланы Майоровой-Щегловой с анализом 16 социологических 
исследований прошлого века на тему детей в городе, причем, как отмечает автор, половина ис-
следований была осуществлена с участием самих детей. В статье обозначены три направления 
развития городской проблематики — самосоциализация детей, детский труд и детский травма-
тизм. Автор приглашает современных социологов детства и представителей других исследова-
тельских направлений и отраслей знания актуализировать потенциал исторической социологии, 
в частности, в области сравнительных исследований, а также не ограничиваться описанием  
текущего состояния явления, а показывать его в динамике.

Две последующие статьи зарубежных исследовательниц (одна — из Аргентины, другая —  
из Республики Беларусь) показывают разные образы городского детства: голодающего и бес-
правного — в одном случае и активно использующего цифровые технологии — в другом.

Сесилия Цзёган (Cecilia Zsögön) исследует тему детского труда в городской неформальной 
экономике пограничного региона Латинской Америки. Этот регион (the Triple Border) находится 
на стыке трех государств — Аргентины, Бразилии и Парагвая. Его транзитивность провоцирует 
наихудшие формы детского труда, включающие торговлю людьми в целях сексуальной или тру-
довой эксплуатации. Сесилия вплетает в текст «голоса работающих детей», поскольку они по-
могают понять детский труд как стратегию борьбы с нестабильностью.

В статье Елены Лебедевой цифровой город предстает как пространство социализации, в со-
вокупности его рисков и возможностей. Возможности цифровизации неоспоримо доказала 
пандемия короновируса, актуализировавшая многие онлайн-сервисы: подачи документов в го-
родские службы, онлайн-записи к врачу, интернет-банкинг и др. Для детей цифровизация от-
крыла ресурсы виртуального посещения музеев и выставок, использования образовательных 
онлайн-платформ, участия детей и молодежи в жизни города через цифровые платформы и др.  
В качестве основных рисков цифровизации автор обозначила уход в виртуальное общение  
и цифровое неравенство, отмечая, что город как социальная система стремится к гомеостазу,  
а значит, открывает в себе новые механизмы компенсации возникающих угроз. 

Наталья Антонова и Кристина Путимцева исследуют одну из невидимых в городе групп горо-
жан — детей дошкольного возраста. Исследователи отмечают ограничение маршрутов повсед-
невной мобильности юных горожан перемещениями между домом и детским садом и приходят 



263

Редакционные статьи

к выводу, что освоение дошкольниками пространства города сильно ограничивается ресурсами 
родителей, в первую очередь — временными, во вторую — финансовыми. Поэтому выбор учреж-
дений дополнительного образования для ребенка дошкольного возраста определяется близостью 
их расположения к дому.

Целых четыре статьи выпуска посвящены подросткам, которые характеризуются исследова-
телями как уязвимая группа горожан, оказавшаяся лишенной права голоса, не имеющая «своих» 
мест в городе и потому конкурирующая за имеющиеся территории c другими горожанами —  
семьями с детьми, пенсионерами, владельцами собак, бомжами и др.

На вопрос, каким должно быть пространство для подростка, ищут ответ Ирина Крылова  
и Александра Филипова в статье «Петербург для подростков: пространства повседневности».  
По материалам четырех глубинных интервью с подростками — жителями одного из районов 
Санкт-Петербурга — авторы прорисовывают контуры «своего» места для подростков в городе, 
опираясь на характеристики комфортности, креативности, безопасности, доступности и функ-
циональности. 

Авторы трех других статей о подростках стараются ответить на еще более важные вопросы: 
как включить подростка в городские процессы, сделать его видимым и созидающим горожанином. 

В статье архитектора Валерии Асафовой и социолога Александры Филипповой архитектурные 
проекты переплетаются с «чувством города», «присвоением» подростками городских территорий, 
соучаствующими практиками. Точкой соединения двух подходов — архитектурного и социоло-
гического — стал анализ результатов архитектурной смены «Территория развития», действовав-
шей во Всероссийском детском центре «Смена». Авторы статьи помимо программы мероприятия 
анализируют материалы двух-фокус групп — с подростками-участниками и их кураторами.  
Делается вывод о возможности приобщения подростков к жизни города через проектирование 
общественных пространств и малых архитектурных форм.

Тему соучаствующего проектирования городского среды продолжает публикация Татьяны 
Андрияновой. В статье «Школьники и студенты в участвующем проектировании городской сре-
ды: опыт Курской области» описываются примеры вовлечения молодых горожан в процессы 
управления городской средой. Как отмечает автор, наиболее дискуссионными для молодежи 
оказались городские проекты, связанные с социокультурной и экологической составляющей, 
брендированием и граффити. В качестве главного инициатора участвующего проектирования 
представлен Центр компетенции развития городской среды Курской области. Проведение моло-
дежных фокус-групп позволило автору обсудить со школьниками и студентами возможности  
и ограничения их вовлечения в городские процессы.

И еще одна статья о подростках подготовлена Екатериной Скрыпниковой и Александрой Фи-
липовой. Она о соучастии, но в области исследований. О том, какие методы и технологии можно 
использовать для изучения вовлеченности подростков в принятие решений в городе. Эмпириче-
ской базой для описания методов и технологий стали материалы, собранные в процессе реали-
зации проекта «Лестница детского участия: право детей на город, в котором они живут», выпол-
ненного при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-011-00654). Выделенные авторами 
исследовательские методы, методы выражения мнения и обучающие технологии подкреплены 
практическими примерами из проектного опыта.  

Две публикации рубрики «Научная жизнь» также о подростках в городе. Первая выполнена  
в формате исследовательского интервью, эксперты — Евгения Росина и Мария Кац — отвечают 
на вопросы Александры Филиповой о том, почему важны низкопороговые учреждения для под-
ростков, что такое подростковый клуб и как он помогает подросткам выражать свое мнение, 
ощущать свою сопричастность городу. Вторая публикация подготовлена Борисом Сердюковым 
по итогам круглого стола «Подростково-молодежный досуг в городском пространстве: актуаль-
ные практики, риски социализации и принципы организации». Участники круглого стола обсуж-
дали возможности города в социализации подростков, рассказывали о своих исследованиях по 
поиску подростковых пространств в городе, опыте практической работы с подростками в торго-
вых центрах, подростковых клубах, муниципальных молодежных программах, архитектурных 
инновациях проекта «Улица детства», концепции экопарка и др.

Большинство статей выпуска посвящено актуализации навыка участия в принятии совместных 
решений, затрагивающих интересы ребенка/подростка на местном уровне. Этот навык форми-
руется в детстве и оказывает значительное влияние на человека в период его взросления и осоз-
нания себя гражданином своего поселка, города и страны. Участие в жизни города позволяет 
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ребенку быть причастным к решению разного рода задач. С помощью положительного коллек-
тивного опыта дети и молодежь узнают, что они могут влиять на жизнь в городе. Ключевая роль 
социальных практик определяется жизненной позицией: «я участвую в принятии общественно 
значимых решений», «я принимаю решения», «я несу ответственность за принятые решения».

Тема участия детей и подростков в принятии решений относительно городской среды и соз-
дания дружелюбной среды для этих категорий граждан в России долгое время не поднималась. 
В 2012 г. одна из секций Московского урбанистического форума была посвящена детям в городе. 
Примерно с этого времени можно наблюдать, как меняются пространства для детей в Москве  
и других городах России, появляются интересные решения, исследуются потребности детей, от-
крываются проектные бюро, специализирующиеся на создании мест для детей. Но тема про-
странств для подростков и возможностей их участия в создании таких пространств остается 
по-прежнему невостребованной нашим обществом.

В градостроительном кодексе, основополагающем документе, регулирующем градостроитель-
ные отношения на территории РФ, не закреплено понятие «пространства для подростков», 
вследствие чего проектировщики могут не создавать площадки для горожан подросткового воз-
раста. Предполагается, что проводить время подростки могут на воркаут-площадках и в скейт-
парках. Однако исследования показывают, что лишь небольшой процент подростков испытыва-
ет потребность в досуге такого рода. 

Полноценное гражданское участие в жизни общества начинается с 18-летнего возраста.  
С 2019 г. действует норма, установленная федеральной программой «Формирование комфортной 
городской среды», согласно которой граждане в возрасте от 14 лет могут принимать участие  
в обсуждении вопросов создания комфортной городской среды, тем самым делая первые шаги  
в решении задач городского развития.  Расширение возрастных границ социальных практик яв-
ляется значимым, так как для реализации конкретных целей и задач участия в принятии решений 
в общественной жизни необходимо коллективное, массовое социальное участие.

Ряд научных и научно-практических мероприятий, на которых обсуждались вопросы участия 
подростков в развитии и благоустройстве города в 2020–2021 гг. (круглый стол «Дети в городе: 
качество жизни и география мобильности» на Всероссийской научной конференции с междуна-
родным участием «Влияние качества жизни на формирование ценностной структуры населения 
России» (Москва, 2020 г.); онлайн-конференция «Город для подростков?» (Пермь, 2020 г.)),  
выявил некоторые проблемы.

Первая проблема — это проблема межведомственного взаимодействия. Благоустройством го-
родов и городской средой занимается Министерство строительства и ЖКХ, а подростками —  
Министерство образования. И несмотря на то что Министерство строительства и ЖКХ выпу-
стило рекомендации по вовлечению граждан с 14 лет в создание комфортной городской среды, 
сотрудники министерств в регионах не имеют опыта работы с подростками, а также площадок 
для взаимодействия. В то же время школы, которые готовы реализовывать проекты благоустрой-
ства совместно с подростками, не имеют выходов на специалистов в области архитектуры, гра-
достроительства и возможностей реализовать проекты подростков.

Вторая проблема — разнообразные административные барьеры на пути городских проектов 
в целом и с подростками — в особенности. Чем больше город, тем сложнее процесс согласования 
и установки объекта в общественных пространствах города, отсутствует регламент по согла- 
сованию установки таких объектов, в результате администрации городов не берут его  
на баланс. Участие подростков в проектах также требует существенных подготовительных меро-
приятий, в том числе — в области соблюдения техники безопасности.

Тем не менее в последние годы растет число проектов по вовлечению подростков в благоустрой-
ство города, инициаторами которых в основном становятся НКО, музеи, архитектурные инсти-
туты, архитектурные школы, студии, а также инициативные горожане. Эти проекты имеют чаще 
всего грантовое финансирование, поэтому их развитие находится в зависимости от получения 
грантовой поддержки в следующем году. 

Для устойчивого результата, тиражирования интересных практик работы с молодыми горо-
жанами важно создавать сообщество, регулярно проводить научные и практические мероприятия, 
обмениваться опытом, издавать методическую литературу и др. Не менее важны новые форматы 
работы с подростками в городе. К примеру, в виде городских лабораторий, мастерских, куда 
могли бы приходить подростки, предлагать свои идеи, получать опыт и навыки реализации  
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своих идей. Такие лаборатории могли бы стать точками притяжения для подростков и началом 
формирования нового сообщества горожан, вовлеченных в жизнь своего города, принимающих 
на себя ответственность за свой город и участвующих в его развитии.
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Общая постановка проблемы

Историко-социальные исследования позво-
ляют понять, что явления и ситуации сегодняш-
него времени, которые воспринимаются как 
естественные и стабильные, являются социаль-
ными конструктами, сформированными в ре-
зультате сложных и довольно длительных  
социальных влияний. Некоторые авторы по-
лагают, что этот отдельный раздел обществен-
ного знания существует с конца XIX в., и по-
мимо социологического осмысления прошлого 
и изучения становления социологического 
инструментария происходит еще и обогащение 
современного знания об объекте и предмете 
изучения компонентой прошлого развития  
на эмпирически верифицированном, а не быто-
вом, повседневном опыте (Романовский 2018).  
В историко-социальных работах часто исполь-
зуются протосоциологические материалы (пере-
писи, официальные документы учреждений  
и пр.), второе направление исследований — это 
сбор нарративов экспертов в сочетании с фик-
сируемыми источниками. Именно этот второй 
подход успешно реализуется сегодня в отноше-
нии советского детства (Кудряшев 2018; Купри-
янов 2020). Но в период становления российской 
социологической науки в последнем десятиле-
тии прошлого века уже публиковались матери-
алы социологических исследований детей, и мы 
можем их с успехом использовать для анализа 
специфики и многообразия детского поведения 
и детской повседневности. 

Изучение городского детства в России сегод-
ня является одним из мейнстримов социальных 

исследований нового поколения, отмечаются,  
с одной стороны, риски и сложности городских 
паттернов детской жизни, а с другой стороны — 
развитие мобильности детей как нового факто-
ра, влияющего на формирование личности  
с раннего возраста. Целью данной статьи явля-
ется выявление главных направлений исследо-
вания и выделение фокуса и методик ученых 
прошлого века по теме «Дети в городе» на ос-
нове обобщения реальных социологических 
исследований.

Всего нами были обнаружены для анализа 
печатные материалы 16 социологических ис-
следований, из них 8 (ровно половина) с участи-
ем самих юных респондентов. Необходимо 
отметить, это было время первых опытов мас-
совых социологических опросов детей, разра-
ботки и апробирования общесоциологических 
методов на группах юных респондентов (Фили-
пова 2016). Интересным является также то, что 
молодежь и старшие подростки в ряде иссле-
дований выступали интервьюерами и наблюда-
телями: так происходили первые поиски границ 
применения участвующего подхода в исследо-
ваниях детства.

В данной статье мы акцентируем внимание 
на выявленной специфике изучения именно 
детей, надеясь, что прочтение статьи усилит 
интерес к исторической социологии, ее возмож-
ностям для развития современных проектов 
детства и отрочества.

Основные итоги анализа
Исследования темы «Дети в городе» в 90-х гг. 

прошлого столетия, как мы выяснили в результате 
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Дети в городе в конце XX века...

анализа, проводились в трех основных направ-
лениях:

• поведение детей вне семейного простран-
ства, в поле своей детской субкультуры 
и самосоциализации;

• социально-психологические аспекты 
детского травматизма при ДТП; 

• труд детей на улицах.
Выделение таких ракурсов исследования сами 

авторы обосновывали их актуальностью и не-
обходимостью зафиксировать исключительную 
переломную ситуацию в истории России (Толстых 
1992). Интересным с точки зрения методологии 
являлось наличие одномоментно двух ракурсов 
проведения комплексных исследований. При 
общей продолжающейся тенденции изучения 
детского вопроса через призму взрослого про-
фессионального и родительского взглядов  
появляются «первые ласточки» обратного  
вектора. Так, описываемое исследование  
«Социальные последствия детского травматиз-
ма от дорожно-транспортных происшествий» 
1996 г. (рук. В. Ф. Левичева, В. А. Луков,  
В. Г. Ярмольчук, А. С. Пешков, рук. детского 
блока С. Н. Щеглова) содержало статистические 
расчеты, опросы родителей, учителей, интервью 
с инспекторами ГАИ, а в дополнение шел детский 
блок — опрашивались с использованием мето-
дики неоконченных предложений 310 учащихся 
7–14 лет (выборка: случайная, бесповторная), 
анкетированием охвачены 273 подростка — юных 
инспекторов движения (выборка: целевая)  
и проведены два десятка наблюдений на опасных 
перекрестках городов (Луков, Пашин 1998).  
А вот авторы исследования «Дети, подростки 
в условиях перестройки», проведенного более 
30 лет назад, в 1990 г. под руководством Э. С. Со-
коловой, позиционировали свою методологи-
ческую стратегию совершенно иначе: здесь 
основу составляли опросы 10714 подростков  
в 14 республиках СССР, которые дополнялись 
небольшими анкетированиями родителей  
и педагогов, пионерских работников (Соколова, 
Лихачев, Щеглова, Богуславский 1990). Такие 
большие по объему выборки стали возможны 
в связи с применением первых компьютерных 
алгоритмов обработки данных (например, про-
граммы Sozium). И это обеспечило «расчет» 
специфики предпочтений и интересов городских 
и сельских детей, детей разного пола. 

В целом, резюмируя проблематику изучения 
поведения и передвижения детей в городах 
в 1990-х гг., по оценкам сегодняшнего времени, 
можно отметить свободу и самостоятельность, 
сочетающуюся с бесконтрольностью со сторо-
ны родителей. Изучая маршруты детей 90-х, 

исследователи выяснили, что лишь  
8% детей сообщили, что никуда не ходят одни, 
без родителей (Бутырин, Клубов, Чеснокова 
1994). Остальные юные респонденты сообщали, 
что ходят без контроля: в школу — 38%,  
гулять — 34%, в магазины, по палаткам — 13%, 
на свидания — 11%, в кино — 3%, в лес и в детский 
сад за младшими братьями/сестрами — по 2%. 

Среди занятий в свободное время в про-
странстве подростковой субкультуры выделены: 
хождения по улице, прогулки во дворе для обще-
ния в компаниях — 31% респондентов, встречи-
свидания с девочкой (девушкой), мальчиком 
(юношей) — 23%. Участие в демонстрациях, 
митингах и встречи с друзьями-неформалами 
отмечали совсем немногие городские подрост-
ки, в основном 14–15 лет (соответственно 3%  
и 5%). Структурированные семьей маршруты 
выглядели в оценках детей следующим образом: 
хожу в кино — 40%, в цирк — 20%, в театр,  
на концерты — 11%, посещаю зоопарк — 12%, 
музеи, выставки — 9% (Соколова, Лихачев, 
Щеглова, Богуславский 1990). Подростки пре-
одолевали магистрали разного уровня при 
следовании в школу — 74% (в среднем 1,4 раза), 
при посещении магазинов — 45%, при прогулках 
по улицам с друзьями — 16%, при посещении 
секций и кружков — 12% (Луков, Пашин 1998).

Выявлено, что характерной особенностью 
детской субкультуры в пространстве населенных 
пунктов можно считать сфокусированность ее 
создателей-детей на своей гендерной и возраст-
ной группах. Так, при описании детской инфра-
структуры дети склонны были фиксировать свое 
внимание на игровом пространстве своего пола: 
от групп мальчиков и девочек были получены 
различные характеристики одних и тех же дво-
ровых площадок (мальчики сообщали о наличии 
мест для игр с мячом, а девочки — о местах для 
подвижных игр). Аналогичная сконцентриро-
ванность была выделена и при сравнении  
ответов респондентов разных возрастов. Млад-
шие отмечали площадки для подвижных игр 
(85,7%), а старшие опрошенные «заметили» их  
в 58,8% случаев. Места для волейбола, футбола 
и т. п. находились во дворах у 70,6% 15-летних,  
но только 28,6% 12-летних ребят отметили  
их в анкетах (Луков, Пашин 1998). Такие же 
гендерные различия в видах городских мобиль-
ностей впервые были зафиксированы исследо-
вателями этого десятилетия. Среди юных  
посетителей кинотеатров 62% составляли маль-
чики, среди театралов мальчиков лишь 37%. 
Девочки больше времени проводили с родите-
лями (33,2% по сравнению с 22,2% у мальчиков) 
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(Соколова, Лихачев, Щеглова, Богуславский 
1990). 

Ученые зафиксировали усиливающуюся тен-
денцию по сужению видов городских реальных 
игр: после 1993 г. компьютерные и электронные 
игры при ранжировании потеснили подвижные, 
спортивные, ролевые, уступив первое место 
лишь традиционным игрушкам (Цымбаленко, 
Щеглова 1996).

В среднем по выборке в 1997 г. подростки 
предпочитали в свободное время смотреть теле-
визор (76,7%), слушать магнитофон/плеер (69,6%), 
проводить время с друзьями (67,4%), смотреть 
видеозаписи (51,7%), читать книги (49,1%) (Цым-
баленко, Шариков, Щеглова 1999). Приоритеты 
в выборе занятий в свободное время не совпа-
дали у подростков различных населенных  
пунктов. На первом месте как в городе, так  
и в сельской местности — телесмотрение,  
на втором месте у подростков больших городов — 
прослушивание магнитофона, а из небольших 
городов и в селе — общение с друзьями. Чтение 
книг у ребят из больших городов занимало 
четвертое место, в других подгруппах уступает 
это место просмотру видеофильмов. Радио 
ребята в больших городах слушали почти в два 
раза чаще, чем в небольших и в селе.

Именно с середины 90-х гг. были зафикси-
рованы серьезные изменения повседневной 
жизни детей и особенно подростков, выделена 
особенность — независимость их повседневных 
занятий в новых сферах от режима дня (появи-
лись ночное ТВ, Интернет), от места использо-
вания (начали использовать переносные плееры, 
ноутбук), но, главное, по содержанию (интерак-
тивные программы, чаты и т. д.). Впервые вы-
делена специфика городских подростков — их 
быстрое включение в виртуальное пространство 
(Цымбаленко, Шариков, Щеглова 1999).

Одним из самых частых желаний детей того 
времени была возможность путешествовать, 
фаворитами выступали США (27%) и Япония 
(23%). На условном втором месте была группа 
стран: Индия, ФРГ, Франция. Ведущий мотив 
определялся как желание познакомиться с при-
родой, людьми, но 29% заявили, что там «мож-
но купить полезные вещи», а об эмиграции за-
думывались 23% опрошенных. Интересно, что 
при ответах на открытый вопрос «Чему нам 
нужно учиться у других стран?» самый частый 
ответ был о компьютерах и развитии инфра-
структуры для детей (площадок, парков, аттрак-
ционов). Этот поворот оценки страны через 
детский взгляд просматривался и в ответах  
на вопрос «Что мешает проводить свободное 
время так, как хотелось бы?», и здесь респон-

денты подчеркивали — нет условий для досуга,  
в школе, во дворе, на улице, в своем микрорайоне 
(Соколова, Лихачев, Щеглова, Богуславский 
1990).

С начала 90-х гг. все большее значение при 
изучении ДТП с участием детей стали при-
обретать факторы, связанные с изменением 
обстоятельств жизни семей с детьми, детской 
инфраструктуры. Была резко сокращена систе-
ма отдыха и оздоровления детей в каникулы, 
организованных структур дополнительного 
образования, и большие группы детей, чаще 
подростки, живущие в крупных городах, были 
вынуждены проводить внешкольное и летнее 
время на улицах, без присмотра взрослых. Так, 
по одному из опросов, путевки в летние лагеря 
планировали получить/приобрести только  
6% респондентов, 22% детей точно оставались 
на все лето в городах (Бутырин, Клубов, Чесно-
кова 1994). 

60,4% детей сами являлись свидетелями раз-
ных происшествий на дорогах. При этом сооб-
щали, что ПДД соблюдают всегда только 7%, 
ответы «не соблюдаю» и «соблюдаю очень 
редко» дали более 23% опрошенных.  
71,4% детей-членов общественного объединения 
юных инспекторов движения считали, что дети- 
пешеходы чаще не соблюдают нормы (Луков, 
Пашин 1998).

39,8% подростков были уверены, что взрослые 
следят на улицах только за своими детьми, 
каждый десятый был уверен в равнодушном 
отношении взрослых к детям, передвигающим-
ся по улицам самостоятельно. Основная про-
филактическая работа была сосредоточена  
в школах (в течение учебного года), а летом, во 
время каникул, такая деятельность велась до-
вольно слабо.

Вторая причина серьезного положения  
с детским травматизмом и ДТП в этот период, 
по мнению исследователей, была связана  
с работающими в пространстве города  
подростками.

По оценкам исследовательницы детства 
Е. Б. Бреевой, в середине 90-х гг. среди подрост-
ков пытались подработать до 37%, дети работа-
ли, чтобы быть независимыми и иметь свои 
карманные деньги, так как многие родители  
не могли им их давать. 30% мечтали накопить 
таким образом первоначальный капитал для от-
крытия своего дела, каждый десятый так помогал 
целенаправленно своей семье (Бреева 1997). Поз-
же было зафиксировано снижение работы детей 
на улицах: среди юношей с 45,6% в 1995 г. до 22,6% 
к 1999 г., и среди девочек — с 22% до 6,9% соот-
ветственно в указанные годы (Борисова 2001).
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По данным исследования ГНИИ семьи  
и воспитания, к работе подростки приступали 
сразу после занятий в школе, а иногда и вместо 
них, завершали работу поздно, после спада 
автомобильного и пешеходного потока на ули-
цах (Труд детей: итоги социологического ис-
следования 1997). Работа детей на улицах имела 
оценки с точки зрения экономической эксплу-
атации, ведь зафиксировано, что дети, моющие 
стекла автомобилей, получали в 5–10 раз мень-
ше, чем официальные взрослые мойщики. Наи-
более доходные места принадлежали взрослым 
мойщикам, имела место конкуренция, и дети 
вынуждены были откупаться от местного рэке-
та, платить «мелкотне», которая бегала за водой 
(Иващенко, Плоткин, Ширинский 1996). 

Большая доля работы на открытых рынках 
также была организована подростками (Бреева 
1997; Рыбинский 1999). В то время в сленге этой 
возрастной группы даже присутствовало специ-
альное выражение «работа макдональдсом». 
Закупаясь утром некоторым количеством бур-
геров или пирогов, юные работники далее весь 
день предлагали челнокам и продавцам еду,  
на 35–80% выше ее реальной стоимости  
(наценка зависела от погоды, дня недели).  
В команде, как правило, работали хорошие 
друзья, и среди них был лидер, который дого-
варивался с администрацией рынка, получал 
разрешение на торговлю, платил «крыше». 
Каждая команда работала на своей условной 
территории, границы которой были четко опре-
делены и не нарушались под страхом физической 
расправы.

Наблюдение, проведенное в рамках исследо-
вания детского травматизма, о котором шла 
речь выше, показало, что на 38 из 68 обследо-
ванных дорожных участках — а это составило 
56% точек наблюдения — работали 153 под-
ростка. Среди них 85% — мальчики и 15% — 
девочки в возрасте от 10 до 18 лет; основная 
масса — 13–15-летние, наблюдатели в бланках 
фиксировали внешние признаки неблагополучия 
или благосостояние ниже среднего уровня. 
Работающие подростки занимались продажей 
книг, газет, журналов, напитков, сигарет, цве- 
тов, продуктов и т. д. (53%), мойкой стекол  
машин (3%). Часами напролет подростки на-
ходились на холоде, в грязи на бензоколонках, 
вдыхали бензиновые пары, осуществляя за-
правку машины, ведь тогда на бензоколонках 
не было такой официальной услуги. Ни в одном 
случае не зафиксирована реакция на работу 
подростков со стороны сотрудников ГАИ или 
других официальных лиц (Луков, Пашин 1998). 

Помимо явной работы под особым внимани-
ем социологов находилось детское попрошай-
ничество, которое было сконцентрировано  
в мегаполисах — Москве, Санкт-Петербурге —  
и в ряде южных, как правило, курортных горо-
дов. К ниществованию привлекались дети  
от полутора лет, но основной контингент, как 
выяснилось в ходе наблюдений, были дети  
в возрасте 5–7 лет. Среди детей до 20% поддер-
живали такой способ заработка, объясняя  
невозможностью заработать деньги по-другому  
(Щеглова, Васильева, Кочнев 2001).

Краткие выводы и перспективы 
развития темы

Приведенные в данном обзоре исследования 
конца прошлого столетия имеют потенциал для 
современных исследователей. Крупнейший 
теоретик исторической социологии Ч. Тилли 
так сформулировал ее базовые задачи: социаль-
ная критика, выявление паттернов (образцов, 
моделей), анализ направленности процессов  
и возможное расширение (а вероятно и сужение) 
масштабов социальных изобретений (Тилли 
2009). Если современные исследователи решат-
ся провести сравнительные исследования, они, 
как нам кажется, смогут зафиксировать серьез-
ную трансформацию родительско-детских от-
ношений, которая может быть в терминах П. Бер-
гера и Т. Лукмана интерпретирована как 
альтернация — практически революционные 
изменения (Бергер, Лукман 1995);

• сужение поля детской самосоциализации 
и самодеятельности; 

• положительные изменения ситуации  
с защитой пешеходов на дорогах, в том 
числе детей;

• сокращение экономической эксплуатации 
детей на улицах городов.

И еще один вывод для социальных исследо-
вателей тематики городского детства состоит 
в том, чтобы не сосредотачиваться только на 
«фотографии» теперешнего состояния, а пы-
таться промаркировать тенденции динамики, 
изменчивости, планируемых и непредсказуемых 
последствий с учетом субъектности самих юных 
горожан. Вот, например, искоренение детского 
труда на улицах городов — это действительно 
результат социально-защитных действий, эффект 
мер социальной политики или общая тенденция 
«оберега» детей от любой трудовой деятель-
ности? Социологии детства (впрочем, как  
и другим комплексным исследованиям детства) 
не нужно зацикливаться только на сегодняшних 
и на проблемных явлениях в детской среде, 
нужно стремиться становиться наукой сравни-
тельной.
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Abstract. The article describes the phenomenon of child labour in the informal 
urban economy of a region known as the Triple Frontier located between 
Argentina, Brazil and Paraguay, where some of the worst forms of child labour 
with distinctive regional features are present. At the Triple Frontier, tensions 
between global and local dimensions shape an interconnected and diverse 
space marked by inequality and asymmetries. For children and adolescents 
in vulnerable situations, border cities offer an opportunity to establish  
an income for themselves or their families through economic activities  
in the urban informal sector. However, the convergence of three national 
states, along with the sheer length and porousness of borders in the region, 
also allows the persistence of the worst forms of child labour, including 
trafficking for sexual or labour exploitation. 
Even though the Convention on the Rights of the Child has been ratified  
by almost every country in the world, the extent of their compliance varies 
greatly. Historically there have been (at least) two types of childhood: that 
with a guarantee of inclusion in traditional socialisation mechanisms  
and excluded childhood, where the rights of children are not guaranteed.  
In the latter case, children will have a different recognition of their rights 
depending on their socioeconomic background. In the Triple Frontier region, 
poverty is criminalised, and children from vulnerable backgrounds would be 
subject to criminal law enforcement to the detriment of the rights established 
in the Convention. 
The article focuses on how working children inhabit and appropriate urban 
space in order to maximise economic opportunity while at the same time 
minimising considerable risks. The voices of working children are also included, 
as they are fundamental for understanding child labour as a strategy to deal 
with social precariousness. 

Keywords: child labour, Triple Frontier, informal economy, exploitation, 
children’s rights.

Статьи

Introduction
The Triple Frontier region, where Argentina, 

Brazil and Paraguay converge, is a place marked  
by pronounced contrasts and intense regional  
and international cross-border mobility. This mo-
bility is facilitated by multiple factors, including 
tourism, commerce, and work. For children and 
adolescents in vulnerable situations, the border 
provides an opportunity to capitalise on economic 
asymmetries and establish an income either  
for themselves or their families through economic  
activities in the urban informal sector. However,  

the convergence of three national states, along  
with the sheer length and porousness of borders  
in the region, also allows the persistence of the 
worst forms of child labour, including trafficking 
for sexual or labour exploitation. This article  
focuses on child labour in the informal economy 
with its distinctive regional features. For my doc-
toral thesis, entitled “Child Labour and Exploitation 
in the Triple Border between Argentina, Brazil and 
Paraguay” (University of Buenos Aires, 2018),  
I did field work in the region, making observations 
and conducting interviews with children, which 
served as a basis for this analysis.
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Considerations about child labour
As a theoretical concept, child labour can have 

multiple meanings, each of which entails different 
practical consequences. For this reason, prior to 
analysing its forms in the region, it is important to 
briefly describe what is understood by this term. 
Bibliographic review and field work conducted  
in the region have shown that there is no consensus 
about what child labour is and is not. Each state, 
along with its regulatory framework, as well as each 
national and international agency and even each 
social actor interprets this notion differently.

Historically, the definitions of what constitutes 
child labour have been driven by different political 
and ideological perspectives. Within this plurality, 
states and international agencies established certain 
criteria aimed at eradicating those forms of child 
labour considered “intolerable”. Although funda-
mental for diagnosing problems, recommending 
action and evaluating “good practices,” the proce-
dures for the identification and eradication of child 
labour are grounded in a Eurocentric concept  
of childhood, family and society. For this reason, 
the criteria, mostly established in Europe after 
WWII, are not always practical in other contexts, 
or their application is more challenging.

Child labour is largely defined by its context, 
which determines its form and facilitates its prac-
tice. As different societies have followed different 
economic, political and cultural paths, the context 
may vary greatly, rendering the introduction  
of a single criterion unfeasible. In this case,  
we discuss child labour in a peripheral region  
of the global system, where informal economy and 
social precariousness are rampant. For this region, 
the introduction of labour flexibility measures 
advised by the Washington Consensus in the 1990s 
marked a turning point. Currently, the trend shows 
no signs of reversal; on the contrary, the ILO 
(Global Employment Trends 2020) has warned 
about the deterioration of employment conditions 
for women and young people and a potential increase 
in informality due to “growing generation of lower-
quality employment.” In Latin America, child labour 
is inseparable from the general precariousness  
of the labour market; since the salary earned from 
adult employment is often insufficient, children 
must seek additional sources of income. Therefore, 
child labour is frequently a resistance strategy against 
job insecurity and poverty.

Following Castel (Castel 2015), we understand 
job insecurity to be a trend towards greater job 
instability, increasingly restricted access to social 
security and the persistence of low wages. This trend 
results from employment being compromised as  

a means of guaranteeing the exercise of other social 
rights: education, housing and health. Complement-
ing this aspect, the historical development of the 
notion of child labour can help elucidate how  
it came to be considered to be natural and inevita-
ble in certain contexts. As a consequence, acceptance 
of the inevitability of child labour led to tolerance 
toward it or even resignation, resulting in insufficient 
or non-existent detection and prevention mecha-
nisms.

Distinctive features of the Triple 
Frontier area between Argentina,  

Brazil and Paraguay
In order to understand the practices that take 

place in the Triple Frontier area, a brief description 
of the region is required. This border region includes 
the cities of Foz do Iguazú in Brazil, Ciudad del Este 
in Paraguay and Puerto Iguazú in Argentina, along 
with vast rural areas. Its surface area is approxi-
mately 2500 km2. In this zone, the Iguazú River 
meets the Paraná River, forming the borders between 
Brazil, Paraguay and Argentina.

This area has a distinctive dynamic that is the 
object of study of various disciplines, each viewing 
the Triple Frontier from their individual perspectives. 
But the region cannot be encapsulated  
in a single view, since its dynamic character renders 
any attempt to construct a static representation futile. 

However, a description of the Triple Frontier  
is necessary, since its features directly influence  
the local child labour nature. Some analyses em-
phasise the region’s harmony and unity; others,  
the asymmetries, inequality and risks involved  
in free movement across borders. The most realis-
tic interpretation probably lies somewhere in between 
these dramatic extremes. 

In Puerto Iguazú, the Argentine city where field 
work was conducted, inequality manifests itself  
in the existence of two opposing dynamics, one  
in the centre and the other in the peripheries.  
This segregation is the expression of an economic 
crisis, but also of an urban one, of the city as a public 
space where working children are the visible faces  
of economic, gender, ethnic and housing disparities.

To understand the dynamics of everyday life  
in the region, discussing salaried work is necessary. 
Among the classical theorists of sociology, both 
Marx and Weber considered this concept key  
to their notion of capitalism. Regardless of the legal 
and contractual nuances, the essential point both 
authors make is that people who do not possess 
capital derive income from the sale of their labour.

In Puerto Iguazú and many urban centres  
of Latin America, the deterioration of the labour 
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market is evident in the high unemployment rates 
and abundance of informal and temporary work 
(Fig. 1). The resultant social precariousness makes 
it difficult to develop a life plan, since people’s de-
cisions are primarily driven by immediate needs. 
Additionally, for the many young people who are 
unable to finish primary or secondary education, 
job options are even more limited, forcing them  
to resort to precarious and poorly paid jobs. Em-
ployment in the tourism industry, which the most 
developed in the region, requires specialised knowl-
edge, so many of these vacancies are filled by per-
sonnel from other cities or countries invited  
by the numerous luxury hotels.

Fig. 1. The Triple Border area between Argentina, 
Brazil and Paraguay1

Urban informal economy 
The urban informal sector comprises a wide 

range of activities, some of which are obvious and 
visible, as they take place in public spaces. Despite 
this fact, children who work in the streets seem  

1 Image: “The Triple Border area between Brazil, Paraguay and 
Argentina, with the location of the cities of Foz do Iguacu and 
Cascavel (Brazil), Ciudad del Este (Paraguay) and Puerto Iguazú 
(Argentina).” Available via license: Creative Commons Attribution 
4.0 International

to remain invisible to most of the people navigating 
these urban spaces.

The skills developed by working children, which 
are vastly different from those developed in more 
structured spaces, are not recognised, either. How-
ever, the children involved in the urban informal 
sector do have knowledge and skills of varying 
complexity, including division of labour, territorial 
allocation, cooperation and other strategies aimed 
at maximising the benefits the public space offers 
and at the same time minimising the risks it intro-
duces.

The voices of working children
The Triple Frontier region, marked by asym-

metries, diversity, and inequality, also offers mul-
tiple opportunities to capitalise on the convergence 
of three national states. Higher-end tourists, most-
ly Europeans or North Americans who come  
by the thousands to admire Iguazú Falls, are a source 
of income for working children. Investigation into 
children’s perspectives is necessary for understand-
ing how they deal with social precariousness  
and resist adversity and numerous forms of violence 
which are only too characteristic of local impover-
ished childhood.

In their narratives, the children make refer-
ences to their economic situation; however, far from 
being the only topic, it is rarely even the main one, 
since violence, police harassment, school, family 
and the municipal Day Care Centre also play central 
roles in their everyday life.

Here, these aspects are presented through the 
testimonies of Lionel, Sebastián, Natalia and Ezequiel.2

At the time of the interview, Lionel was twelve 
and lived with his nuclear family; his father was 
unemployed and was receiving the Univer-
sal Child Allowance for Social Protection (AUH, 
Spanish acronym3) 

Lionel has six brothers, and he is, in his words, 
“more or less the middle one.”

When I asked him what his little brothers did, 
he replied that he had “no idea” (whether or not 
they attended school, etc.), because he was “not  
at home all day.” Lionel worked during the day and 
went to night school. He used to attend school  
in the afternoon, “but he had problems” and was 
transferred to the night classes. Regarding these 
“problems,” he said: “I was embarrassed because  
I was entering the sixth grade but I didn’t pass  
the exams and I had to repeat the grade. I didn’t 

2 All names have been changed. 
3 Implemented in Argentina in 2009 as a Conditional Cash 

Transfer (CCT) Program aimed at children and adolescents younger 
than 18 years old living in poverty or vulnerable situations.
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like that everyone was in the other grade, and I was  
the only one who didn’t pass.”

Sebastián was a thirteen-year-old Paraguayan 
who lived with his aunt in Puerto Iguazú, Argen-
tina. Sometimes he would go to Paraguay (“I just 
cross here by boat, but it’s difficult because  
the current goes the other way”) where his uncle 
and his father lived (he did not mention his moth-
er). They knew that he lived in Argentina. When  
I asked him if he would like to return to Paraguay, 
Lionel said that he did not want to go back, and 
that he even got his ID in Argentina. 

Ezequiel was fifteen and lived with his grand-
mother, his uncle, his aunt, and a cousin. He was 
born in Buenos Aires, but “was taken” to the prov-
ince of Misiones when he was eight years old because 
of a violent episode in which his stepfather killed 
his mother: “We all became orphans, the four  
of us. There were five of us, my brother died in  
my mother’s belly” (she was seven months pregnant). 
Ezequiel was first placed in a group home and then 
taken to his grandmother’s house. Regarding his 
siblings, he commented that his younger brother 
lived with him, that his older brother “got hooked 
on drugs” and his sister, with whom he had had 
almost no contact, lived with her husband and their 
daughter.

Natalia was eleven years old and lived with her 
aunt, uncle and cousin. She said she had “like eight 
or nine siblings. There are two who died; one  
of them died when she came from the river, she was 
bitten by a bug. Another died from hepatitis.” Na-
talia had been living with her uncle since her father 
had died; she said she got along well with her 
mother (who lived “three houses away”) but not 
with her stepfather, who seemed to be a violent 
person: “The other day my stepfather hit my broth-
er Rafael (6 years old) and my older brother hit my 
stepfather. The day before yesterday he hit my 
brother, and my older brother came out to defend 
him and hit my stepfather, and my mother got 
angry and told him to go to the room, and they’ve 
been fighting until now.”

I asked her if her stepfather hit her and she 
answered: “No, he doesn’t hit me because everyone 
defends me. My whole family, everyone is going to 
get him, my uncle Piti, my uncle Leo, my auntie 
Caro, my uncle that I live with, they are all going 
to go against him if he touches me.”

Physical violence permeates Natalia’s narrative, 
even when she talks about her expectations for her 
future; she told me that she would like to have 
children “but not a husband, because they are bad.” 
And added with determination: “They won’t hit me, 
I’ll hit them first.” I asked her if she knew of such  
a situation, and she answered: “Yes. My uncle always 

hits my aunt Carola. Because she goes out, drinks 
beer and she is with different men and my uncle 
gets angry. Almost every day is like this.”

Regarding economic activities, Ezequiel worked 
on Friday, Saturday, and Sunday, from midnight to 
six in the morning, at a hamburger stand located 
in the central area of the city. 

When asked how he started working on the cart, 
he said: “I knew my employer from before. And 
when I no longer wanted to look after cars (cuida-
coches4), there was a fat guy who sells hot dogs and 
I worked as his assistant. He is very fat, and he kept 
the money in his apron pocket, and sometimes  
it fell out, but since I am trustworthy, I would always 
pick up the money and give it back to him”. 

Since then, he was left alone in the cart, which 
was what he preferred: “I don’t like it when my boss 
is there. I don’t like his presence. He works his way; 
each one works their way. When I arrive at work, 
I sometimes can’t find things, everyone keeps them 
in different places”.

Ezequiel began to work at the age of eight, when 
he arrived at Puerto Iguazú, because he preferred 
to be on the street rather than at his aunt’s house: 
“I didn’t like being at her house. I still don’t like  
it today.” In the beginning he spent the nights 
downtown “looking after cars” (cuidacoches), until 
he got the job in the “carrito” hamburger stand: 
“You don’t earn more, but it’s better, it’s safer”. 

I asked him if it was dangerous to be a cuidac-
oches and he replied: “You are surrounded by drugs… 
Surrounded by all the druggies, drunks… grown-
ups… There I learned to do things… Smoking was 
normal, marihuana, rock… I know because  
my uncles smoke… It’s a round aluminium… When 
you buy food that comes in an aluminium tray,  
it comes wrapped like this. I only saw it, it has  
the colour of cheese”.

This “rock” was also mentioned by Sebastián 
and Lionel. When I asked what effects it produced, 
Sebastián replied: “You feel like stealing, entering 
someone else’s house... Stealing clothes, sneakers... 
Or you calm down, smoke and you look at people… 
just look at people.” I asked if it was easy to get drugs 
and Lionel said: “Yes, you can get them over there” 
(pointing to some shanties by the river).

From his time working as a cuidacoches, Ezequiel 
remembered the fights “between the drunks outside 
the bar” and that there were “many Brazilians and 
foreigners from other places... Sometimes they 

4  In the Triple Frontier area and throughout Argentina, it is  
a common practice for a driver parking their car to be approached 
by a person in the street who claims to keep watch over the vehicles 
in the area in exchange for money. This money is somewhere  
in between a tip, a payment and an extortion. This informal 
“occupation” is known as a cuidacoches. 
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would go out alone, totally drunk and the other 
boys would take them into the dark and left them 
with only their ID and their keys.” I asked again,  
to be sure that I understood correctly, whether  
the guys who looked after cars stole from tourists 
and he replied: “but they left them their ID and 
their keys.”

He told me that he “only did that once” and that 
he also “did other things.” I did not inquire too much 
into these “other things,” but on another occasion 
he told me how frequent the abuse of children who 
looked after cars was (sometimes by the “tourists” 
themselves) and how they themselves joked about 
it with those who were victims of this abuse. Behind 
theses “jokes” lies pain, helplessness and vulnerabil-
ity of children who are the victims of an asym-
metrical power situation where their last resort 
seems to be to pretend that it does not matter, that 
it was not really a big deal.

This attitude toward abuse was not found  
in Ezequiel alone. One afternoon I was in the Day 
Care Centre for children in Puerto Iguazú.  
The busiest hours had passed, and I was sitting near 
a ping-pong table. Two little girls had a match that 
ended in a heated discussion about the final score 
and who was the winner. When the score was  
finally settled, the girl who lost snapped at the win-
ner: “At least they didn’t rape me while I was look-
ing after cars.”

For their part, Lionel and Sebastián worked  
as cuidacoches at the entrance of a busy downtown 
bar during the weekends, all night long: “We’re 
there until sun-up.” They told me that there were 
mostly Brazilian and Paraguayan tourists there, and 
about the “payment system”:

Lionel: “I charge ten reais5 for each car. Ten reais 
for each car and we take care of about twenty.  
But sometimes they are tight-fisted and just leave 
without paying...”

Sebastián: “It makes you angry...”
Lionel: “Or they tell you they have no change.”
Me: “You work there alone or with someone 

else?”
Lionel: “There are seven of us who take care  

of the part outside and three of us who take care  
of the inside…” (that being the parking lot  
of the bar, and “the part outside” being a public road).

Me: “And you don’t have problems with other 
boys?”

Lionel: “We already know them all...”
Me: “Are there any girls with you?”
Lionel: “There was a girl... Alina... But she was 

taken to another city, to a shrink, an orphanage... 
something like that.”

5  Reais: Brazilian currency. 

Me: “Why? What happened to Alina?”
Lionel: “Her mother abused her, hit her and her 

little sister. She has two little sisters, the three  
of them left...”

Me: “Do you also get hit?”
Lionel: “When I was younger all the time, now 

not so much.”
Me: (I kept thinking about Alina) “What did 

they do to her?”
Lionel: “(absentmindedly) She was raped... (back 

to the subject that interests him) There is not one 
bar only, there are seven or eight... So we can work 
in many places…”

On more than one occasion, the issue of abuse, 
rape and violence appeared in the speech of children 
as something so normal, so common, as to be laid 
aside easily.

In the case of the cuidacoches, their strategy  
is to divide the workplace by blocks or spaces  
as in the case of the bar (“inside” and “outside”)  
to avoid tension and conflicts. 

Sometimes tensions arise when other children 
want to work or “invade” the space previously as-
signed to those who have spent the most time there, 
or “own” the space for other reasons. Such territo-
rial division is a common strategy of children who 
work, and often live, in the street. All of them agree 
on the abundance of violence, drugs, alcohol, har-
assment from the police when they work downtown, 
looking after cars at night. These are some of the 
reasons for the preference of working in the parking 
lot in the case of Lionel and Sebastián and in the 
carrito in the case of Ezequiel.

Natalia also worked as a cuidacoches during  
the day in the area surrounding the Puerto Iguazú 
Hospital, along with her little brothers. She did this 
between the ages of seven and ten, at which point 
her mother began to receive the Universal Child 
Allowance (AUH), and in Natalia’s words, “I now 
collect my salary and I no longer have to work.” 
Natalia uses the money to buy food (“The food  
in my house is not very good”). Regarding work, 
she remembered that “people were very good, they 
gave me everything in reais.” In addition to receiv-
ing the AUH, she told me that she stopped working 
because “the teacher says that you shouldn’t work 
in the street because bad things can happen to you.” 
I asked her if “something bad happened to her”  
and she only replied: “Bad things happen to many 
people.”

Another aspect of the daily life of children who 
work in the street is violence and harassment  
by security forces, mostly when the children are 
working but also when they are returning home  
in the early morning hours, or just walking down 
the street. Inconsistent application of law and  
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disciplinary mechanisms depending on the socio-
economical background of people is standard  
in the region.

When asked about the behaviour of the police, 
Sebastián said: “They take you to the police station, 
they leave you for there for a few hours, they ask 
you everything, where do you live, what is your 
name… Then they take you home. Sometimes they 
kick you, like that, with their boots.” 

The police often chase after the children when 
they are working, “but we hide behind the cars.  
Or we run into the bush, there is so much jungle 
here.” Ezequiel added excitedly: “He (Sebastián) 
hunted a coati6 here in the bush.” 

I ask them if, in view of these considerations, 
they would prefer to look after cars during the day 
and they told me that “during the day there are 
many people. I ran into my teacher several times. 
Nobody sees you at night.”

In other words, warnings given by adults —  
in this case, a teacher — with good intentions had 
a paradoxical consequence. The boys continued  
to work but at the time when “nobody is there,” that 
is to say, during the night, when that “nobody” takes 
the form of the police, tourists, drunks, and drug 
users. 

They told me that on one occasion after work, 
at dawn, Sebastián was arrested and the police “took 
all his money.” I asked why they did that and he said, 
“Because we are minors”, as if this was a sufficient 
explanation. Sebastian commented that the police 
only hit him once when he was walking early in the 
morning. In his words, a police officer “grabbed his 
baton and hit me back here (pointing to his leg).  
He asked where I was going, I told him I was going 
to my aunt’s, but he took me to the police station... 
He asked my name and I told him a different name... 
I am not going to give him my name just like that! 
Then he took me home, but I didn’t want him  
to know where I live, so I just ran into the bush.”

When I told them that the police should not hit 
them or harass them physically or verbally, they 
looked at me with a mixture of astonishment and 
disbelief. I immediately thought that my comment 
was useless, since our perceptions of the world are 
mostly based on our experiences, on what our real-
ity and our life trajectories are, and not on what 
they should be or what the law states they should 
be — the latter is even less important. Here,  
the children’s reactions could be explained by  
the almost non-existent boundaries between legal 
and illegal practices and the general ineffectiveness 
of the laws.

6 Coati: either of two tropical American mammals related to 
raccoons but with a longer body and tail and a long flexible snout.

Ezequiel told me that although in his current 
work he had no problems with the police  
(“They even buy me hamburgers”) he did think that 
“the police here are shit, they hit whoever  
they want.” He added: “When I was 10 years old, 
they detained me and put me in jail because I was 
a minor and was walking down the street in  
the night... They hit you where it won’t leave a mark. 
They hit you with sticks on your belly, they leave 
you… (makes a gesture like falling unconscious)” 
Ezequiel was taken to the police station several 
times, but he said “he didn’t care” because he pre-
ferred to go out and look after cars rather than be 
at his aunt’s house.

Ezequiel was labelled as “difficult” by some adults 
(social workers, psychologists, teachers) but there 
are many factors to consider in his life trajectory: 
the death of his mother, the separation from his 
siblings, the moves from one province to another 
and from one home to another, the exposure to the 
“street” and the “night,” the fact that even a police 
station was preferable to being at his aunt’s house. 
In light of all this, what does it mean to be “difficult”? 
How can we adults label children who went through 
extremely difficult situations so casually?

To conclude these notes, I want to share some 
ideas about the previously mentioned Day Care 
Centre of Puerto Iguazu, a place that children  
in extremely precarious situations attend to eat, 
study, play and practice sports, among other ac-
tivities. This space is extremely important for re-
storing their status as “children” in the time they 
spend there. In pointing out this need for being 
childlike, I do not wish to equate childhood  
to weakness or passivity; on the contrary, children 
are active subjects capable of instituting practices 
based on the hegemonic understanding of cultural 
values and of “socially accepted” patterns of thought 
and behaviour. However, I would like to highlight 
the role of the Day Care Centre as a physical and 
symbolic space that facilitates behaviours that 
transcend mere survival. Here children do not have 
to worry about being physically assaulted, mis-
treated, robbed, or whether or not they are going 
to eat that day. This relief is, both on a physical and 
mental level, crucial for children exposed to violence 
at their houses and in the streets where they work.

Natalia said that she liked to go to the Day Cen-
tre very much and described a regular day: “Right 
when I get there, I go play on the swings and then 
we have breakfast. Then we talk, teachers tell us 
jokes, stories... Then we go to the classroom, and 
we do the homework or watch movies, or play 
games... I like playing Duck, Duck Goose.” 

Lionel and Sebastián said that they liked “eve-
rything” they did at the Day Centre. I asked them 

https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2021-3-4-273-279


Комплексные исследования детства, 2021, т. 3, № 4 279

C. Zsögön

if they had workshops, if they learned things and 
Lionel said: “Yes, we have handicraft workshops; 
we make bracelets, little trees… Some bracelets are 
super cool, I know how to make two different types, 
I thought it would be difficult, but it is very easy, 
the first time I tried I already could make it. And 
with the teacher Inés we made some vases, we 
painted them with acrylic, last Friday we made... 
We made rugs with pieces of T-shirts, we cut them 
all. We do everything, it is not just one thing, there 
are lots of things.” 

Sebastian mentioned that “we are going to go 
to Posadas [a nearby city] to play football with other 
boys” and added enthusiastically: “We are going to 
travel at night!”

Final remarks

Child labour has little or no social recognition 
in formal institutions. However, it is a strategy  
of resistance against poverty and implies solidarity 
and cooperation, through which children build their 
identity and a sense of belonging that for various 
reasons they cannot obtain in other spaces such as 
family or school.

Among the causes of this indifference towards 
child labour is the persistence of an adult-centred 
perspective that does not consider the legitimacy 
of children’s discourse; it is evident in social policies 
and in programs that, although aimed at guaranteeing 
children’s rights, do not incorporate their voices, 
their perception of the world and their own 
experiences.

More than thirty years after the ratification  
of the Convention on the Rights of the Child,  
the voices of children continue to be silenced, and 
the “irregular situation” concept persists. Children 
and adolescents are still, especially in impoverish 
regions, considered “minors” that the State should 
discipline and control. 

There are many ways to destroy childhood. Child 
labour is one of them, and perhaps one of the worst. 
However, in the rural areas of peripheral regions it 
is considered normal and even desirable for children 
to work from a very young age. The same occurs  
in lower classes, with girls involved in domestic 
work from an early age. In some cases, adults argue 
that child labour acts as training “for the adult labour 
market,” which is why they believe it to be more 
important than formal education. But viewing child 
labour as formative supports the notion that 
childhood, following its social and economic 
background, should remain in a subordinate position 
in the productive structure of society.

As Pahl points out, the tendency to see child 
labour as something “natural” may come in part 
from the idea that all people should be productive, 
an idea typical of pre-modern subsistence economies 
in which all members of the family had to participate 
in productive activities (Pahl 1984). Today this idea 
persists, justifying child labour in the impoverished 
areas on the periphery of the world system.

Another justification for child labour has to do 
with a biased interpretation of children’s agency. 
Although the strategies children implement to resist 
poverty require quite advanced knowledge, I do not 
think that child labour may be claimed to be “chosen 
freely” by the boys and girls who are involved in it. 
There is no freedom of choice if the alternative is 
poverty and hunger suffered by a large part of the 
population of Latin American countries. As long 
as the society enables child labour as a way of dealing 
with poverty, social precariousness and the breakdown 
of social and family ties, child labour will continue 
to exist, facilitated by state neglect, a lack  
of prevention programs, and ultimately the persistence 
of a system that only sees people as consumers. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям становления личности 
ребенка в условиях цифровой трансформации городской среды. 
Традиционно цифровизация городской среды понимается как важный 
ресурс обеспечения высокого качества жизни городского населения, 
максимального сохранения и приращения человеческого капитала, 
стимулирования устойчивого экономического развития. Однако анализ 
«умного города» как пространства социализации открывает новые 
ракурсы понимания используемых в нем цифровых решений. С опорой 
на качественные и количественные результаты исследований в статье 
осуществляется соотношение рисков и возможностей социализации 
подрастающего поколения в условиях цифрового города. Важной 
социально-психологической особенностью цифровых горожан является 
устойчивая зависимость их поведенческих шаблонов и привычек  
от цифровых технологий. При этом погружение в цифровую среду 
происходит неравномерно. На основе количества регулярно используемых 
цифровых технологий можно выделить два типа цифровых горожан 
(«цифровые иммигранты» и «цифровые аборигены»). Применив указанные 
специфические черты жителей цифрового города к представлениям  
о дружественнности городской среды для детей и подростков (возможность 
для свободной мобильности, специфика городского взаимодействия, 
экология городской среды, культурно-эстетическая роль городской 
среды) в статье обозначаются ключевые преимущества и риски цифрового 
города как пространства социализации. На первом месте среди угроз 
формирования личности ребенка в цифровом городе может стать 
отчуждение и рост непонимания между поколениями (конфликт «цифровых 
аборигенов» и «цифровых мигрантов»). Преимуществами цифрового 
города являются разнообразие доступных ресурсов для образования  
и творческого развития, возможность активного участия детей и молодежи 
в жизни города, а также мультикультурализм подрастающего поколения 
и рост «цифрового доверия».
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Введение
Большие города принято считать неиссякае-

мым источником преимуществ: горожане, как 
правило, имеют более высокий уровень доходов, 
по сравнению с сельскими жителями, более ши-
рокие возможности для досуговой деятельности 
и образования, для обсуждения и решения воз-
никающих проблем. Несмотря на это, «городское 
детство» — явление, о котором до сих пор нет 
однозначно сложившегося мнения. «Детство 
любого городского ребенка связано с натиском 
необычных людей и впечатлений — иногда при-
ятных, … а иногда и не очень» (Глейзер 2015, 13). 
Город способен «украсть нашу независимость 
или дать свободу для процветания, предложить 
удобное пространство или невыносимую полосу 
препятствий, ежедневно изматывающую нас» 
(Монтгомери 2019, 47). Причина таких противо-
речивых оценок в том, что большинство совре-
менных городов спроектированы взрослыми для 
взрослых. Особую актуальность данный тезис 
приобретает, когда речь идет о принципиально 
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Abstract. The article focuses on child personality development in an urban 
environment shaped by digital transformation. Traditionally, digitalisation  
of urban environment is seen as an important resource for ensuring a high 
quality of life in the city, maximizing the preservation and growth of human 
capital and stimulating sustainable economic development. However,  
the analysis of the smart city as a space for socialisation opens up new 
perspectives for understanding the digital elements of this environment. Based 
on qualitative and quantitative research, the article discusses the risks and 
opportunities for young people’s socialisation in a digital city. An important 
socio-psychological feature of digital citizens is their strong dependence  
on digital technology in their behavioural patterns and habits. At the same 
time, people’s immersion into the digital environment is uneven. Based  
on the extent of regular digital technology use, two types of digital citizens 
can be distinguished: “digital immigrants” and “digital natives”. The article 
aligns these properties of the individuals living in digital cities and the metrics  
of city’s child- and adolescent-friendliness: freedom of mobility, other features 
of urban interaction, urban ecology and the cultural and aesthetic role  
of the urban environment. Based on this analysis, the article identifies some 
key advantages and risks of the digital city as a space for socialisation.  
The primary threat connected to child’s personal development in a digital city 
lie the growing alienation and misunderstanding between generations, i.e. 
the conflict between digital natives and digital migrants. On the other hand, 
the advantages of a digital city include the wide availability of education and 
creative development resources, opportunities for children and adolescents’ 
active participation in the life of the city as well as multiculturalism and 
growing “digital trust” in young people.

Keywords: city; quality of urban environment; childhood space; digital 
transformation; smart city; urban socialisation.

новой форме социальности — цифровом городе. 
Впервые идеи «цифрового города» зазвучали  
в социальных науках в 70–80 х гг. XX в. первона-
чально как представления о «новом урбанизме» 
и «умном росте», основанном на устойчивом 
развитии и сохранении городской специфики, 
который должен сменить индустриальную модель 
экстенсивного, унифицированного и экологиче-
ски расточительного городского развития (Vanolo 
2014), а затем как концепция «интеллектуально-
го города», построенная на соединении «возмож-
ностей индивидуального, коллективного и ис-
кусственного интеллекта благодаря информа- 
ционным и коммуникационным технологиям» 
(Komninos 2008, 122–123). Широкое употребление 
данный термин приобрел примерно к середи- 
не 1990-х гг. как метафорическое олицетво- 
рение тесной связи городской жизни с цифро- 
выми технологиями. Развитие теоретических  
представлений о «цифровом» городе можно 
описать как движение от технократических идей 
и концепций (технологии для технологий) к со-
цио-гуманитарной поведенческой парадигме  
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(технологии для людей). Несмотря на исключи-
тельную популярность вопросов, связанных  
с цифровой трансформацией города как в науч- 
ном сообществе (Greenfield 2013; Kitchin 2016; 
Townsend 2014), так и в бизнес-среде (Minsk Smart 
City Forum 2020), многие вопросы, связанные  
с качеством жизни в цифровом городе, так  
и остаются без ответа. В частности, одним  
из «белых пятен» в современных социальных 
исследованиях является представление о том, 
что являет собой детство в цифровом городе? 
Как именно распространенные в «умных городах» 
цифровые решения влияют на личность ребенка, 
на его способности адаптироваться к окружаю-
щему миру, коммуникативные навыки, будущие 
приоритеты и ценности? Данная проблема  
и определила основной исследовательский во-
прос статьи: каково соотношение рисков и пре-
имуществ, когда речь идет о цифровом городе 
как пространстве детства? 

Изучение специфики цифровой трансформа-
ции городской среды в статье осуществлялось 
на основе принципов каузальности, системности 
и эволюционности. Теоретическая рамка иссле-
дования представлена концепциями информа-
ционно-коммуникационного общества (Кастельс 
2000; Тапскот 1999), цифровой урбанизации 
(город как симбиоз архитектурного и цифрово-
го слоев) (Ратти, Клодел 2018), социально- 
этические аспекты цифровизации городской 
среды (Greenfield 2013; Kitchin 2016; Townsend 
2014), а также концепция «3-х поколений smart 
city» (Cohen 2015). Анализ положения детей  
в цифровом городе осуществлялся в рамках  
социо-психологического подхода, согласно ко-
торому городская среда представляется, прежде 
всего, как пространство социализации (Петрофф 
2010; Freeman 2006; Kearns, Collins 2003; Malone 
2001).

Эмпирическая основа статьи имеет качественно-
количественную природу. Количественными 
данными стали результаты автоматизированно-
го телефонного интервью, проведенного в фев-
рале 2021 г. среди занятого населения города 
Минска (номера из списка мобильных телефонов 
выбирались по методу случайных чисел). Всего 
в интервью приняли участие 415 работающих 
минчан (на основании размера генеральной со-
вокупности расчетная величина ошибки выбор-
ки составляет 4,81%). Из общего числа опрошен-
ных 57,8% мужчин и 42,2% женщин. По возрасту 
респонденты распределились следующим об-
разом: 23,2% в возрасте от 18 до 29 лет, 42,7% —  
от 30 до 39 лет, 18,8% — в возрасте от 40 до 49 лет, 
12,4% — 50–59 лет и 2,9% респондентов принад-
лежали к возрастной группе старше 60 лет.  

Значительная часть опрошенных (73,4%) на мо-
мент проведения исследования имели высшее 
образование, 20,7% — среднее профессио- 
нальное (техникум или колледж), 2,2% — началь-
ное профессиональное, 2,4% — полное среднее  
и 0,2% — неполное среднее. По сферам деятель-
ности выборка соответствовала генеральной 
совокупности. Качественную часть собранного 
массива данных представляют тексты глубинных 
интервью, посвященных анализу дружествен-
ности городской среды к детям и молодежи 
(всего 25 интервью). Отбор информантов осу-
ществлялся с учетом имеющихся представлений 
о трех базовых функциях городской среды (объ-
единение, восстановление и развитие (Лебедева, 
Филипова 2019)). Исходя из этого, были обо-
значены три сферы для рекрутинга респондентов: 
досуг и отдых, здоровье и безопасность, образо-
вание и развитие. В ходе интервью информантам 
предлагалось описать дружественную либо не-
дружественную к детям городскую среду (с ука-
занием конкретных случаев дружественности/
недружественности). 

Задача количественных данных заключалась 
в том, чтобы показать степени цифровой транс-
формации среды большого города, обозначить 
конкретные параметры, на которые можно ори-
ентироваться при описании роли цифровых 
технологий в повседневной жизни горожан 
(очевидно, что различные города находятся  
на разной стадии цифровизации в зависи- 
мости от ряда факторов: доступных ресурсов,  
социально-культурной специфики и пр.). Тексты 
глубинных интервью использовались для того, 
чтобы соотнести представления о цифровой 
трансформации города с базовыми критериями  
оценки качества городской среды для детей  
и подростков. 

Обсуждение и результаты
Цифровой город и его обитатели

Начиная рассуждение о жизни детей в циф-
ровом городе, стоит определить, что их себя 
представляет процесс цифровой трансформации 
городской среды — не на научно-теоретическом 
или управленческом, а на повседневно-бытовом 
уровне. Основываясь на результатах проведен-
ного опроса, можно сделать вывод о том, что 
цифровая трансформация предполагает выход 
цифровых технологий за пределы профессио-
нальных практик и более частое их использо-
ванием в повседневной жизни, появление  
у горожан новых поведенческих шаблонов  
и привычек, которые без цифровых технологий 
становятся либо невозможны, либо значительно 
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усложняются. Исследование показало, что совре-
менная городская жизнь неотделима от цифровых 
технологий. Согласно результатам опроса, горо-
жане ежедневно используют социальные сети 
(«ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники»)  
и мессенджеры (Viber, Telegram, Skype), не менее 
одного раза в неделю пользуются услугами  
интернет-банкинга, мобильного банкинга, смотрят 
интернет-телевидение, используют навигацион- 
ные системы (Navitel, Яндекс.Карты), регулярно  

обращаются к сервисам доставки продуктов  
питания, сайтам онлайн-покупок, используют 
возможности онлайн-записи к врачу и онлайн- 
консультации у специалистов, заказывают талоны  
в поликлинику через Интернет. Менее популярны, 
однако вполне знакомы горожанам возможности 
взять напрокат автомобиль, велосипед или само-
кат через специальные мобильные приложения, 
а также агрегаторы такси (Uber, Яндекс.Такси) 
(табл. 1). 

Табл. 1. Частота использования в повседневной жизни Интернет-ресурсов (%)

Интернет-приложения: Ежедневно Несколько 
раз в неделю

Несколько 
раз в месяц

Несколько 
раз в год

Социальные сети («ВКонтакте», 
Facebook, «Одноклассники» и пр.) 69,8 13,9 5,9 3,4

Мессенджеры (Viber, Telegram, Skype) 93,4 4,4 1,0 0,2

Сервисы доставки продуктов питания 1,2 16,1 35,9 16,3

Сайты онлайн-покупок 2,2 9,5 43,2 29,8

Онлайн-запись к врачу, заказ талонов  
в поликлинику, онлайн-консультация 

врача
– 1,2 17,6 39,5

Интернет-банкинг, мобильный  
банкинг, оплата услуг через ЕРИП 31,0 30,7 31,5 2,0

Интернет-телевидение 33,2 10,2 7,8 4,9

Каршеринг, прокат велосипедов  
и самокатов, агрегаторы такси 2,0 14,4 26,1 18,8

Навигационные системы  
(Navitel, «Яндекс.Карты» и пр.) 23,2 32,7 31,5 6,8

Table 1. Frequency of online resource use in everyday life (%)

Online applications: Daily Several times 
a week

Several times 
a month

Several times 
a year

Social media  
(VKontakte, Facebook, Odnoklassniki, etc.) 69.8 13.9 5.9 3.4

Messengers (Viber, Telegram, Skype) 93.4 4.4 1.0 0.2

Food delivery services 1.2 16.1 35.9 16.3

Online shopping 2.2 9.5 43.2 29.8

Booking doctor’s appointment online, 
telemedicine – 1.2 17.6 39.5

Online banking, mobile banking, paying 
bills online 31.0 30.7 31.5 2.0

Online TV 33.2 10.2 7.8 4.9

Car sharing, bike and scooter rental,  
taxi aggregators 2.0 14.4 26.1 18.8

Navigation systems  
(Navitel, Yandex.Maps, etc.) 23.2 32.7 31.5 6.8
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При этом цифровая трансформация в данном 
случае может трактоваться как процесс увели-
чения количества совершаемых цифровых  
действий — то есть то, насколько профессио-
нальная и повседневная жизнь человека зависят  
от доступности цифровых технологий, насколь-
ко виртуализирована его жизнь. И, с другой 
стороны, насколько комфортно и безболезненно 
индивид сможет поддерживать привычный для 
себя образ жизни при ограничении возможности 
«оффлайн» перемещений (как это произошло  
в условиях локдауна, вызванного коронавирусом). 

Очевидно, что уровень цифровизации со-
временных горожан неодинаков — кто-то ком-
фортно чувствует себя в цифровой среде  
и с легкостью заменяет традиционные («анало-
говые») практики цифровыми, а кому-то не-
обходима длительная адаптация и внешняя 
поддержка.

Для того чтобы выделить существующие 
типы горожан в зависимости от степени их по-
гружения в цифровую среду, был проведен 
кластерный анализ1. Основанием для кластер-
ного анализа выступил вопрос о частоте ис-
пользования горожанами в повседневной жиз-
ни различных интернет-ресурсов. В качестве 
рабочей гипотезы было принято утверждение 
о том, что чем чаще индивид использует циф-
ровые технологии в повседневной жизни и чем 
большее количество повседневных действий он 
заменяет цифровыми, тем более глубоко он 
погружен в цифровую среду и более комфортно 
себя в ней ощущает. 

Кластерный анализ позволил выделить два 
противоположных друг другу типа «цифровых 
горожан»: 

• «Цифровые иммигранты»;
• «Цифровые аборигены»2. 
«Цифровые иммигранты» — регулярно ис-

пользуют 1–2 цифровых решения (как правило, 
мессенджеры и социальные сети), остальные 
повседневно-бытовые практики предпочитают 
совершать традиционным способом (совершать 
покупки в магазине, оплачивать счета в отделе-
нии банка, заказывать талоны к врачу в реги-
стратуре поликлиники и пр.). Попадая в циф-
ровую среду, могут чувствовать себя неуве- 
ренно и стремиться обратиться за помощью. 
По результатам телефонного интервью, к дан-
ному типу относятся 22,0% опрошенных (56,0% 
из них составляют женщины, а 44,0% —  

1 Иерархический агломеративный кластерный анализ  
по методу Уорда.

2 В качестве названия цифровых типов были использова-
ны понятия, предложенные американским писателем Марком 
Пренски (Prensky 2001). 

мужчины). Преимущественно это люди старше-
го возраста (от 50 лет и старше), с уровнем  
дохода ниже среднего по выборке — 56,1%  
респондентов из данной группы обозначили 
свой средний ежемесячный доход в размере  
до 1000 белорусских рублей. 

«Цифровые аборигены» — регулярно ис-
пользуют не менее 5–6 цифровых решений  
(социальные сети и мессенджеры, различные 
электронные платежи, интернет-телевидение, 
навигационные системы, онлайн-покупки,  
онлайн-регистрация и пр.). Можно предполо-
жить, что количество совершаемых ими «циф-
ровых» действий значительно превышает ко-
личество «аналоговых» (без использования 
цифровых технологий). Фактически «цифровые 
аборигены» считают цифровую среду большого 
города своей естественной средой обитания  
и чувствует себя в ней абсолютно комфортно. 
Дискомфорт им может доставлять, напротив, 
выход в «аналоговый» мир — необходимость 
пойти в банк, обратиться в регистратуру, по-
звонить на стационарный телефон вместо со-
общения в мессенджере и пр. Среди общего ко-
личества опрошенных «цифровых аборигенов» 
оказалось 34,1%. Преимущественно это горожа-
не молодого возраста (до 30, реже до 39 лет) — 
71,4% всех «цифровых аборигенов» находятся 
в возрастной группе от 18 до 39 лет. 55,0%  
из них — это мужчины, 45,0% — женщины.  
Доход «цифровых аборигенов» выше среднего — 
60,7% из них имеют доход от 1000 белорусских 
рублей в месяц и выше (для сравнения в группе 
«цифровых чужаков» таких вдвое меньше 28,6%). 

«Цифровые аборигены» значительно чаще 
«цифровых чужаков» воспринимают новые 
технологии как инструмент для творчества, 
саморазвития и самореализации, который по-
зволяет людям быть ближе к другу, формирует 
доверие и сплоченность. «Цифровые иммигран-
ты», напротив, более четко делают акцент на 
негативных эффектах цифровизации — рост 
зависимости, тревожности и беспокойства, 
опасность для здоровья человека и окружающей 
среды (табл. 2). 

Иначе говоря, практически любой житель 
современного «умного города» (особенно, если 
это «цифровой абориген») не выходя из дома 
может узнать, когда приедет нужный ему транс-
порт, есть ли доступное время у нужного врача, 
какие оценки получил в школе ребенок, обра-
зовался ли автомобильный затор по дороге на 
работу. Проведенные исследования показали, 
что современные технологические решения для 
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Табл. 2. Восприятие положительных и отрицательных аспектов цифровых технологий (%)

Согласие с высказываниями «Цифровые 
иммигранты»

«Цифровые 
аборигены»

Благодаря цифровым технологиям появилось больше 
возможностей для карьерного роста, образования и развития 87,9 98,6

Цифровые технологии позволяют людям быть ближе друг  
к другу, повышают уровень сплоченности и доверия 38,5 59,3

Цифровые технологии дают свободу, обеспечивают 
возможность творчества, самореализации и самовыражения 73,6 95,7

Цифровые технологии могут быть опасны для здоровья 
человека и окружающей среды 50,5 34,3

Цифровые технологии отнимают много сил и времени, 
делают жизнь беспокойной 47,3 32,1

Цифровые технологии делают человека зависимым  
и управляемым 69,2 56,4

Table 2. Perception of positive and negative aspects of digital technologies (%)

Agree with the statement Digital immigrants Digital Natives

Digital technologies have created more opportunities for career, 
education and development 87.9 98.6

Digital technologies allow people to be closer to each other  
and improve cohesion and trust 38.5 59.3

Digital technologies give freedom, provide opportunities  
for creativity, self-realization and self-expression 73.6 95.7

Digital technologies can be dangerous to human health  
and the environment 50.5 34.3

Digital technologies take a lot of time and energy, make life hectic 47.3 32.1

Digital technologies make a person dependent and easily 
controlled 69.2 56.4

умного города способствуют достижению цело-
го ряда положительных результатов. В частности, 
они позволяют уменьшить смертность на 8–10%, 
повысить оперативность реагирования на чрез-
вычайные ситуации на 20–35%, сократить сред-
нее время в пути на работу и с работы на 15–20%, 
снизить заболеваемость на 8–15%, а также со-
кратить выбросы парниковых газов на 10–15% 
(Лебедева, Денискина 2020). Следовательно, 
цифровизация городской среды должна исполь-
зоваться, прежде всего, для обеспечения высо-
кого качества жизни в городах, максимального 
сохранения и приращения человеческого капи-
тала, стимулирования устойчивого экономиче-
ского развития. Однако если мы представим 
цифровой город как пространство социализации, 
то отмеченные выше особенности цифровой 
трансформации городской среды предстанут  
в совершенно ином ракурсе. 

Особенности городской социализации  
в цифровой среде

Прежде чем ответить на вопрос о том, как 
именно цифровая среда влияет на становление 
личности подрастающего поколения, обозначим 
границы принципиального понимания друже-
ственности городской среды для детей и под-
ростков. Анализ текстов экспертных интервью 
позволил определить ключевые характеристи-
ки дружественного города. 

1) Возможность для свободной мобиль-
ности. Мобильность в данном контексте, 
характеризует удобство и безопасность 
перемещения детей по городу, возмож-
ность полноценно пользоваться его ин-
фраструктурой  — пешеходная доступ-
ность городской среды; транспортная 
мобильность; простота навигации  
на улицах города, возможность легко 
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ориентироваться, перемещаясь по горо-
ду без родителей. 

2) Специфика городского взаимодействия — 
интенсивность и содержание интеракций, 
типичных для городской среды. Сюда 
входит кооперация, как преобладание 
взаимопомощи, а не конкуренции, а так-
же социальная инклюзия как отсутствие 
дискриминации по любому признаку. 

3) Экология городской среды — биологи-
ческая, психологическая и социальная 
безопасность городской среды (чистота 
улиц, возможность контакта с природой, 
ощущение психологического комфорта 
и безопасности). 

4) Культурно-эстетическая роль городской 
среды, которая проявляется как привлека-
тельность, эстетичность внешнего облика 
городской территории и культурно- 
образовательный потенциал (возможность 
для развития, творчества, самореализа-
ции). 

Объединив указанные выше критерии дру-
жественности городской среды с доступными 
в «умных» городах цифровыми решениями, 
можно обозначить ключевые возможности  
и риски. 

Риски и угрозы социализации  
в цифровом пространстве города 

На первом месте среди угроз формирования 
личности ребенка в цифровом городе может 
стать отчуждение — ситуация, когда виртуаль-
ное общение подменяет собой общение живое, 
в оффлайн-формате. Эта опасность ощущается 
цифровыми горожанами уже сейчас — всего 
50% опрошенных полагают, что цифровые  
технологии позволяют людям быть ближе друг 
к другу, повышают уровень сплоченности и до-
верия. 

Кроме того, среди недостатков жизни в циф-
ровом обществе традиционно упоминается 
цифровое неравенство (в том числе и рост не-
понимания между детьми и родителями, кото-
рые фактически представляют собой «цифровых 
аборигенов» и «цифровых мигрантов»). Циф-
ровой город зачастую объединяет в одной семье 
индивидов, которые сопротивляются цифровым 
инновациям, не уверены в их полезности, видят 
в цифровых инновациях угрозы, и тех, для кого 
цифровые знания и навыки представляют су-
щественную часть жизни, которые в развитии 
цифровых пространств видят новые шансы  
и возможности. 

Тем не менее город, как любая другая систе-
ма, стремится к гомеостазу, а значит обладает 

внутренними механизмами компенсации име-
ющихся угроз. Помимо обозначенных опасностей, 
цифровые города представляют юным жителям 
и значительное количество возможностей. 

Преимущества цифрового города  
как пространства социализации 

В первую очередь можно отметить разно- 
образие появившихся возможностей для об-
разования, творческого развития. Именно этот 
аспект и подчеркивали респонденты в ходе 
опроса: 95,7% «цифровых аборигенов» полагают, 
что цифровые технологии дают свободу, обе-
спечивают возможность творчества, самореа-
лизации и самовыражения. Цифровой город 
впервые делает практически реализуемым прин-
цип гибкого образования в течение всей жизни. 
Крупнейшие музеи мира предоставили возмож-
ность совершать виртуальные экскурсии  
в 3D-формате по своим экспозициям, известные 
театры организовали онлайн-трансляции. На-
бирают популярность различные образователь-
ные сервисы и платформы — Skillbox (Skillbox 
2021), Skysmart (Skysmart 2021), «Все курсы 
онлайн» (Все курсы онлайн 2021), Teachbase 
(Teachbase 2021). Цифровые возможности об-
разования не просто транслируют определенную 
информацию, но и способствуют формированию 
креативного мышления, практических навыков 
решения межпредметных задач, укрепляют 
коммуникационные навыки, эмоциональный 
интеллект, дизайн-мышление (то есть ориента-
ция на пользователя при разработке товара), 
адаптивность.

Вторым положительным аспектом является 
возможность активного участия детей и моло-
дежи в жизни города (в том числе возможность 
адаптировать городскую среду в соответствии 
со своими потребностями). Соответствующими 
технологическими решениями являются раз-
личные цифровые платформы, предназначенные 
для вовлечения горожан в благоустройство 
дворовой территории (к примеру, через взаи-
модействие с местными жилищно-коммуналь-
ными службами), а также социальные сети  
и сервисы для общения с соседями («Яндекс.
Район», «Вместе.ру»).

И, наконец, преимуществом социализации  
в цифровом пространстве города может стать 
мультикультурализм, космополитизм подрас-
тающего поколения, рост «цифрового доверия». 
Привыкая жить в «прозрачном» цифровом 
пространстве, беспрестанно транслируя свой 
повседневный опыт и потребляя повседневный 
опыт других посредством социальных сетей, 
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дети и подростки постепенно формируют и за-
крепляют взаимоприемлемые правила безопас-
ного и комфортного для всех поведения, вы-
рабатывая т. н. «информационный иммунитет». 
Возникает стихийный низовой фактчекинг 
(пользователи социальных медиа начинают сами 
стремиться к поиску достоверных данных (Gallotti, 
Valle, Castaldo et al. 2020), усиливается фактор 
горизонтального социального контроля. Со-
циолог Ю. В. Веселов называет это явление 
трансформацией понятия «доверие» — переход 
от личностного и институционального доверия 
к сетевому и цифровому. При этом само сетевое 
доверие понимается как «уверенность пользо-
вателей в способности людей, технологий и про-
цессов создавать безопасный цифровой мир» 
(Веселов 2020, 134) — доверие в социальных 
сетях (Facebook, «ВКонтакте», LinkedIn, What’s 
App, Instagram и др.). 

Заключение
Таким образом, цифровая трансформация 

городской среды — это не только «драйвер 
роста», но и основа для качественных преоб-
разований общества (новая культура, новый 
образ жизни, новое мышление). Социализация 
в цифровом городе с необходимостью предпо-
лагает «интериоризацию» новых технологий, 
то есть осознанное, добровольное, внутренне 
инициированное их использование для решения 
каждодневных прикладных задач. Несмотря  
на то, что технологии умных городов, безуслов-
но, помогают сделать жизнь детей лучше, на-
сыщеннее и безопаснее, тем не менее, их при-
менение требует пристального внимания  
со стороны взрослых. В цифровом городе дети 

имеют практические неограниченные возмож-
ности для образования, развития, творческого 
самовыражения, они участвуют в принятии 
решений и учатся быть свободными от дискри-
минации и предрассудков. Однако те же циф-
ровые решения угрожают ростом отчуждения, 
конфликтов и непонимания между поколения-
ми. Иными словами, быстрая цифровизация без 
осознанного и этичного ее использования может 
свести к минимуму все положительные аспекты, 
ради которых и создаются по всему миру «умные 
города». Тогда как гармоничное внедрение 
цифровых практик в процессы социализации 
способно открыть уникальные перспективы для 
всего человечества. 
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Аннотация. В статье проведен анализ доступности дополнительного 
образования для семей, имеющих детей дошкольного возраста в контексте 
повседневной мобильности. Опираясь на материалы социологического 
исследования, проведенного в 2021 г. в городе Екатеринбурге, объектом 
которого выступила родительская общность (n = 163; 85% — женщины, 
15% — мужчины), а также результаты полуформализованных интервью 
(n = 9), в статье утверждается, что физическая активность и опыт общения 
выступают лидирующими в процессе развития дошкольника.  
Для реализации потребностей родители обращаются к дополнительным 
образовательным услугам. Ограничения в передвижении детей-
дошкольников становятся барьером в становлении и воспроизводстве 
образовательных маршрутов в городском пространстве. Дошкольные 
образовательные организации «берут на себя» функции дополнительного 
образования детей, формируя для ряда семей единственный маршрут 
передвижения «дом — детский сад» с незначительными изменениями 
в пешеходном сценарии. Выбор специализированных учреждений 
дополнительного образования ограничен локальным районом проживания. 
Барьерами доступа к системе дополнительного образования становятся 
ограничения в бюджете, времени семьи, поскольку транспортная 
инфраструктура не может удовлетворить потребности в быстром 
регулярном возвратном перемещении родителей с детьми. Отсутствие 
личного автотранспорта, а также проживание в отдаленных от центра 
города районах и отсутствие прародителей формируют неравенство  
в доступе к дополнительным образовательным услугам и развитию 
маршрутов повседневной мобильности маленьких горожан; мобильность 
сосредоточена в жилом микрорайоне, где проживает семья. 
Образовательные потребности родителей дошкольников и самих детей 
должны быть учтены градостроителями при планировании/проектировании 
новых жилых микрорайонов.  

Ключевые слова: дополнительное образование, дети, дошкольники, 
повседневная мобильность, перемещения. 
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Введение
Город как социально-территориальное  

образование в последние десятилетие привле-
кает внимание представителей разных научных 
направлений, а также управленцев-практиков. 
Выполняя широкий спектр социокультурных 
функций, город развивается, реализуя потреб-
ности и интересы его жителей, которые актив-
но перемещаются в городском пространстве  
в соответствии со своими планами, установка-
ми, возможностями.  

Швейцарский исследователь В. Кауфманн 
(Kaufmann 2011) рассматривает повседневные 
перемещения как непродолжительное во вре-
мени и незначительное с точки зрения рассто-
яния движение/мобильность. Повседневные 
перемещения возвратны, регулярны, рутинны 
(Kellerman 2012), они предстают как маршруты, 
соединенные смысловыми точками (Фень 2011; 
Jensen 2009). Смысловые точки маркируют про-
странство города, формируя смысловую карту, 
которая упорядочивает направления и способы 
повседневных перемещений, служит регламен-
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Abstract. The article analyses access to additional education in families with 
preschool aged children in the context of daily mobility. Data used  
in the article include the results of 2020 sociological research polling parents 
living in the city of Yekaterinburg (n = 163; 85% women, 15% men) and the 
results of semi-formalized interviews (n = 9). These data suggest that physical 
activity and social experience act as drivers in the development of preschool 
children. To meet the needs for such activities, parents turn to additional 
education. Mobility difficulties associated with preschool children become  
a barrier to creating and maintaining educational routes in the urban space. 
Preschool educational organisations “take over” the functions of additional 
education for children, resulting in some families only moving between  
the home and the kindergarten with little variation in their walking paths. 
The choice of specialised institutions of additional education is limited  
to the district they reside in. Family’s limited time budget becomes a barrier 
to accessing the system of additional education, since the transport infrastructure 
does not offer options that would allow parents with children to quickly travel 
to the additional education institution and back. Lack of a personal vehicle, 
residence in areas remote from the city centre and the absence of grandparents 
drive inequalities in access to additional education and impede the development 
of routes for the daily mobility of small children, which is often limited to the 
neighbourhood where the family resides. The educational needs of parents 
of preschool children and the children themselves should be considered  
by urban planners when planning/designing new residential neighbourhoods.

Keywords: additional education, children, pre-schoolers, daily mobility, 
movement.

тации образа жизни, следованию определенным 
принципам и обязательствам. 

Базисом маршрутов повседневных переме-
щений выступают потребности индивидов  
и групп. Их формирование осуществляется  
на основе ценностей и представлений, а также 
возможностей, т. е. ресурсообеспеченности. 
Регулирование маршрутов осуществляется по-
средством социальных норм (как формальных, 
так и неформальных). Повседневные переме-
щения поддерживают социальный порядок, 
обладают предсказуемостью, которая становит-
ся фактором стабильности социального само-
чувствия городских жителей. Нарушение  
привычного ритма городской жизни может 
привести к деструкции, тревоге, эмоциональ-
ному истощению, разрушению локально- 
территориальной идентичности. 

Повседневная жизнь жителя города не огра-
ничена исключительно местом своего прожи-
вания, ее границы расширяются с ростом  
города и инфраструктуры. Однако жизнь до-
школьника, как правило, привязана к дому  
и близлежащим организациям/учреждениям, 
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площадкам для игровой деятельности. Иссле-
дователи из Финляндии (Fagerholm, Broberg 
2011), анализируя перемещения детей 10–11 лет, 
отмечают, что повседневная мобильность детей 
в значительной степени сосредоточена в непо-
средственной близости к дому и школе  
и не превышает расстояния от места прожива-
ния в один километр. Что касается дошкольни-
ков, то они, в отличие от детей школьного воз-
раста, имеют меньше ресурсов для перемещений, 
осуществляя мобильность в сопровождении 
взрослого и находясь в зависимости от родите-
лей/прародителей.

В нашем исследовании мы сосредоточили 
свое внимание на доступности учреждений  
дополнительного образования для детей- 
дошкольников. Сегодня дополнительное об-
разование выступает важным звеном развития 
ребенка, обладая способностью оперативно 
реагировать на «вызовы времени» в интересах 
ребенка, его семьи, общества, государства,  
а также являясь одним из факторов, определя-
ющих способности и интересы ребенка. До-
полнительное образование дает каждому ре-
бенку возможность персонифицироваться, 
индивидуализироваться, удовлетворить обра-
зовательные потребности в нравственном, ху-
дожественно-эстетическом, интеллектуальном, 
физическом развитии, а также обеспечивает 
вариативность. Оно способствует становлению 
личности в соответствии с возрастными особен-
ностями ребенка, а также адаптации к социуму 
и формирует культуру свободного времяпре-
провождения. 

Согласно концепции Д. Б. Эльконина (Эль-
конин 1971), дошкольный возраст сосредоточен 
вокруг взрослого человека, его статусов и по-
веденческих практик. Его связь с окружающим 
миром опосредована значимыми взрослыми, 
имеющими определенный набор ресурсов,  
в соответствии с которыми выстраивается по-
вседневная жизнь ребенка, в том числе и марш-
руты перемещений.

Методы исследования
Наше исследования, объектом которого вы-

ступили родители, имеющие детей дошколь-
ного возраста, было проведено в городе Екате-
ринбурге в марте 2021 г. Используя онлайн 
опрос, мы опросили 163 респондента. Из них: 
85% — женщины, 15% — мужчины. Средний 
возраст опрошенных составил 30 лет. 56% ро-
дителей — представители среднего класса;  
88% состоят в браке; 83% имеют высшее об-
разование. Одной из исследовательских задач 

стал анализ доступности дополнительного об-
разования при выборе маршрутов повседневных 
перемещений. Материалы исследования были 
обработаны в программе анализа социологиче-
ской и маркетинговой информации Vortex. 

Для уточнения и глубинного изучения марш-
рутов повседневных образовательных переме-
щений мы также провели 9 интервью c родите-
лями (информанты — женщины с высшим 
образованием; выбор женщин обусловлен фак-
том, зафиксированным в онлайн опросе:  
85% женщин принимают решение о выборе на-
правлений/видов дополнительного образования 
для своих детей и сопровождают их в повсед-
невных перемещениях). Тексты интервью были 
транскрибированы и обобщены в соответствии 
с целевыми установками исследования.  

Результаты исследования
Материалы опроса свидетельствуют, что 

большая часть родителей считает физическую 
активность (78%) и коммуникативный опыт 
(72%) наиболее важными в процессе развития 
дошкольников. Как отмечает один из инфор-
мантов: «…ребенок — это активный любопыт-
ный маленький человек, он не сидит на одном 
месте, ему нужно бегать, прыгать, играть, 
поэтому я и рассматриваю в дополнительном 
образовании, прежде всего, разные виды спор-
тивной занятости — плавание, например, или 
гимнастика…» (жен., 29 лет). Что касается 
коммуникативных навыков, то «через общение 
ребенок познает социальный мир, осваивает  
и присваивает социальный опыт, получает ин-
формацию и приобретает практику взаимодей-
ствия, сопереживания, взаимовлияния» (Тру-
байчук 2015, 87). По оценкам информантов, 
дополнительное образование способствует 
развитию навыков общения с другими детьми 
и взрослыми, усвоению норм и ценностей ком-
муникативной деятельности. 

Каким образом удовлетворяется потребность 
родителей в дополнительном образовании детей? 
73% респондентов посещает дополнительные 
занятия в дошкольном образовательном учреж-
дении. Мотивация выбора связана с отсутстви-
ем необходимости корректировать свой рабочий 
день и «вписывать» в него перемещения в спе-
циализированные детские центры, школы  
и т. п., предлагающие дополнительные образо-
вательные услуги: «…дополнительное образо-
вание в детском саду — это, прежде всего, 
удобно; все в одном месте, не надо куда-то бежать 
вечером или в выходные» (жен., 27 лет).  
24% опрошенных предпочитают, чтобы все  
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занятия (как основные, так и дополнительные) 
были в одном месте. Однако, как отмечают 
практически все информанты, в дошкольных 
образовательных организациях выбор услуг 
ограничен: «…в детском саду только танцы 
предлагают и лечебную гимнастику, а мне бы 
хотелось, чтобы сын занялся спортом…»  
(жен., 32 года). 

Дошкольное образовательное учреждение 
является для ребенка смысловой точкой в об-
разовательном маршруте «дом — детский сад»; 
большая часть родителей реализует именно 
данную модель при выборе дополнительного 
образования, не расширяя спектр повседневных 
перемещений. Освоение/присвоение простран-
ства города дошкольниками значительно огра-
ничено ресурсами, прежде всего, наличием 
времени у родителей. 27% респондентов от-
метили, что им не хватает времени для того, 
чтобы «водить» ребенка на дополнительные 
занятия вне стен дошкольной образовательной 
организации.  

Вместе с этим 67% опрошенных родителей 
включили практику посещения учреждений 
дополнительного образования в распорядок 
дня своего ребенка-дошкольника; каждый чет-
вертый респондент планирует занять ребенка 
дополнительной образовательной деятельностью 
в ближайшее время. 

В структуре мотивации посещений учреж-
дений дополнительного образования лидиру-
ющие позиции занимают желание ребенка за-
ниматься определенным направлением/видом 
дополнительного образования (54%), потреб-
ность родителей выявить способности/склон-
ности своего ребенка (30%), близость к месту 
проживания организации, предлагающей до-
полнительные образовательные услуги для 
детей (20%). Для 62% респондентов «шаговая 
доступность» учреждения дополнительного 
образования является основным фактором его 
выбора. При этом на стоимость образователь-
ных услуг будут обращать внимание лишь  
12% родителей. 

Важность фактора территориальной доступ-
ности учреждений дополнительного образова-
ния отмечают и те респонденты, которые толь-
ко задумываются о дополнительных занятиях 
детей: «…мне важно, чтобы кружки и секции 
были рядом с домом, нет возможности куда-то 
возить, и постоянно просить бабушек/дедушек 
не могу» (жен., 29 лет).  

Расширяя спектр мотивов образовательной 
мобильности детей, информанты также указа-
ли на ограниченность направлений дополни-
тельного образования детей и их качество, 

предлагаемых в дошкольных образовательных 
организациях: «Я вожу свою дочь в музыкальную 
школу, там для дошкольников организованы 
занятия, считаю, что в детском саду недо-
статочно музыкальных занятий, да и специ-
алистов нет» (жен., 29 лет).

 Родители дошкольников в интервью спра-
ведливо поднимают вопрос как о времени, 
затрачиваемом на перемещения до учреждений 
дополнительного образования, так и о способах 
передвижения к смысловой точке. Как спра-
ведливо отмечают С. К. Лычко и Н. Л. Мосиен-
ко, время в пути является важнейшим фактором, 
организующим и дифференцирующим повседнев-
ные маршруты и влияющим на физическое и 
эмоциональное состояние людей (Лычко, Мо-
сиенко 2016, 265).

В нашем исследовании информанты отмети-
ли эмоциональную и физическую нагрузку на 
организм ребенка при использовании обще-
ственного транспорта как средства передвиже-
ния: «…в автобусе жарко, ребенок плачет, его 
тошнит, …голова болеть начинает… У меня 
стресс… Лучше пешком, где-нибудь рядом с до-
мом найти кружки…» (жен., 32 года); «Пробле-
ма не только в пробках, проблема в загружен-
ности автобусов и маршруток. Заходишь  
с ребенком, все “сидячие” места заняты, ну 
могут уступить, но не всегда. Даже 4–5 оста-
новок тяжело даются» (жен., 29 лет). Ориен-
тация на пешеходные маршруты определяется 
и высокой загруженностью транспортных ар-
терий города: «Я — за рулем, у меня машина, 
вроде бы проблема решена: отвезти и привез-
ти сына, но пробки! Опаздывать не люблю, 
поэтому ходим на ИЗО в соседнем доме» (жен., 
30 лет). 

Я. Е. Любимов отмечает, что, например,  
в Хельсинки действует правило 40-минутной 
доступности, т. е. практически от любого дома 
до центра города на общественном транспорте 
можно добраться в течение 40 минут (Любимов 
2017, 150). Транспортная инфраструктура ока-
зывает существенное влияние на реализацию 
потребностей городского населения за преде-
лами района проживания. Согласно нашему 
исследованию, проведенному в 2019 году, объ-
ектом которого выступила молодежь города 
Екатеринбурга (n = 750), работа городского 
транспорта входит в ТОП-5 наиболее значимых 
факторов привлекательности города для буду-
щего проживания (Антонова, Абрамова, По-
лякова 2020). 

Родители в нашем исследовании считают, 
что общественный транспорт в городе в насто-
ящее время не решает вопросы перемещений  
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с детьми дошкольного возраста. Немного  
проще тем родителям, которые имеют в соб-
ственности автомобили, однако даже они  
не готовы включать регулярные возвратные 
перемещения с детьми в учреждения дополни-
тельного образования, расположенные на зна-
чительном удалении от дома. «У меня сын очень 
шустрый, не сидит на месте, поэтому, что  
в машине, что в автобусе, он активничает, 
может поныть. Намучаешься, пока доедешь. 
Ехать с ним далеко я пока не готова. Пусть 
пока в детском саду позанимается, а подрас-
тет, тогда сам и будет ездить» (жен., 31 год). 

А. Г. Филипова и Н. Э. Ракитина поднимают 
проблему неравенства детства (Филипова, Ра-
китина 2016, 66). Дети-дошкольники имеют 
неравные со взрослыми возможности физичес- 
ких перемещений. Неравенство проявляется  
и в ограниченности семейных и индивидуально-
личностных ресурсов, например, при выборе 
района проживания. Наши информанты отме-
чают, что статусные/престижные учреждения 
дополнительного образования детей сосредо-
точены в центральных районах: «…хотела 
Даниила в футбол отдать, но нужно возить  
в спортивную школу на ВИЗе, сами живем  
в Солнечном, дорога займет только полтора 
часа в одну сторону… Хорошо тем, у кого спорт- 
школа “под окнами”…» (жен., 30 лет). Вместе  
с этим, информант, продолжая рассуждения  
о доступности культурно-образовательных 
организаций, характеризует район своего про-
живания Солнечный как «…очень перспектив-
ный и благополучный, с развитой инфраструк-
турой. Это новый район. Да, он на “выселках”, 
но здесь строится губернаторский лицей, за-
стройщик построит центр художественной 
гимнастики, ледовую арену. Детям здесь будет 
очень уютно и безопасно» (жен., 30 лет).

Повседневное потребление городского про-
странства детьми-дошкольниками, таким об-
разом, локализовано на территории проживания 
семьи. Смысловыми точками, где реализуются 
образовательные потребности, выступают до-
школьные образовательные учреждения и ор-
ганизации дополнительного образования, рас-
положенные в «домашнем» районе. Для детей  
это освоенные/опривыченные места с рутини-
зированными маршрутами передвижения. 

Родители являются субъектами формиро-
вания систем повседневной мобильностей 
своих детей. При этом роль дошкольников как 
со-авторов маршрутизации заключается скорее 
не в определении направлений и видов допол-
нительного образования и, соответственно, 
перемещений за пределы района проживания, 

а корректировке сценария пешеходного марш-
рута: «…мы можем, например, с дочкой пойти 
не по аллее, а по улице, где магазины и киоски, 
или поиграть на детской площадке в соседнем 
дворе, пока идем из детского сада домой…» 
(жен., 29 лет). Родители также корректируют 
маршруты исходя из хозяйственно-бытовых 
потребностей, различного рода обстоятельств/
обязательств и планов: «…по-разному ходим, 
иногда в магазин забегаем за продуктами, 
иногда к бабушке, она в соседнем доме живет…» 
(жен., 29 лет). Информанты особо отмечают 
роль прародителей (бабушек/дедушек) в фор-
мировании образовательных маршрутов. Так, 
все участники интервью единодушны в том, что 
высокая профессионально-трудовая занятость 
родителей становится барьером активных по-
вседневных перемещений с ребенком-дошколь-
ником: «…нам очень моя мама помогает, водит 
Илью на плавание 3 раза в неделю, хорошо, что 
бассейн рядом с домом… я бы не успевала…» 
(жен., 31 год).

Выводы
В целом материалы исследования позволили 

прийти к следующим выводам. Дополнительное 
образование дошкольников — условие и фактор 
социального и личностного развития, инстру-
мент усвоения культуры социума и механизм 
реализации способностей и интересов. Выпол-
няя широкий спектр функций, дополнительное 
образование «вписано» в образ жизни городской 
семьи. Поскольку имеются ограничения в само-
стоятельном перемещении дошкольников  
в пространстве города, постольку при выборе 
дополнительных образовательных услуг роди-
тельская общность стремится минимизировать 
пространственное движение за пределы района 
проживания. Большая часть родителей ориен-
тирована на получение основных и дополни-
тельных образовательных услуг в дошкольных 
образовательных организациях, что ограничи-
вает развитие маршрутов повседневной мобиль-
ности детей дошкольного возраста. Родители 
ориентированы на специализированные учреж-
дения дополнительного образования детей, 
расположенные в районе проживания семьи. 
Основными причинами «скупости» сценариев 
перемещений являются временные ограничения, 
поскольку сформированная транспортная ин-
фраструктура затрудняет мобильность и сни-
жает доступ к организациям культурно- 
образовательной сферы. Неравенство в досту-
пе к дополнительному образованию проявля-
ется и в ограниченности семейных ресурсов. 
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Отсутствие личного автомобиля, проживание 
в отдаленных от центральной части города 
районах, отсутствие прародителей «в шаговой 
доступности» препятствуют выбору актуальных 
и престижных направлений и видов дополни-
тельного образования, снижая возможности 
освоения городского пространства дошкольни-
ками. Полагаем, что планирование/проектиро-
вание новых городских районов должно осу-
ществляться с учетом потребностей семей  
в дополнительном образовании детей. Зависи-
мость дошкольников от взрослых в повседнев-
ных перемещениях должна быть учтена градо-
строителями, чтобы жилые микрорайоны стали 
удобны и безопасны для успешной социализации 
маленьких горожан. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию Санкт-Петербурга как 
пространства повседневной жизни подростков. Внимание урбанистов, 
архитекторов, социологов, педагогов, психологов и других специалистов 
сегодня обращено к чувствам, настроениям и коммуникациям горожан, 
в том числе юных. В статье рассматриваются самостоятельные перемещения 
и взаимодействия подростков, выбор ими определенных локаций  
в районе проживания и в городе в целом. Какое-либо место подростки 
признают «своим», если там они чувствуют себя комфортно (могут 
удобно устроиться, согреться, поесть), безопасно (как в физическом, так 
и эмоциональном плане), если им там интересно (есть на что посмотреть, 
есть чем заняться). Главное, чем привлекает подростков «свое» место — 
возможность свободно общаться. «Своим» местом не всегда является 
специально спроектированная территория, подростки часто адаптируют 
имеющиеся городские решения под свои нужды. Однако создание 
разнообразных общественных и культурных пространств для молодежи 
необходимо. Сравнение опыта петербургских подростков и ребят из 
других городов показывает, что отсутствие таких пространств приводит 
к конкуренции и конфликтам с другими группами горожан, дефициту 
возможностей молодых людей. Особенностью г. Санкт-Петербурга  
в сравнении с другими российскими городами является наличие 
насыщенной среды, дающей подросткам возможность выбирать места 
для своего времяпрепровождения как в центре, так и в периферийных 
районах города. Тем не менее, в Санкт-Петербурге интересы других 
групп горожан превалируют над интересами подростков, а «голос» 
подростков не влияет на процессы создания и благоустройства городских 
территорий. Вовлечение подростков в соучаствующее проектирование 
городской среды поможет учесть интересы этой группы горожан, сделать 
городское пространство более дружественным для молодежи.

Ключевые слова: городская среда, общественное пространство, подростки, 
дружественная среда, повседневность.
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Abstract. The article presents a study of Saint Petersburg as a space  
of adolescents’ everyday life. Urbanists, architects, sociologists, educators, 
psychologists and other specialists currently focus on the feelings, moods 
and communications of city dwellers, including young ones. The article 
examines adolescents’ independent movements, interactions and choice  
of locations in the area of their residence and in the city as a whole. In order 
for adolescents to recognise a location as “their own”, it should be comfortable 
(so that they can get cosy, get warm and eat there), safe (both physically and 
emotionally) and interesting (there is something to see, there is something  
to do). The main thing that attracts adolescents to “their” place is the opportunity 
to communicate freely. Their “own” place is not always an area designed  
for that purpose; adolescents often adapt existing urban elements to their 
needs. However, it is still necessary to create diverse public and cultural spaces 
for young people. Comparing adolescent’s experience in Saint Petersburg  
to that of adolescents from other cities, it becomes clear that the lack of such 
spaces leads them to compete and conflict with other groups of citizens, 
reducing the opportunities for young people. In Saint Petersburg, as opposed 
to other Russian cities, there exists a rich environment that offers adolescents 
a choice of pastime locations both in the centre and in the suburbs. Nevertheless, 
in Saint Petersburg, the interests of other groups of citizens prevail over  
the interests of adolescents, and their “voice” is not heard when urban areas 
are created or improved. Involving adolescents in designing such places will 
make it possible to take their interests into account and create an environment 
that is more friendly to young people.

Keywords: urban environment, social space, adolescents, friendly environment, 
everyday life.

Введение
Интерес к городу как комфортному про-

странству, пространству для общения, интерес-
ного времяпрепровождения стимулирует  
разнообразные прикладные исследования.  
Исследователи предлагают посмотреть на город 
в деталях через повседневные маршруты горо-
жан, их чувства, настроения, коммуникации, 
пытаются «ухватить изменчивость, множествен-
ность и неоднозначность городской жизни» 
(Бредникова, Запорожец 2014, 4). Отечественные 
исследователи изучают доступность и комфорт-
ность городской среды, в том числе для отдель-
ных категорий горожан (Воронкова, Паченков 
2014; Наберушкина 2012).

Тема детей и подростков в городе исследу-
ется главным образом в плоскости их безопас-
ности (дорожной, danger-stranger и пр.), а улица 

(в традициях советских исследований) воспри-
нимается как пространство, мультиплицирую-
щее разнообразные риски. Тем не менее можно 
констатировать интерес к темам городских 
мобильностей, соучаствующего проектирования, 
дружественности города к детям и подросткам 
(Филипова, Ракитина 2017; Лебедева, Филипо-
ва, Березецкая и др. 2020; Филипова, Купряш-
кина, Бухтиярова и др. 2020).

Недавние конференции, отдельные меропри-
ятия в рамках конференций (круглый стол «Дети 
в городе: качество жизни и география мобиль-
ности» на Всероссийской научной конференции 
с международным участием «Влияние качества 
жизни на формирование ценностной структуры 
населения России» (Москва, 2020 г.); онлайн-
конференция «Город для подростков?» (Пермь, 
2020), секция «Как начинающие взрослые (young 
adults) могут стать участниками городского 
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развития?» на Глазычевских чтениях (Москва, 
2021 г.) и др.) демонстрируют усиление внимания 
урбанистов, архитекторов, социологов, педаго-
гов, психологов и других специалистов к теме 
подростков в городе. Вопросы, которыми за-
даются исследователи и практики, касаются 
создания мест для подростков в городах, спо-
собов вовлечения подростков в создание таких 
мест, вовлечение подростков в городские про-
цессы, связанные с благоустройством, воспри-
ятие города подростками и др.

В своем исследовании мы обращаемся к про-
странству Санкт-Петербурга — второго по ве-
личине города России с богатой историей  
и яркой культурной жизнью. В плане застройки 
город неоднороден: выделяется насыщенный 
памятниками архитектуры, театрами, музеями 
центр (Центральный, Петроградский, Василе- 
островский районы) и разнообразная периферия: 
от престижных районов (Приморский, Москов-
ский) до перегруженных высотными новострой-
ками районов (Купчино) и примыкающих к го-
роду территорий Ленинградской области 
(Кудрово, Мурино).

Александра Ненько с коллегами занимается 
построением эмоциональной карты города 
(проект Imprecity), в основе которой связь раз-
ных городских мест с эмоциями, которые ис-
пытывают их посетители: «…причины положи-
тельных эмоций просты: людям нравится зелень, 
виды, вода, архитектура, места, где можно  

отдохнуть; нравится, когда играют уличные 
музыканты. Ничего экстраординарного, счастье 
состоит из мелочей. Что касается негатива, его 
вызывают злость и страх, шум, толпа, ощущение 
небезопасности, люди, которые кажутся опас-
ными, разруха» (Ненько 2018).

В последние годы в Санкт-Петербурге соз-
даются общественные пространства — «терри-
тории общего пользования, свободные от транс-
порта и предназначенные для использования 
неограниченным кругом лиц в целях досуга  
и свободного доступа к объектам обществен-
ного назначения» (Ульянова 2016). Наиболее 
известными являются Новая Голландия (рис.1), 
Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Севкабель 
Порт; в городе насчитывается несколько десят-
ков небольших открытых и закрытых обще-
ственных пространств. Креативное оформление 
и спортивное оборудование привлекают моло-
дежь и подростков.

Ранее нами изучались любимые подростками 
и молодежью места в Санкт-Петербурге (Лебе-
дева, Филипова, Березецкая и др. 2020). И это 
были в основном знаковые места, расположен-
ные в районе Невского проспекта. То есть  
ребята-участники исследования описывали 
маршруты выходного дня или каникул.

Сейчас целью исследования выступает изуче-
ние мест повседневности подростков. Мы пы-
таемся найти ответы на вопросы: есть ли такие 
постоянные повседневные места у подростков 

Рис. 1. Новая Голландия. Санкт-Петербург  
(Источник: https://nevnov.ru/815788-novaya-gollandiya-otkroetsya-bez-detskoi-ploshadki-fregat-i-morozhenogo) 

Fig. 1. New Holland. Saint Petersburg  
(URL: https://nevnov.ru/815788-novaya-gollandiya-otkroetsya-bez-detskoi-ploshadki-fregat-i-morozhenogo) 
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или подростки предпочитают разнообразие? 
Что влияет на выбор подростков (какие факто-
ры определяют предпочтительность тех или 
иных мест)? Что вносят в эти места сами под-
ростки (как они их осваивают/меняют/разру-
шают)? Для чего им нужны эти места? Какие 
виды активности востребованы в «своих» местах?

Методы и материалы
С разведывательной целью нами было про-

ведено четыре полуформализованных интервью 
с подростками. Это были два юноши и одна 
девушка 14 лет (Федя, Миша, Яна), в прошлом 
ученики одного физико-математического лицея, 
в настоящее время двое поступили в другой 
лицей, а также юноша 16 лет (Витя), учащийся 
колледжа. Ребята отбирались по критерию само-
стоятельности перемещения в городе (не менее 
2–3 лет), все проживают в Московском районе 
Санкт-Петербурга не менее 10 лет. В дальнейшем 
количество информантов будет расширено  
с привлечением подростков из других районов 
Санкт-Петербурга.

Дополнительно привлекались материалы 
фокус-групп, которые проводились онлайн  
с подростками-участниками архитектурных 
проектов из разных российских городов (Пермь, 
Юхнов, Оренбург, Ростов-на-Дону, Стерлитамак). 
Всего было проведено две фокус-группы, общим 
количеством участников — 14, в т. ч. 6 юношей 
и 8 девушек в возрасте от 14 до 17 лет. 

Гайды интервью и фокус-групп содержали 
вопросы, касающиеся описания «своих» мест 
для подростков в городе; среди характеристик 
мест выделялись их дислокация, близость  
к дому, виды подростковой активности, наличие 
компаньонов и др.

Результаты и их обсуждение 

Подростковые места  
в Санкт-Петербурге

Все подростки - участники исследования 
живут в Московском районе Санкт-Петербурга. 
Московский район — один из самых благопо-
лучных и благоустроенных районов города. 
Согласно официальным данным, Московский 
район неоднократно становился победителем 
конкурса-смотра на лучшее комплексное благо-
устройство (Краткая справка… 2021). В районе 
есть три крупных парка (Московский парк По-
беды, Парк авиаторов, Пулковский парк), фон-
танный комплекс, Дом молодежи, 21 подрост-
ково-молодежный клуб, 5 стадионов. Фонтанный 
комплекс на Московской площади служит точ-
кой притяжения роллеров и скейтеров (рис. 2). 
Площадки для скейтеров устроены в Парке 
Победы и на парковке перед ТРК «Лето». Тре-
нажерными комплексами оснащено большинство 
дворов района.

В Московском районе есть несколько крупных 
торговых центров, наиболее привлекательные 

Рис. 2. Фонтанный комплекс на Московской площади. Санкт-Петербург. Фото И. А. Крыловой, 2021

Fig. 2. Fountain ensemble on Moskovskaya square. Saint Petersburg. Photo by I. A. Krylova, 2021
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из которых — ТРК «Питер-Радуга» и ТРК «Кон-
тинент» (ст. м. «Звездная»), и именно они очень 
популярны среди подростков.

Интересен тот факт, что представления бла-
гоустроителей и подростков на предназначение 
городской среды, ее комфортность для задуман-
ного использования не обязательно совпадают. 
Например, Московская площадь не имеет ни-
какого специального оборудования для спор-
тивной молодежи и подростков, однако там 
постоянно собираются группы катающихся  
на роликах, скейтах, спортивных самокатах  
и велосипедах: по словам одного из информан-
тов (Федя, 14 лет), наличие множества пандусов, 
съездов и скамеек делает эту площадь очень 
привлекательной. В то же время специально 
оборудованная скейт-площадка в Парке Победы, 
с точки зрения этого информанта, «убогая»  
и неудобная, молодежь там собирается реже 
(рис. 3). Эти высказывания наводят на мысль  
о том, что проект для подростков и молодежи 
должен учитывать мнение и самих подростков, 
которые нередко прекрасно понимают, каким 
должен быть успешный результат.

Требования к подходящим для них местам 
повседневности подростки формулируют до-
статочно четко. В ответах присутствует значи-
тельное разнообразие. Основные требования 
включают условия, касающиеся расположения, 
организации пространства, «соседей» в виде 
других горожан и других мест (например, ТЦ, 
продуктовых магазинов).

«Свое место для подростков должно быть 
удобным, в нем есть места, где можно посидеть 
и укрыться от непогоды. Чаще оно расположе-
но на свежем воздухе: детская или спортивная 
площадка, двор, футбольное поле» (Федя). «Же-
лательно, чтобы там был домик (на детской 
площадке), деревья, дающие тень или другое 
укрытие» (в случае Миши это была труба,  
в которой могут поместиться до 5 человек). 
«Если нет скамеек, то достаточно будет и специ-
ального покрытия на площадке, на него можно 
прямо сесть, а девочке предложить подстелить 
куртку» (Федя). Выбор прогулок на свежем воз-
духе связан с тем, что большей свободой пере-
мещения, большим количеством свободного 
времени подростки обладают летом, когда за-
нятий нет, световой день длинный и тепло. 
Зимой на первое место выходят торговые  
центры. 

В своем месте нет посторонних или они при-
сутствуют в роли «чужих», оттеняющих «кру-
тость» подростков. Например, на площадке  
не должно быть детей, бомжей («я не очень 
брезгливый, но если я, предположим, с девочкой 
пойду, то я бы не хотел сидеть во дворе, где бомж 
сидит»), «яжемамок» (которые могут сделать 
замечание). С другой стороны, такие посторон-
ние дают подросткам возможность поупраж-
няться в остроумии, самоутвердиться, хоть  
и не всегда вежливым способом: «Ну хотя мне 
нравится, я наоборот иногда провоцирую  
и вступаю в дискуссии» (Федя).

Рис. 3. Скейт-площадка в Парке Победы. Санкт-Петербург. Фото И. А. Крыловой, 2021

Fig. 3. Skate spot at Park Pobedy. Saint Petersburg. Photo by I. A. Krylova, 2021
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В «своем» месте должны быть доступны не-
которые блага: питание, доступ к туалету. Оно 
может быть расположено в торговом центре 
(Яна) или рядом должен быть продуктовый 
магазин, чтобы там можно было купить попу-
лярное подростковое питание — колу, чипсы 
(Федя).

Желательно, чтобы в своем месте было кра-
сиво или интересно (было на что посмотреть). 
Например, в торговых центрах всегда есть де-
вочки, с которыми можно познакомиться: «идешь 
в торговый центр — девочки будут всегда…» 
(Федя). «А с холма видны разные интересные 
окрестности» (Миша). «Люди, которые знают 
город и ориентируются в нем — есть много 
очень интересных мест, где можно зайти или 
просто по дворам погулять — там тоже красиво» 
(Яна), «когда я гуляю <…>, я ориентируюсь  
в городе, поэтому я могу в произвольном на-
правлении идти, там, где красиво <…> мне 
нравится, когда красиво <…> центр Питера — он 
же объективно красивый во всех местах» (Яна). 
«В музее прикольно, мне нравится иногда…  
в некоторых… Эрмитаж там… Зимний дворец» 
(Витя).

Интересно, что два из четырех информантов 
(Яна, Витя) на вопрос, куда они любят ходить, 
гуляя по городу, ответили — в Эрмитаж, притом, 
что это крупный музей, а не развлекательный 
центр, и в нем нет специфических программ для 
подростков. Это наблюдение согласуется с дан-
ными исследователей: «В описаниях городских 
общественных пространств Санкт-Петербурга 
ощущается влияние статуса культурной столи-
цы. Информанты и эксперты много говорят  
о музеях, выставках, театрах и пр. <…> под-
ростки и молодые люди-участники исследования 
называли музеи дружественными простран-
ствами» (Лебедева, Филипова, Березецкая и др. 
2020, 115).

Хотя у подростков есть места, где они со-
бираются чаще, они предпочитают движение  
и смену обстановки. То есть посидели — пошли  
в соседний двор, потом в магазин, потом в парк 
(Федя) или по Невскому проспекту, потом  
по дворикам центра города (Яна). На площадках 
можно покачаться на качелях (Миша, Витя), 
побегать в догонялки (Витя). При этом под-
ростки постепенно уходят от более «детских» 
способов игры: не лазают по горкам, т. к. «ста-
ренькие» (Витя), не играют в снежки (Миша).

Все информанты отметили, что самое глав- 
ное — не место, а общение. Для подростков 
важно не просто присутствие в определенном 
месте, а возможность разделить этот опыт при-
сутствия с близкими по духу людьми, с друзьями. 

Федя перечисляет места, куда подростки могут 
пойти: «Кафе, в гости (если там есть приставка 
или что-то интересное), футбольное поле (если 
это спортсмены), просто дворы — скорее, суть 
в общении». При этом идеальную компанию он 
определяет от 2 до 5 человек. Для Миши важно 
место, где можно сидеть и разговаривать  
с кем-то, собраться большой компанией. 

В ходе исследования вопрос наличия своих 
мест для подростков был трансформирован  
в вопрос необходимости создания таких мест. 
Мнения подростков разделились. Одна из участ-
ниц исследования высказалась о том, что  
не нужно искусственно создавать такие места, 
«подростки не любят, когда их отделяют» (Яна). 

Есть и другая точка зрения: подросткам обя-
зательно нужно выделить отдельные места, где 
они смогут общаться вне взрослого контроля. 
Например, Миша рассказал, что предпочитает 
подтягиваться там, где его не видят другие люди 
(кроме членов семьи и друзей), т. к. прохожие 
любят комментировать происходящее и срав-
нивать его спортивные достижения со своими 
(в духе «а я в твоем возрасте»). Миша также 
предложил свой способ организации подрост-
ковых мест. С его точки зрения, таких мест 
должно быть много, а не одно общее, чтобы 
неприязненно настроенные друг к другу под-
ростки смогли располагаться на разных пло-
щадках. При этом площадки не должны быть 
распределены по определенным видам деятель-
ности (либо для скейт-бордистов, либо для 
девочек, которые любят карусели), а должны 
включать разные виды деятельности каждая. 
«Чтобы на каждые метров 700 были своя кару-
сель, свой скейт-парк, и желательно, чтобы они 
абсолютно одинаковыми не были, <…> у каж-
дого была своя изюминка» (рис. 4).

Несмотря на кажущуюся противоположность 
этих точек зрения, у них есть общий мотив. 
Подростки готовы выйти в мир и взаимодей-
ствовать с ним при условии, что их восприни-
мают, как взрослых. Если же взрослые обраща-
ются не на равных, то подростки предпочитают 
остаться в своем мире.

Помимо «своих» мест подростки четко от-
личают и «не свои» места, а именно — те город-
ские пространства, где можно столкнуться  
с неприятностями: «С одной стороны, нам все 
интересно, а с другой — поинтересуешься  
и больше не захочешь» (об алкоголе в клубе, 
Миша). Информацию подростки передают друг 
другу для обеспечения безопасности: «Придешь 
туда — если что, тебе там по шапке настучат» 
(Миша). В центре города есть разные сомнитель-
ные места, например, на Большой Конюшенной: 
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ребята заводят тебя в подворотню, предлагают 
чай и разводят на деньги, а также рядом «есть 
такое место — что-то по типу наркопритона… 
стремно там оказаться, потому что приезжает 
полиция и забирает всех» (Яна). Интересно, что 
оба информанта уточнили, что эти проблемы 
не в родном Московском районе.

Места повседневности подростков 
в разных городах России:  

общие представления
Описание «своих» мест подростков из Санкт-

Петербурга перекликается с аналогичными описа-
ниями мест подростков — участников фокус-групп 
из других российских городов. Однако описания 
участников фокус-групп не такие «насыщенные», 
«плотные». Некоторых подростков оказалось очень 
сложно вывести на разговор об их повседневных 
местах. Они постоянно переходили на обсуждение 
каких-то центральных городских мест, «свои» 
места проскальзывают в этих рассказах фоном:

«Самые интересные места они, безусловно, 
есть, но они концентрированные: они есть в цен-
тре там, в большом количестве, и все идут туда, 
но если идти в какие-то отдаленные места, мы  
в итоге, как подростки, приспосабливаем для себя 
что-то… Ну, вот, допустим, кто-то для этого 
находит гаражи…» (Вера, 14 л., Ростов-на-Дону);

«Наш город очень маленький, и я не знаю, мож-
но ли считать стадион и наш парк общегородской 
местами для молодежи» (Евгений, 15 л., Юхнов);

«Дети уже не дети, им заняться в городе 
нечем, кроме как просто ходить по улицам, 
ходить в кафе и т. д.» (Валерия, 14 л., Оренбург).

Вероятно, сложность описания «своих» мест 
в других российских городах вызвана нехваткой 
благоустроенных городских общественных про-
странств, а также их неравномерным распреде-
лением по районам города.

Подростки—участники фокус-групп — го-
ворили о постоянной конкуренции за террито-
рии: с детьми за детские площадки, с бомжами  
и бабушками за лавочки в сквере и т. п.:

«Если ты, допустим, там живешь где-нибудь 
там в многоэтажном доме и хочешь где-нибудь 
отдохнуть неподалеку от дома, то ты это  
не всегда можешь сделать. То есть ты выйдешь, 
и у тебя там стоянка и площадка для совсем, 
ну, маленьких детей, где тебе, ну, нечего де-
лать…» (Вера, 14 л., Ростов-на-Дону).

В качестве мест повседневности у подростков-
жителей периферийных российских городов 
фигурируют торговые центры, кафе, спортивные 
площадки, прилегающие к жилым микрорайонам 
скверы:

«У нас торговые центры — это места, где 
собираются подростки, причем их там на-
столько много, что ты даже удивляешься порой, 
и они там делают всё — они катаются на 
скейтах, они знакомятся, у них там такая 
активная жизнь» (Олеся, куратор, Стерлитамак).

Рис. 4. Трюки на велосипеде. Скейт-площадка в Парке Победы. Санкт-Петербург.  
Фото И. А. Крыловой, 2021

Fig. 4. Bike tricks. Skate spot at Park Pobedy. Saint Petersburg. Photo by I. A. Krylova, 2021
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Торговые центры очень выручают в холодное 
время года, в них есть еда, туалеты, места, где 
можно просто посидеть, ничего не покупая.

Однако и здесь возникают конфликты инте-
ресов, например, в ТЦ все зависит от лояль-
ности охранников. А кафе не относятся к груп-
пе низкопороговых мест, доступных для 
подростков из семей с низкими доходами. 

«Своим» местом может стать и школьный 
двор при соответствующем оформлении. Так, 
одна из команд в ВДЦ «Смена» выбрала для 
проектирования школьный двор:

«Мы сделали все так, чтобы дети могли 
ходить в этот двор, не только во время пере-
мены, школы. А именно приходить в каникулы, 
встречаться со своими ровесниками, веселить-
ся, играть и др., то есть место встречи всех 
друзей было бы…» (Валерия, 14 л., Оренбург).

Теме соучаствующего проектирования школь-
ного двора посвящена брошюра архитектурно-
го бюро «Дружба» (Ле-ван, Филатова, Якшина 
2021). В ней очень много и наглядно говорится 
о значении школьного двора для поддержания 
«духа школы», формировании школьного со-
общества, немного меньше про общение самих 
детей. Основной посыл: «школьный двор должен 
быть образовательным пространством и ресур-
сом для развития сообщества школы, транс-
лировать его ценности» (Ле-ван, Филатова, 
Якшина 2021, 7). Хотя в описании, например, 
норвежской школы задачей благоустройства 
школьного двора было «превратить его из не-
безопасной, стихийно используемой территории 
в центр притяжения всего района, место встреч 
и отдыха детей, родителей и молодежи» (Ле-ван, 
Филатова, Якшина 2021, 11). 

Выводы
Несмотря на сходство «своих» мест под-

ростков из второго по величине города России 
и из других российских городов, главным их 
отличием выступает социально-экономическое 
неравенство. Различия в ресурсных возмож-
ностях городов приводят к разным возможно-
стям их благоустройства, создания современных 
(в духе «нового урбанизма») общественных 
пространств, трансформации учреждений куль-
туры в соответствии с меняющимися потреб-
ностями горожан, в т. ч. молодых горожан. 
Подростки из других российских городов вы-
нуждены острее конкурировать с другими груп-
пами горожан за дефицитные городские места, 
осваивать «ничейные» пространства, обживать 
торговые центры. 

У подростков из Санкт-Петербурга возмож-
ностей для здорового и интересного времяпре-
провождения больше. Помимо множества  
учреждений культуры, им доступны многочис-
ленные подростковые активности и разнообраз-
ная подростково-молодежная инфраструктура. 
В результате досуг оказывается более познава-
тельным, безопасным, вовлекающим в здоровое 
социальное взаимодействие. Возможность по-
сещения спортивных площадок и креативных 
пространств позволяет развивать свой спор-
тивный или творческий потенциал (рис. 5).

Опрос петербургских подростков показыва-
ет, что им нравится разнообразие, они активно 
перемещаются как в своем районе, так и в цен-
тре города, и в других районах. «Своим» местом 
подростки могут счесть любое, где они чувству-
ют себя уверенно, комфортно и безопасно.  
При этом в каждом из таких мест они реализу-
ют определенные потребности: в музее  
или на улице, в окружении архитектурных ше-
девров — эстетическую и интеллектуальную 
(наслаждение красотой и образование); на спор-
тивной площадке — двигательную и соревно-
вательную (можно хвастаться своими спортив-
ными достижениями); в кафе и на детской 
площадке — коммуникативную (общение, вза-
имодействие с окружающими). Собственно, 
гармоничное становление молодых людей  
и должно включать в себя разные направления 
развития, что и демонстрируют петербургские 
подростки. 

Осваивая эти повседневные пространства, 
подростки используют разные стратегии. В при-
сутствии большого количества взрослых и при 
наличии определенных требований к правилам 
поведения, как, например, в музеях, торговых 
центрах, подростки принимают эти правила 
(иначе возможен конфликт с охраной, поли- 
цией или какой-либо группой взрослых).  
Но в ситуации, где контроль и правила ослабле-
ны (на детской площадке), подростки вполне 
могут попробовать отстоять свое поведение  
(в том числе и некорректное), вступив в спор  
с другими людьми.

Конечно, оборудовать полностью свое место 
в крупном городе подростки не могут, в отличие 
от маленького городка или деревни, где моло-
дежь часто организует пространство для себя, 
а взрослые туда не заглядывают (заброшенный 
участок с кострищем, шалаш в лесу и т. п.).  
Городские подростки вписываются в имеющу-
юся среду, организованную архитекторами  
и урбанистами и контролируемую коммуналь-
ными службами (рис. 6). Поэтому такая среда 
служит тоже своеобразным средством социа-
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лизации. К тому же в своем районе подростки 
чувствуют себя достаточно уверенно, хорошо 
ориентируются на местности, знают недорогие 
магазинчики и тихие места для встреч. Можно 
сказать, что пространство своего района в под-
ростковом возрасте обычно освоено хорошо.

Сравнение ресурсности разных российских 
городов нуждается в дальнейшем в подкрепле-
нии данными официальной статистики о со-
стоянии социальной инфраструктуры в них.

Заключение
Если говорить о перспективах проектирова-

ния городских пространств под запросы под-
ростков, то отметим, что хорошими помощни-
ками в разработке идей и планов станут сами 
подростки. Они, с одной стороны, смогут  
реализовать свой творческий потенциал, с дру-
гой — почувствовать свою ответственность  
за происходящее в родном районе. Молодежь 
довольно четко представляет, какие простран-
ства станут для них привлекательными,  
какие — нет, поэтому сотрудничество с архи-
текторами и урбанистами обогатило бы опыт  
и специалистов, и подростков.

По высказываниям подростков-участников 
исследования вырисовывается ряд характеристик 
«своей» территории.

1) Удобство: пространство должно быть 
оборудовано достаточным количеством 
скамеек или других мест для сидения,  
от гамаков до шезлонгов. При этом же-
лательно наличие специального покрытия, 
на котором можно было бы сидеть (про-
резиненное, деревянное).

2) Функциональность: на площадке должна 
быть возможность подвигаться. Можно 
предложить молодежи спортивные сна-
ряды и оборудование: турник, брусья, 
стол для настольного тенниса, стойки  
с волейбольной сеткой и т. п. Подростков 
привлекает возможность подвигаться, 
пошевелиться, они не любят статичность.

3) Креативность: все информанты отмечали, 
что свое место должно быть интересным. 
Возможно использование разноуровне-
вого зонирования, специфических при-
способлений (в общественном простран-
стве на ул. Гастелло в землю встроен 
батут для детей, на котором прыгают даже 
взрослые), разных материалов, фонтанов 
и т. п.

4) Безопасность: место должно быть хоро-
шо освещено вечером и не соседствовать 
с пустырем, свалкой, заброшенной строй-
кой и т. п.

Рис. 5. Спортивная площадка. Санкт-Петербург. Фото И. А.Крыловой, 2021

Fig. 5. Sports ground. Saint Petersburg. Photo by I. A. Krylova, 2021
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5) Доступность: несколько общественных 
пространств в центре города не могут 
обеспечить потребности молодежи Санкт-
Петербурга. В каждом районе желатель-
но оборудовать несколько таких «своих» 
мест для подростков, распределив их 
равномерно по району.
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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 



312 https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2021-3-4-309-316

Архитектурная смена: на пути к соучаствующему проектированию...

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  

https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2021-3-4-309-316


Комплексные исследования детства, 2021, т. 3, № 4 315

А. Г. Филипова, В. С. Асафова

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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Аннотация. Статья посвящена актуальной для современной урбанистики 
теме участвующего проектирования городской среды с точки зрения 
школьников и молодежи. В качестве методологической базы выступают 
идеи зарубежных и отечественных авторов в области городской социологии, 
архитектуры городских пространств и комплексных исследований 
детства (Р. Парк, В. Глазычев, А. Филипова, Р. Харт и другие). Эмпирическая 
база включает в себя результаты авторского исследования, проведенного 
среди школьников и студентов г. Курска в ноябре 2020 г., с применением 
качественных методик. В круг обсуждаемых вопросов входили основные 
инициативы властных структур Курской области в сфере формирования 
комфортной городской среды. Оценка степени участия детей и молодежи 
в их реализации формировалась на основе мнений, высказанных в ходе 
фокус-группы, неформализованного интервью и т. д. Наибольший 
резонанс вызвали проекты, связанные с социокультурной и экологической 
составляющей, брендированием и граффити. Подавляющее число 
участников исследования выразило желание и готовность участвовать 
в проектировании городской среды: школьники и студенты могут это 
сделать в рамках существующих законодательных норм. Также были 
выделены барьеры, которые встречаются в практике реализации проектов 
и предложены меры для их устранения.  Результаты исследования 
позволяют сделать вывод о целесообразности и легитимности участия 
детей и молодежи в обсуждении и реализации проектов благоустройства 
городской среды, а также просветительском потенциале этой деятельности 
в рамках профориентационной и учебной работы на базе университета.
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Abstract. The article focuses on participatory design of the urban environment— 
a topic that is currently highly relevant to urban studies—from the point  
of view of schoolchildren and youth. The methodological foundation  
of the study included the ideas of foreign and Russian authors in the field  
of urban sociology, the architecture of urban spaces and comprehensive 
childhood studies (R. Park, V. Glazychev, A. Filipova, R. Hart and others).  
To gather research data, a study was conducted among Kursk school and 
university students in November 2020, using qualitative methods.  
The conversations focused on the main initiatives of the Kursk region 
government in the area of creating a comfortable urban environment.  
The level of participation of children and young people in the implementation 
of these initiatives was assessed based on their opinions expressed during  
the focus group, informal interviews, etc. Projects related to society, culture, 
environment, branding and graffiti had the greatest resonance. An overwhelming 
number of study participants expressed a desire and willingness to participate 
in the design of the urban environment. School and university students can 
do so within the framework of existing legislation. Barriers to initiative 
implementation and potential measures to overcome those were also identified. 
The results of the study support the feasibility and legitimacy of involving 
children and young people in the discussion and implementation of urban 
improvement projects, as well as the educational potential of these activities 
in the framework of university career guidance and education.

Keywords: participatory design, urban environment, projects, school students, 
university students, region.

Введение
По данным Росстата, в 2019 г. 75% населения 

нашей страны составляли жители больших  
и малых городов (Россия в цифрах 2020, 75), 
причем дети и молодежь от 0 до 29 лет пред-
ставляли его треть (32,4%) (Россия в цифрах 
2020, 76). Учет интересов этой категории при 
проектировании городской среды представля-
ется исследователям важным и необходимым, 
более того, английский социолог Дж. Урри пред-
лагал учитывать интересы и еще не родивших-
ся поколений (Урри 2012). Но в российской 
практике эта мысль пока приживается с трудом, 
в силу чрезвычайной формализованности пра-
вил городского строительства и благоустройства. 
В качестве выхода можно предложить участие 
детей и молодежи в обсуждении таких проектов 
и их реализации в рамках существующих норм 
законодательства. В Курской области отмеча-
ются некоторые позитивные сдвиги в привле-
чении широкого круга общественности в целом 
и молодежи, в частности, к грамотному решению 
проблем городского пространства, но дети пока 
исключены из этой деятельности, что, на наш 

взгляд, требует пересмотра. Граждане Российской 
Федерации в 14 лет получают удостоверение 
личности — паспорт, могут начинать работать 
и вступать в брак c 16 лет в случаях, оговоренных 
в законе, поэтому их участие в важных вопросах 
формирования комфортной городской среды 
представляется легитимным.

Методологическая база исследования
Методологическую базу исследования со-

ставляют классические работы представителей 
чикагской школы городской социологии (Park 
1952; Park, Burgess 1992; Wirth 1938), отечествен-
ной урбанистики (Глазычев 1986; 1995) и ком-
плексных исследований детства (Филипова 2017; 
Matthews 2010; Hart 1992; Berggen 1997; Baraldi 
2003).

Описание эмпирической базы
В качестве эмпирической базы исследования 

использованы материалы авторского исследо-
вания «Город и молодежь: исследование по-
вседневных социальных практик», выполнен-
ного в ноябре 2020 г. в ходе реализации 
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комплекса профориентационных мероприятий 
«Каникулы в Курском государственном универ-
ситете» (далее КГУ) и подготовки к участию  
в круглом столе «Дети в городе: качество жизни 
и география мобильности» на базе МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Методы исследования — 
фокус-группа с участием обучающихся средних 
общеобразовательных школ г. Курска и студен-
тов КГУ; анализ эссе студентов КГУ по заявлен-
ной теме; неформализованные интервью с мо-
лодежью г. Курска; мониторинг обсуждения 
проектов благоустройства г. Курска в социаль-
ных сетях. Выборка формировалась по принци-
пу «снежного кома» среди студентов КГУ  
и обучающихся средней общеобразовательной 
школы № 58 имени генерал-майора М. В. Ов-
сянникова г. Курска (N = 30). Средний возраст 
информантов — 18 лет.

Молодежь в участвующем 
проектировании городской среды

В обсуждении форм и степени активности 
участия школьников и студенческой молодежи 
г. Курска в проектировании городской среды 
были высказаны разные точки зрения,  
но в целом все участники сошлись во мнении, 
что современный город требует приложения 
сил всех категорий граждан. В частности, прак-
тически сразу же была озвучена перспектива 
участия молодежи в мероприятиях некоммер-
ческого фонда «Городские проекты», который 
действует по всей стране. Его создатели и акти-
висты Илья Варламов, Максим Кац в рамках 
телеграмм-канала и общего чата обсуждают 
новые актуальные проекты формирования 
комфортной городской среды. В Курске отделе-
ние этого фонда пока не действует,  
но ведется работа по его официальной реги-
страции: выбирается председатель, разрабаты-
ваются уставные документы, собираются акти-
висты. В случае официального признания идеи 
и решения «Городских проектов» смогут иметь 
какую-то реальную силу и успешно реализовы-
ваться. Сам Варламов побывал в Курске 2 ноя-
бря 2019 г., успев в ходе путешествия по городу 
встретиться с губернатором Курской области 
Р. В. Старовойтом и мэром г. Курска В. Н. Кара-
мышевым (Илья Варламов в Курске: итоги ви-
зита 2019). Свой отзыв о посещении нашего 
города он назвал «Выжить среди торговых 
центров», тем самым отразив общую проблему 
большинства российских городов: обилие тор-
говых центров и малое количество пешеходных 
маршрутов для горожан (Варламов 2019).

Антон, 21 год: «Я предлагаю молодежи уча-
ствовать в объединениях “Городских проектов”, 
подписаться на телеграмм-канал, вступить  
в общий чат. Там выкладывают тематику для 
обсуждения, для Курска это дорожки для вело-
сипедистов. Сначала были лекции об общих 
принципах устройства таких дорожек, теперь 
составили коллективное письмо в Администра-
цию г. Курска. В Москве, конечно, этот фонд 
более влиятельный: многие скверы, парки были 
созданы по его инициативе, и исторические 
здания отреставрированы тоже. Формы участия 
молодежи могут быть разными, в том числе 
участие в работе общественных некоммерческих 
организаций на стадии обсуждения инициатив, 
разработки идей новых проектов, но есть опре-
деленные проблемы с реализацией идей. Я сам 
собирался на протяжении лета проложить  
велосипедный маршрут по г. Курску и фото-
графировать те места, где трудно проезжать 
велосипедисту. Идея перемещения — главная, 
поэтому реализация проекта доступных марш-
рутов для велосипедистов может потом пере-
расти и в разработку маршрутов для перемеще-
ния людей с ОВЗ (колясочников, например): 
отсутствие бордюров, съездов и т. д.».

Молодежь отмечала и барьеры, которые 
мешают реализации проектов в городской сре-
де. Одна из главных — «непрозрачность» от-
бора тех или иных решений, в частности Центром 
компетенции развития городской среды Курской 
области1. Но и проведение конкурса в данном 
случае может быть бесполезным. Екатерина,  
20 лет: «Например, граффити с портретом ака-
демика Валерия Легасова, Героя России, ликви-
датора аварии в Чернобыле, выполнено по 
конкурсу, грамотно и идея хорошая, но место 
выбрано неудачно, так как это стена между до-
мами и там особенно не видно портрета».  
Отметим, что дом, на который нанесено граф-
фити, выбран не случайно, здесь семья Легасо-
вых проживала с 1939 по 1949 гг. (рис. 1).

Студенты и школьники также отметили, что 
и другие идеи по благоустройству города вос-
принимаются населением не всегда позитивно. 
Ирина, 19 лет: «Существует диссонанс между 
самими идеями и их воплощением. С одной 
стороны, предлагалось убрать с улиц города 
“информационный шум”, с другой — он добав-
ляется с помощью реализации несогласованных 
проектов». 

1  Автономная некоммерческая организация «Центр ком-
петенции развития городской среды Курской области»; учре-
дитель — комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК 
Курской области, основной вид деятельности — деятельность 
в области архитектуры. Официальный сайт отсутствует.
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Среди других форм участия в проектирова-
нии городской среды молодежь отметила со-
циокультурную составляющую этого процесса. 
Так, студенты-социологи предложили свой вклад 
в виде проекта, связанного с популяризацией 
достопримечательностей г. Курска для гостей 
и туристов. В рамках учебных курсов эта тема 
уже разрабатывалась, были подготовлены спе-
циальные презентации с разными интересными 
объектами и информацией о них. 

Дарья, 22 года: «В жизни нередко так проис-
ходило, что мы не знали, куда отвезти и что 
показать нашим гостям из других регионов, 
потому что не обладали соответствующей ин-
формацией. Приходится самим смотреть  
в интернете, где есть только общие сведения  
об отдельных объектах, а полной интересной 
информации нет нигде или ее нужно специаль-
но собирать. Нужна целая карта достопримеча-
тельностей Курска и области, каждый объект 
можно снабдить QR-кодом с интересными 
фактами и историями, чтобы все было на со-
временном уровне. Как основной объект для 
региона я бы выбрала православный монастырь 
“Коренная пустынь”, а для г. Курска — Триум-
фальную арку на северном въезде в город.  
Об остальных проектах я не очень осведомлена, 
хотя, когда гуляю по городу, то вижу позитивные 

изменения: много зданий реставрируется, нет 
рекламы. Внешний вид города заметно улуч-
шился за последнее время, и я могла бы в этом 
тоже принять участие». Необходимо отметить, 
что проекты в рамках айдентики находят по-
степенно свое воплощение в нашем крае:  
в конце 2020 г. была установлена первая из пяти 
въездных стел на границе с Орловской областью, 
разработанная по заданию губернатора (рис. 2). 

Ожидаемо на нее вынесен основной символ 
Курского края — соловей, изображение которо-
го, при всей узнаваемости, все же вызвало не-
мало нареканий со стороны жителей города 
(Данекин 2020). По задумке авторов проекта, 
въезжающие в Курскую область могут ознако-
миться с ее основным брендом, отдохнуть  
и сфотографироваться на память (Прохоров 
2020). О размещении на этих или других объ-
ектах айдентики QR-кодов информации пока нет.

Социокультурный аспект городских проектов 
нашел для молодежи и вполне конкретное во-
площение: несколько участников фокус-группы 
заявили, что они занимаются визуальными 
инсталляциями пустых городских пространств. 
Валерия, 20 лет: «Сейчас я занимаюсь реализа-
цией одной из таких инициатив в Железнодо-
рожном районе г. Курска. Под руководством 
местного дизайнера мы расписываем стены 

Рис. 1. Граффити с портретом В. Легасова, г. Курск, ул. Радищева, 65 
(Источник: https://smartik.ru/kursk/post/121284790)

Fig. 1. Graffiti with a portrait of V. Legasov, 65 Radishcheva Str., Kursk 
(URL: https://smartik.ru/kursk/post/121284790)
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здания, которое она планирует сделать офисом 
для своей работы. Там будет творческая мастер-
ская и фотостудия».

Мнения школьников об участвующем про-
ектировании можно обобщить идеей мобиль-
ности и движения, например, они охотно  
занялись бы благоустройством спортивных 
площадок на придомовых территориях. Василий, 
14 лет: «Нужно организовывать больше спор-
тивных площадок, так как не в каждой части 
города они есть, а спортом люди хотят зани-
маться везде и всегда. Я сам готов принять  
активное участие в организации спортивных 
площадок, потому что занимаюсь спортом  
на открытом воздухе. А еще я считаю, что нуж-
но реставрировать старые здания и освобождать 
пространства от рекламы».

Отношение молодежи  
к введению дизайн-кода

Как было отмечено выше, инициатором по-
давляющего числа проектов по формированию 
комфортной городской среды выступает Центр 
компетенции развития городской среды Курской 
области, в обязанности которого входит, в част-
ности, разработка дизайн-кода для зданий  
и сооружений г. Курска. Ход реализации этого 
и других региональных проектов, а также их 
обсуждение автор уже предлагал в ряде соб-
ственных публикаций (Андриянова 2018; 2019; 
2020; Andriyanova, Kirnosova, Starodubtseva 2018), 
поэтому было интересно выяснить мнение 
школьников и студентов по данному поводу.  
В целом оно сложилось как позитивное и твор-
ческое, то есть молодежь не только говорила  

о самих проектах, но и попутно отмечала, что 
еще можно туда добавить или убрать.

О дизайн-коде, внедренном в нашем городе  
с 2019 г., сначала на пилотных улицах в культурно-
исторической, видовой и периферийной частях 
Курска, а в перспективе, в целом, во всем горо-
де, участники фокус-группы высказались про-
тиворечиво (рис. 3).

Валерия, 21 год: «На самом деле существует 
множество проектов для улучшения качества 
городской среды, но или мы о них не знаем 
(проблема информационно-коммуникационная) 
или не интересуемся этим вопросом (абсенте-
изм). Очень радует преображение нашего горо-
да, особенно введение дизайн-кода и ликвидация 
лишних вывесок и баннеров со зданий в центре 
города и других его районах. Меня этот вопрос 
давно волновал, так как я много путешествую 
и при знакомстве с разными городами удивля-
лась, как много хорошего для горожан там уже 
сделано. Например, в Москве или Санкт-
Петербурге все в симбиозе, а у нас долго не было 
изменений в городской среде, и это очень огор-
чало». 

Виктория, 15 лет: «Я поддерживаю эту точку 
зрения и хотела бы наблюдать за всеми измене-
ниями в городской среде с дистанции. Дизайн-
код и его внедрение вызывает у меня позитивные 
эмоции, он достаточно емко и точно отражает 
идею минимализма в городской среде».

Давид, 20 лет: «Я не очень осведомлен о тех 
проектах, которые реализуются в Курске, и при-
нимать участие в них не хочу и не собираюсь, 
так как считаю, что это дело профессионалов. 
К идее введения дизайн-кода я отношусь как  

Рис. 2. Въездная стела г. Курска, декабрь 2020 г. 
(Источник: http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/12/13/068147)

Fig. 2. Entrance stele of Kursk, December 2020  
(URL: http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/12/13/068147)
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к унификации городского пространства, то есть 
она не должна принимать тоталитарные формы. 
Где-то можно отступить от жесткого образца 
для того, чтобы сохранить своеобразие зданий 
и форм, но это сугубо моя личная позиция как 
непрофессионала в этом деле. Если убрать все 
информационные таблички со зданий, как пла-
нируется, то трудно будет даже с навигатором 
найти нужную фирму или магазин. Табличку  
я вижу издалека и по ней ориентируюсь, главное —  
их количество и качество оформления. Когда 
их много и все хаотично расположено — это, 
конечно, плохо». 

Как видно из высказываний школьников  
и студентов в ходе фокус-группы, не всех устра-
ивает отсутствие ярких, заметных вывесок,  
а многих, в целом, возмущает однообразие  
и отсутствие индивидуальности. Как объяснила 
суть введения дизайн-кода советник губерна-
тора Курской области А. С. Коновалова: «Пред-
принимателям важно понимать, что с каждым 
годом “кричащие” вывески уходят в прошлое, 
где не было Интернета, SMM и поисковиков.  
В наши дни всё больше потребителей тем или 
иным образом “таргетированы” на определенные 
покупки и никакая вывеска не привлечет их 
внимание» (Кельина 2020).

Отметим, что дизайн-код является обяза-
тельным компонентом национального проекта 
«Жилье и городская среда» и одним из крите-
риев Индекса качества городской среды  
по уровню внешнего оформления городского 
пространства (Национальный проект «Жилье  

и городская среда» 2018; Распоряжение Прави-
тельства РФ № 510-р… 2019; Распоряжение 
Правительства РФ № 2625-р… 2019). В Курске 
введение дизайн-кода проходило с участием 
большого количества общественников из числа 
предпринимателей региона, интересы которых, 
собственно, и затрагивает этот проект в фор-
мате «мирового кафе». Возрастную группу 
инициаторов и участников проекта можно 
смело отнести к молодежи, но кластер студен-
чества и тем более школьников не был задей-
ствован в обсуждении, что, на наш взгляд,  
является упущением.

Отношение молодежи к проектам  
в стиле граффити в городской среде
Еще одним перспективным направлением  

в оформлении городского пространства стало 
нанесение граффити с различной тематикой,  
и молодежь активно высказывалась об этом  
в ходе фокус-группы. Автором большинства 
городских граффити стал молодой художник, 
выпускник КГУ Сергей Гребеньков в сотрудни-
честве со студентами вуза. 

Одним из первых ими был реализован проект 
«Курский орнамент» по инициативе Центра 
компетенции развития городской среды. Суть 
проекта заключалась в художественном оформ-
лении пустующих стен в новых районах с плот-
ной жилой застройкой (например, проспекты 
В. Клыкова и А. Дериглазова). Источниками 
«Курского орнамента» стали традиционные 
рушники, рубахи, сарафаны Суджанского,  

Рис. 3. Здание на ул. Ленина г. Курска, оформленное в соответствии с дизайн-кодом (Архив газеты 
«Городские известия», Источник: https://gi-kursk.ru/news/new/23532/?sphrase_id=732)

Fig. 3. Building on the Lenin Str., Kursk, decorated in accordance with the design code (Archive of the 
“Gorodskiye izvestiya” newspaper, URL: https://gi-kursk.ru/news/new/23532/?sphrase_id=732)
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Большесолдатского и Рыльского районов Курской 
области. Всего было нанесено 12 граффити  
в традиционной красно-черной гамме  
на отдельно стоящих постройках после согласо-
вания выбранных орнаментов с краеведами, 
управляющими компаниями и подготовки  
соответствующих материалов. Школьники  
и студенты, участвующие в фокус-группе, заранее 
ознакомились с этими объектами и дали им свою 
оценку вкупе с ответами на вопрос «Нужны ли 
к таким граффити QR-коды с поясняющей ин-
формацией или просто текстовый материал?».

Анна, 21 год: «Очень чувствуется сейчас 
активизация общественных и молодежных 
движений по благоустройству территорий  
г. Курска. Мне близка идея проекта “Курский 
орнамент”, потому что я все время вижу во дво-
рах скучные серые стены вспомогательных 
построек, которые требуют каких-то красок. 
Лицо города становится красивым и воспиты-
вает культуру горожан. Размещение информации 
рядом с орнаментом считаю излишним, мне 
кажется, достаточно только визуального ряда».

Алина, 19 лет: «Мне наоборот не очень нра-
вится идея с курскими орнаментами на улице, 
так как не очень понятно, что именно авторы 
хотели сказать. Лучше и уместнее было бы раз-
мещение на таких пространствах портретов 
известных людей Курской области (писатели, 
поэты, художники и т. д.) с подписью того, кто 
изображен. Дополнительно можно еще сделать 
QR-коды, куда поместить биографию и другие 
интересные факты. Реализовать такие идеи 
должна именно молодежь, так как она на этом 
учится, узнает много нового, реализует себя  
в творчестве». 

Ольга, 14 лет: «Курский орнамент — это про-
ект, требующий информационного наполнения, 
так как мне интересно почитать что-то еще». 

Как видим, точки зрения молодежи по пово-
ду размещения информации к граффити  
не совпали, поскольку многие воспринимают 
его как чисто визуальную композицию, не тре-
бующую пояснений, а некоторые предлагают 
добавить функциональности и сделать обуча-
ющим объектом (рис. 4.1, 4.2.).

Рис. 4.2. Здания и сооружения с выполненными 
граффити проекта «Курский орнамент» 

(Источник: https://kpravda.ru/2020/08/17/kurskij-
ornament-poyavilsya)

 
Fig. 4.2. Buildings and structures with graffiti  

of the Kursk Ornament project (URL: https://kpravda.
ru/2020/08/17/kurskij-ornament-poyavilsya)

Рис. 4.1. Здания и сооружения с выполненными 
граффити проекта «Курский орнамент» 

(Источник: https://kpravda.ru/2020/08/17/kurskij-
ornament-poyavilsya)

 
Fig. 4.1. Buildings and structures with graffiti  

of the Kursk Ornament project (URL: https://kpravda.
ru/2020/08/17/kurskij-ornament-poyavilsya)
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Если проект «Курский орнамент» в целом 
был встречен общественностью положительно 
и никаких посягательств на целостность не пре-
терпел, другим подобным проектам в городе 
Курске повезло меньше. Так, в ноябре 2020 г.  
на одну из стен улицы Ленина Сергей Гребень-
ков с другими курскими художниками нанес 
изображения Виктора Цоя, Александра Солже-
ницына, Иосифа Бродского, Юрия Гагарина  
и Сергея Бодрова-младшего и надпись «Счастье 
не закрасить» (рис. 5). 

Выбор портретов и надписи был обусловлен 
тем, что «за последний год в России были за-
крашены граффити с изображениями этих 
людей в Петербурге, Москве, Твери. Дом,  
на который уже наносят 5 портретов, также был 
выбран не просто так. На нем регулярно появ-
лялись различные надписи, которые приходилось 
закрашивать. Уверены, что теперь “счастье” 
никто не закрасит, а диалог с уличными худож-
никами будет построен» (В Курске на ул. Лени-
на рисуют портреты…2020). И если диалог  
с художниками действительно удалось наладить, 
то с самими персонами на портретах согласились 
далеко не все. «Камнем преткновения» стал 
портрет Солженицына: уже во время нанесения 

Рис. 5. Граффити с портретами В. Цоя, А. Солженицына, И. Бродского, Ю. Гагарина и С. Бодрова-младшего 
на ул. Ленина (Источник: https://kurskcity.ru/news/citynews/162072)

Fig. 5. Graffiti with portraits of V. Tsoi, A. Solzhenitsyn, I. Brodsky, Yu. Gagarin and S. Bodrov Jr. on Lenin Str. 
(URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/162072 )

в соцсетях начали появляться негативные от-
зывы с призывами убрать его с граффити,  
и дальше становилось только хуже, его регуляр-
но стали портить вандалы (Мишкина 2021). 
Пытаясь выяснить, почему именно фигура пи-
сателя вызвала такую резкую реакцию, мы по-
просили школьников и студентов ответить  
на этот вопрос. Часть из них затруднилась от-
ветить на этот вопрос, а другие высказали наи-
более распространенную точку зрения: «пре-
бывание за границей не лучшим образом сказалось 
на его имидже в глазах общественности». 

Одним из самых «свежих» проектов этого 
вида является появление граффити с портрета-
ми курских писателей и поэтов Евгения Носова, 
Константина Воробьева, Афанасия Фета и Ни-
колая Асеева на здании Литературного музея  
в июне 2021 г. Его автор — С. Гребеньков  
отметил, что в создании портретов принимали 
участие дети: «Граффити создавали на протя-
жении четырех дней — в день по портрету. 
Рисовали по фотографиям, газетным материалам. 
Надпись “Почитай родное” помогала рисовать 
старшая дочь Лиза. По трафарету вырезала 
буквы. Старались всей семьей». К нему присо-
единилась и просветительская составляющая  
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в виде флешмоба: «Фотографируйтесь на фоне 
граффити, выкладывайте свои фотографии  
и рассказывайте о любимых литературных про-
изведениях по хэштегу #почитайродное #кур-
скийлитературныймузей» (В Курске презенто-
вали граффити… 2021) (рис. 6).

Участие молодежи в проектах  
по озеленению городской среды

Подавляющее большинство участников на-
шего исследования и из числа школьников, и из 
числа студентов заявили, что хотели бы при-
нимать участие в проектах по уборке мусора на 
улицах города и их озеленению. Некоторые уже 
имеют опыт такого участия.

Ирина, 13 лет: «Я хотела бы стать участником 
экологических проектов по озеленению Курска. 
Ресурсами в данном случае выступают средства 
городского бюджета, некоммерческих фондов 
и, конечно, сама молодежь, которая будет реа-
лизовывать эту идею (убирать территорию, 
сажать зеленые насаждения, ухаживать и т. д.)».

Но в ходе более подробного обсуждения 
стало понятно, какие барьеры могут возникнуть 
на этом пути, например, непонимание таких 
инициатив со стороны населения, что выража-
ется в желании «пересадить» цветы и другие 
саженцы к себе в сады и дачи. Только за послед-
нее время: украдены 44 голубые ели из 72 по-

Рис. 6. Граффити с портретами курских писателей и поэтов на здании  
Литературного музея на ул. Садовой (ГТРК «Курск”,  

Источник: https://gtrkkursk.ru/news/15131-kurske-prizentovali-graffiti-zdanii-literaturnogo-muzeya) 

Fig. 6. Graffiti with portraits of Kursk writers and poets on the building  
of the Literary Museum on Sadovaya Str. (GRTK “Kursk”,

URL: https://gtrkkursk.ru/news/15131-kurske-prizentovali-graffiti-zdanii-literaturnogo-muzeya)

саженных на следующую же ночь с проспекта 
Дружбы в сентябре 2020 г., а на улице Станци-
онной в мае 2021 г. также быстро выкопали  
30 саженцев сакуры. И совсем вопиющий случай 
произошел в г. Щигры Курской области, где 
разобрали по личным хозяйствам зеленые на-
саждения из сквера, посаженного в честь  
75-летия Победы. Тем не менее, школьники  
и студенты выразили надежду, что по мере уве-
личения количества таких проектов население 
начнет понимать их значимость и активно под-
держивать.

Выводы
В ходе исследования было показано, что 

активное участие школьников и студентов  
в проектировании комфортной городской сре-
ды может стать современным трендом развития 
городских территорий России. Мнения моло-
дежи, выявленные с помощью различных каче-
ственных методик, дают основание для даль-
нейшего исследования данного вопроса  
на уровне региона. 
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Аннотация. Движение в сторону соучаствующего проектирования 
городских пространств в нашей стране вызвало ряд законодательных 
инициатив в данной области, обращение к мнению разных групп горожан, 
в т. ч. через создание общественных советов, общественные слушания 
и пр. 
Дети и подростки являются такими же горожанами, как и взрослые, 
поэтому они должны иметь возможность высказывать свое мнение  
по поводу разных городских процессов, а также быть вовлеченными  
в планирование, благоустройство, оценку городской среды. Cоциально-
психологические особенности подросткового возраста, такие как ориентир 
на общественно-полезную деятельность, формирование устойчивых 
интересов, расширение освоенной городской территории, 
самоидентификация, заставляют взрослых искать новые методы  
и технологии вовлечения молодых горожан в решение вопросов, связанных 
с городом. 
Партисипаторный подход предполагает обращение к знаниям и опыту 
детей как важному ресурсу городского развития. В этой области необходим 
качественный отбор методов и технологий исследования, а также опора 
на возрастные особенности детей.
В статье представлен обзор методов исследования мнения подростков 
о городе и технологий их вовлечения в городские процессы, формирования 
позиции активного горожанина. Материалом для обобщения стали 
данные, полученные в ходе исследования «Лестница детского участия: 
право детей на город, в котором они живут».
Условно выделены и описаны три группы методов и технологий: 
исследовательские методы (задача — выявление мнения подростка  
о городе, его проблемах рисках и ресурсах), методы выражения мнения 
(задача — стимулирование социальной активности подростка и выработка 
аргументированной позиции по отношению к городским процессам), 
обучающие технологии (задача — усиление субъектной позиции подростка, 
тренировка соответствующих навыков). 

Ключевые слова: подросток, возрастные особенности, городское 
пространство, участие подростков в принятии решений, методы  
и технологии вовлечения в принятие решений.
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Abstract. The movement towards participatory design of urban spaces  
in Russia has caused a number of legislative initiatives in this area and  
an appeal to the opinions of different groups of citizens, including through 
the creation of public councils, public hearings, etc.
Children and adolescents are city residents just like adults are, so they should 
have the opportunity to express their opinions on various urban processes, 
as well as be involved in planning, improvement, and assessment of the urban 
environment. Unique socio-psychological characteristics of adolescence— 
a focus on socially useful activities, shaping sustainable interests, exploring 
the urban area and self-identification—force adults to look for new methods 
and technologies to involve young citizens in solving issues related to the city.
A participatory approach involves turning to the knowledge and experience 
of children as an important resource for urban development. In this area,  
a careful selection of age-appropriate research methods and technologies  
is required.
The article provides an overview of methods for studying the opinions  
of adolescents about the city and the technologies for involving them into 
urban processes and shaping them as active citizens. The data used for  
the analysis was obtained in the course of the study “Ladder of child participation: 
the right of children to the city in which they live”.
Three groups of methods and technologies are conditionally identified and 
described: academic research methods (their task is to identify the adolescent’s 
opinion about the city, its problems, risks and resources), methods facilitating 
expression by adolescents (their task is to stimulate the social activity  
of the adolescents and help them develop a reasoned position in relation  
to urban processes) and teaching technologies (their task is to strengthen  
the adolescents’ subjective position, training the appropriate skills).

Keywords: adolescence, age characteristics, urban space, adolescents’ 
participation in decision-making, methods and technologies for engaging  
in decision-making.

Введение
Как отмечается в докладе седьмой сессии 

Всемирного форума городов: «Равенство в го-
родском развитии — Города для жизни»: «Доступ 
людей к публичному пространству и участие  
в его создании является первым шагом к улуч-
шению гражданской жизнедеятельности. Соз-
дание, защита, управление и использование 
общественного пространства представляют 
идеальную возможность для вовлечения всех 

граждан, с трансформированием личных  
и дифференцированных интересов в практики 
сотрудничества» (Хабитат III… 2015, 9). Дети 
являются субъектами, на которых ориентиро-
вана часть инфраструктуры городской среды, 
например, школы, дома творчества, детские 
сады. Освоение ими городского пространства 
происходит по-разному в разные периоды взрос-
ления ребенка. Подростки наиболее активно  
и самостоятельно осваивают пространство  
в отличие от младших школьников. С увеличением 
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возраста ребенка расширяются его возможности, 
связанные с использованием и преобразовани-
ем городской среды. На данный момент акту-
альным является вопрос вовлечения детей 
разных возрастных категорий в планирование 
или оценку городского пространства, но в оте- 
чественной науке и практике встречается мало 
работ, содержащих инструментарий вовлечения 
детей в данные процессы или описание реальных 
практик по планированию и изменению детьми 
городского пространства (Калабихина, Ионце-
ва, Козлов 2010; Калабихина, Кучмаева 2016; 
Лебедева, Купряшкина, Ракитина 2019).

В рамках зарождающего партисипаторного 
подхода дети рассматриваются как активные 
участники процесса городского планирования. 
Детям и подросткам предоставляется возмож-
ность влиять на принятие документов, связан-
ных с обеспечением их интересов и решения  
по планированию городского пространства.  
«При таком подходе знания и опыт детей ис-
пользуются в качестве ресурса, а взрослые (ис-
следователи, планировщики и т. д.) организуют 
взаимодействие с детьми, выполняя роль ком-
муникаторов» (Horelli 1994, 113).

Участие детей в принятии решений на уров-
не города должно осуществляться на основе 
учета мнения самих детей и определения об-
ласти вопросов, затрагивающих их интересы. 
Как отмечает К. Келлехер, «важно сосредоточе-
ние внимания на вопросах, которые имеют для 
них (детей) личное отношение, предоставляют 
им возможность “изменить ситуацию” и “дать 
что-то взамен” и приводят к положительным 
результатам для других людей и общества.  
Это также предполагает наличие чувства  
причастности к процессу» (Kelleher, Seymour,  
Halpenny 2014, 52).

Целью настоящей статьи выступает обзор 
методов исследования мнения подростков  
о городе и технологий их вовлечения в городские 
процессы, формирования позиции активного 
горожанина. Преимущественно мы опираемся 
на данные, полученные в ходе исследования 
«Лестница детского участия: право детей  
на город, в котором они живут» (2019–2021 гг.). 

Подростки и город.  
Особенности развития

С точки зрения возрастного аспекта, готов-
ность подростков к решению вопросов в город-
ском пространстве обоснована изменением  
их социальных мотивов.

Во-первых, в данном возрасте начинает пре-
обладать ориентир на общественно-полезную 
деятельность, так как появляется стремление 

«быть взрослым», «быть одобренным взрослы-
ми». Происходит изменение социальных моти-
вов, среди которых ведущим становится стрем-
ление подростков найти свое место среди 
сверстников.

Во-вторых, «интерес к конкретным фактам, 
расширяющим кругозор обучающихся, начина-
ет отступать на второй план, уступая место 
интересу к закономерностям, управляющим 
явлениями природы. Интересы учащихся этого 
возраста становятся более устойчивыми, диф-
ференцируются по областям знаний и приоб-
ретают личностный характер» (Петровский 
1987, 409). Поэтому уже в подростковом воз-
расте у детей могут сформироваться устойчивые 
интересы и глубокое понимание тех или иных 
социальных проблем, определение их как лич-
ностно значимых. 

В подростковом возрасте «формируются 
новые, более широкие интересы, возникают 
различные увлечения и появляется стремление 
занять иную, более самостоятельную, более 
“взрослую” позицию» (Петровский 1987, 410). 
Это может стать благоприятным основанием 
для того, чтобы выстраивать партнерские от-
ношение с подростками и развивать у подрост-
ков социально ответственную позицию по от-
ношению к осуществляемой деятельности. 

В подростковом возрасте активно идет про-
цесс идентификации и поиска собственной 
позиции, утверждение которой может проис-
ходить за счет персонализации городской сре-
ды, то есть наделения некоторых территориаль-
но определенных единиц города свойствами 
коллективного или индивидуального владения 
в эмоционально переживаемом виде. За счет 
этого происходит формирование ценности 
города, отдельных его пространств у подростка. 
Это может стимулировать его активность  
и инициативность в городской жизнедеятель-
ности. Отношение подростка к городу частично 
будет зависеть от ресурсности инфраструктуры 
города, т. е. предоставляемых условий для ак-
туализации детских возможностей и интересов, 
а также принципов безопасности, доступности, 
комфортности объектов (Город как ресурсная 
среда 2021).

В городской среде есть специфические места, 
которые дети и молодежь идентифицируют  
с собой, где чаще всего проводят время отдыха, 
досуга и разнообразной деятельности, поэтому 
предметом персонализации может стать и част-
ное пространство (квартира, садик), и простран-
ство публичное (школа, квартал, двор, кафе, 
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аллея в городском парке и т. п.). В процессе 
присвоения детьми городского пространства 
происходит формирование ответственного от-
ношения к городским объектам.

Исследовательские методы
Привлечение подростков к принятию реше-

ний на уровне города предполагает подбор 
подходящих, адекватных ситуации технологий, 
которые позволят достигнуть поставленных 
целей. На основании обозначенных особенностей 
подросткового возраста отметим, что выбира-
емые технологии вовлечения в принятие реше-
ний на уровне города должны реализовываться 
на основе принципов диалога, сотрудничества, 
предоставления возможностей высказать мне-
ние и принять решение. 

Подбор технологий может опираться на по-
зицию соответствия потребностям детей: «ме-
тоды, которые соответствуют предпочтениям 
и потребностям конкретных вовлеченных детей, 
также являются ключевым компонентом в при-
влечении и поддержании их участия» (Martin, 
Forde, Galvin, O’Connell 2015, 106). Так как дети 
могут занимать позицию консультируемого  
и получить важную для участия информацию, 
они могут высказать свое мнение и обозначить 
свои интересы. 

На сегодняшний момент в целом спектр 
методов, связанных со сбором информации  
о проблемах, потребностях, запросах и иници-
ативах участников исследования достаточно 
большой (интервью, опрос, интерактивные 
мероприятия, интернет-связь и т. д.). Н. В. Ва-
сильева и С. В. Кочнев выделяют методы, по-
зволяющие изучить мнение всех участников 
процесса принятия решений — «анкетирование 
и интервьюирование детей, фокус-группы  
детей, телефонное интервью руководителей 
общественных организаций, интернет-опрос  
экспертов-специалистов органов по работе  
с молодежью, анализ информационных карт 
органов, реализующих полномочия по осу- 
ществлению мероприятий по работе с детьми  
и молодежью муниципального района, город-
ского округа, опрос родителей и др.» (Василье-
ва, Кочнев 2012, 72).

В нашем проекте «Лестница детского участия: 
право детей на город, в котором они живут» для 
исследования мнения о городе младших и стар-
ших подростков применялись анкетирование, 
составление рейтинга городских мест, карта 
города, эссе, написание сочинений, групповые 
дискуссии и групповое интервью с включением 
проективных элементов.

Методика составления рейтинга заключает-
ся в перечислении подростком своих любимых 
городских мест с указанием каких-то особен-
ностей места (например, самое прикольное 
место, самое веселое место, место, где можно 
пообщаться с друзьями, с природой и т. п.).  
Ее главным преимуществом является проектив-
ный характер и быстрота выполнения. При этом 
современные дети привыкли к разным рейтин-
гам, поэтому очень хорошо воспринимают 
данную методику. Ее можно использовать как 
самостоятельную методику, а можно как мето-
дику, включенную в фокус-группу или групповую 
дискуссию. Когда мы проводили обсуждение  
в «Зуме», ребята просто писали свои рейтинги 
в чат, а модератор комментировал ответы и, при 
необходимости задавал уточняющие вопросы. 

Эссе, сочинение на тему «Мое любимое место 
в городе» участники исследования выполняли 
дома. Это, с одной стороны, не ограничивало 
подростка временными рамками, а, с другой,  
не позволяло его оградить от влияния родителя  
и интернет-ресурсов. Поэтому часто дети  
в описании любимых городских мест подменяли 
выражение собственного мнения цитатами  
из Википедии, высказываниями родителей и т. п.

Для построения детьми карты города детям-
участникам исследования предлагались цветные 
карандаши/фломастеры, лист формата А4  
и давалась инструкция: «Представь, что к тебе 
в гости приехал друг (подруга) из другого горо-
да. Куда бы ты его повел в своем городе? Что бы 
ты показал? Нарисуй, пожалуйста, карту, под-
пиши на ней эти места». В ходе или после за-
вершения карты ребенку задавались вопросы: 
Что ты изобразил? Почему ты выбрал эти места? 
Что там можно делать? Исследование показало, 
что такая постановка задачи предопределяет 
взгляд, в первую очередь, на «лицо города». Дети 
стремились представить город для своего гостя 
с лучшей стороны, отвести его во все значимые 
для города места (Филипова 2017).

Каждая методика имеет свои возможности 
и ограничения. Общие рекомендации по их 
применению касаются нейтрализации влияния 
взрослых на мнение детей (учителей, если ис-
следование проводилось в школе, родителей, 
если дети заполняли бланки дома). Желательно 
сочетать разные методы, разумно включать 
элементы проекции для того, чтобы стимули-
ровать активность респондентов, а также из-
бежать социально желательных ответов.

Методы выражения мнения
Выражение подростками своего мнения 

и результативность вовлечения их в решение 
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разных вопросов городской повседневности 
зависит от выбора подходящих технологий. 
Главными характеристиками технологий вы-
ступают неформальность и гибкость, а форма-
ми реализации могут быть неофициальные чаты 
и дискуссии, а также онлайн-взаимодействие. 

Использование неформальных чатов как 
инструмента вовлечения подростков в принятие 
решений актуально в связи с ведущим видом 
деятельности подростков (общение). Данный 
формат для них удобен и понятен и может вы-
полнять ключевые задачи организации участия 
при правильном выстраивании коммуникации. 
Преимуществами чата являются общение  
в реальном времени, «здесь и сейчас», быстрое 
получение информации и ее распространение, 
обсуждение главных тем и выявление точек 
зрения собеседников. Также использование 
чатов в исследованиях не требует больших ма-
териальных и временных затрат.

Технологии дискуссии могут быть направ-
лены на выработку конкретных решений, опре-
деление вариаций выборов, в контексте город-
ского пространства в основу дискуссии могут 
быть положены проблемы развития города, 
которые наиболее актуальны для подростков. 
У данного вида технологий имеются свои пре-
имущества: неформальный, нестандартизиро-
ванный формат, дети могут прийти к совершен-
но любому выбору и решению, происходит 
объединение подростков в группы для обсуж-
дения различных точек зрения и осуществля-
ется критический отбор. Участие в дискуссии 
способствует развитию коммуникативной ком-
петенции, способности аргументировано от-
стаивать свое мнение, развивать навыки публич-
ного выступления, культуру коллективного 
взаимодействия. Данная технология стимули-
рует активность, инициативность и самостоя-
тельность.

Онлайн-взаимодействие направлено на ре-
шение какой-либо проблемы на основе сотруд-
ничества, основанного на использовании ИКТ. 
В результате онлайн-взаимодействия могут быть 
созданы условия для получения и передачи 
информации в форматах мастер-классов, веби-
наров, интернет-проектов, а также дискуссий. 
Преимущества заключаются в том, что под-
росткам, вовлеченным в решение вопросов  
на уровне города, удобно распределять свое 
время и быстро реагировать на поставленные 
задачи/вопросы, выбирать время для подклю-
чения к взаимодействиям, даже находясь  
в другой точке города, консультироваться, полу-
чать и передавать значимую для участия инфор-
мацию. 

В ходе реализации проекта мы провели серию 
групповых дискуссий в онлайн-формате. В груп-
повых обсуждениях участвовали школьники  
из городов Астрахань, Ижевск, Пермь и Екате-
ринбург. «Zoom» позволил фиксировать вы-
сказывания участников в чате, а также делать 
аудиозапись встречи. Использование презентации 
модератором стимулировало обсуждение под-
ростками-участниками разных вопросов, на-
пример, выведенных на слайды высказываний 
экспертов о месте подростков в городе и воз-
можностях их включения в жизнь города.  
В начале работы для «разогрева» аудитории 
использовались проективные методики — «Рас-
скажи о своем городе тремя прилагательными» 
и незаконченные предложения о разных город-
ских местах («Мое любимое место в городе…»; 
«Место, которое учит меня чему-то новому…»; 
«Опасное место…»; «Место, где я хотел бы что-
то изменить…»; «Место, где я могу побыть 
один…»). Также для «разогрева» аудитории 
можно использовать игру «Пойми меня», когда 
ребята по очереди объясняют значения важных 
для дальнейшего обсуждения слов: «город», 
«проект», «двор», «детская площадка» и т. п. 
Эта игра решает наряду с задачей активизации 
участников другую, не менее важную задачу 
поиска смыслового наполнения, особенностей 
детско-подростковых интерпретаций.

Групповая дискуссия, помимо вводной и за-
ключительной частей, включала три содержа-
тельных блока — «Про город», «Про участие» 
и «Про деятельное участие». 

В вводной части модераторы рассказывали 
об исследовании, его предварительных резуль-
татах, знакомили участников с правилами про-
ведения групповой дискуссии: правило одной 
минуты (высказываемся кратко и по существу, 
слушаем друг друга, чтобы не повторяться); 
правило тактичности (не перебиваем друг  
друга, даем собеседнику закончить мысль); 
правило собственного мнения (не существует  
правильных и неправильных ответов, вы вы-
сказываете собственную точку зрения, которую 
нам очень важно услышать и понять); правило 
анонимности (все, что сказано здесь, услышано 
здесь, не выходит за пределы этой комнаты; все 
данные, полученные в ходе обсуждения, будут 
использоваться в обобщенном виде).

В заключении модераторы подводили итоги, 
благодарили участников за активное высказы-
вание собственного мнения. 

В рамках первого блока обсуждалось отно-
шение подростков к родному городу и степень 
вовлеченности в городские процессы. Также 
прорабатывалось «свое место» для подростков 
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в городе. Ребятам предлагалось рассказать  
о реально существующем месте или придумать 
идеальное место для себя в городе. Для постро-
ения рассказа можно было воспользоваться 
вопросами: Что это за место? Где оно находит-
ся (как далеко от дома)? Как часто ты там быва-
ешь? С кем ты там бываешь? Что ты там обыч-
но делаешь? Хотел бы ты что-то изменить в этом 
месте?

Во втором блоке подростки аргументиро-
ванно отвечали на вопрос: Кто ты в своем рай-
оне/городе проживания? При этом участникам 
дискуссии предлагались готовые варианты от-
ветов: (1) горожанин, незаметный для большин-
ства окружающих и до которого никому нет 
дела; (2) горожанин, который ощущает себя 
небольшой, но важной частью городской жизни; 
(3) горожанин, который активно участвует  
в жизни города, занят полезными для города 
делами.

В третьем блоке участники размышляли над 
вопросами: Располагает ли их город необходи-
мыми ресурсами для включения детей и под-
ростков в свои процессы? Что мешает включе-
нию детей / подростков? В решении каких 
городских вопросов могли бы участвовать дети? 
В решении каких вопросов их участие, по Ва-
шему мнению, обязательно? Что изменилось  
в муниципалитете, в районе по инициативе 
детей и молодежи? Мы просили ребят приво-
дить примеры, подкреплять свои высказывания 
аргументами, не бояться высказывать свою 
точку зрения. 

Для выявления мнения подростков нами 
также было проведено анкетирование учащих-
ся 7–11 классов. Базами исследования высту-
пили школы городов Новосибирска и Искитима. 
Вопросы были направлены на выявление со-
циальной активности подростка в семье, школе 
и городе, степени его вовлеченности в решении 
вопросов в этих трех сферах, возможностей  
и ограничений его участия. 

В анкете присутствовал проективный вопрос, 
связанный с определением респондентом своей 
позиции на лестнице принятия решений. 

Однако именно этот вопрос вызвал у школь-
ников наибольшее затруднение. Подросткам 
было сложно оценить насколько взрослые по-
могают/препятствуют им в реализации каких-то 
решений, тем более, что некоторые дети прак-
тически ни в чем не участвовали в школе  
и не состояли ни в каких общественных объеди-
нениях. В ходе беседы выяснилось, что в самой 
школе (г. Новосибирск) нет детских обществен-
ных организаций, а деятельность органов само-
управления «элитарна», туда попадают только 

активисты, а более пассивные дети ни на какие 
решения, принимаемые органами самоуправ-
ления, не влияют.

Обучающие методы и технологии
Чтобы вовлечение способствовало не просто 

заинтересованности детей в каком-либо вопро-
се, но и их активному участию, необходимо 
использовать технологии обучения, направлен-
ные на развитие навыков, способствующих 
индивидуальным изменениям в когнитивной, 
эмоциональной и социальной сферах подрост-
ков. В связи с этим важны обучающие техноло-
гии, которые помогут детям не только эффек-
тивно решить конкретные вопросы, по поводу 
которых они собрались, но и выйти на более 
сложные решения, к которым на данный момент 
они еще не готовы. Социальная компетентность 
как свойство личности позволяет ориентиро-
ваться в социальной структуре общества, вклю-
чает способность выдвигать социальные ини-
циативы и брать на себя ответственность за их 
реализацию (Калинина 2008, 9). Сформировать 
социальную компетентность весьма важно для 
того, чтобы в дальнейшем ребенок комфортно 
чувствовал себя в обществе, умел реализовывать 
свою инициативу и активность, принимать ре-
шения, относиться к самому себе как субъекту 
жизнедеятельности. Изменения в социальной 
компетентности приводят к переменам в со-
держании социального интереса. Перед ребен-
ком стоит непростая задача — найти компромисс 
(гармонию) индивидуального и общественного 
в собственном интересе к обществу и людям 
(Калинина 2008, 9). 

Если подросток занимает позицию эксперта 
и участвует в оценке городского пространства 
или как актор включается в разработку и реали-
зацию городского проекта, то ему необходимы 
навыки для осуществления этой деятельности. 
В связи с этим нам кажется актуальным исполь-
зование обучающих технологий, направленных 
на подготовку детей и подростков к участию  
в принятии решений на уровне города. 

К обучающим технологиям, например, от-
носится тренинг, его преимущество заключает-
ся в том, что его основу составляют упражнения, 
за счет которых формируются умения и навыки, 
необходимые подростку для отстаивания соб-
ственной позиции. Тренинги могут быть на-
правлены на установление партнерских отно-
шений в системе «взрослый — ребенок/
подросток», выработку навыка принятия под-
ростками на себя ответственности за свои ре-
шения, навыков восприятия взрослыми детей 
как ответственных и инициативных субъектов 
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деятельности. Также тренинг может быть на-
правлен на формирование культуры партиси-
пативных исследований, использование методов, 
отвечающих потребностям и особенностям 
детей. В этом контексте тренинг помогает при-
влекать детей и подростков в качестве соис-
следователей и экспертов.

Другой обучающей технологией, позволяю-
щей вовлечь детей в процесс принятия решений 
и актуализировать для них некоторые вопросы 
города, его среды, архитектуры, ресурсности  
и т. д., может стать погружение детей в про-
фильную смену. Профильная смена ориентиро-
вана на реализацию деятельности в рамках 
конкретного направления. Она организуется  
в детском оздоровительном лагере в опреде-
ленные сроки и предназначена для того, чтобы 
расширить социальные навыки и знания участ-
ников смены, которые изначально объединены 
общими интересами и целями (детские обще-
ственные объединения, клубы подростков  
и т. д.). В рамках профильной смены возможна 
организация деятельности по конкретному на-
правлению, выбранному организаторами на 
основе запроса участников смены; планирование 
совместных акций и проектов, которые будут 
реализовываться за пределами смены; демон-
страция достигнутых результатов в виде само-
презентации подростков, их выступлений и т. д.

Профильная смена может быть нацелена на 
формирование представлений детей о принятии 
решений и участии в жизни города, основах  
и способах эффективной деятельности. Про-
фильная смена как форма вовлечения детей  
в процесс принятия решений, включает в себя 
несколько составляющих: самоуправление, 
коллективно-творческая деятельность, дебаты, 
дискуссии, мастер-классы и т. д. Сочетание раз-
нообразных форм, обеспечивающих активность 
детей, способствует расширению индивидуаль-
ного социального опыта.

В рамках проекта «Лестница детского участия: 
право детей на город, в котором они живут» 
нами проводился мастер-класс с подростками-
участниками детских общественных объедине-
ний (г. Новосибирск). В начале встречи обсуж-
дались представления подростков о процессе 
участия в принятии решений (возможность 
проявить себя, повлиять на что-нибудь в жизни 
города, высказать свое мнение и услышать мне-
ние своих сверстников), трудностях участия  
в городских вопросах (несерьезное отношение 
к детям, отсутствие материальных ресурсов, 
отсутствие поддержки со стороны взрослых, 
нехватка специальных знаний). 

Для обсуждения вопросов развития своего 
города участникам мастер-класса было пред-
ложено задание на взаимодействие в микро-
группах. Сначала ребята формировали образ 
идеального города, отвечая на следующие во-
просы: Какие в этом городе нормы и правила? 
Какие в этом городе права и обязанности  
у детей? Каким должно быть образование? Какие 
возможности этот город предоставляет детям? 
Какие в этом городе отношения детей и взрос-
лых, как они выстраиваются? 

На следующем этапе участники должны были 
определиться с шагами по созданию идеально-
го города. При этом подросткам было предло-
жено ориентироваться на реальные возмож-
ности и ресурсы, имеющиеся в распоряжении 
детско-молодежных общественных объединений. 
В ходе рефлексии участники выясняли, насколь-
ко их идеальный образ города соответствует 
реальному образу, обнаружили ли они для себя 
проблемные зоны в развитии города, которые 
могли бы в будущем преодолеть. 

Также с подростками обсуждались всевоз-
можные формы их участия в жизни города 
(представительская форма; открытые и прямые 
формы участия; формы участия, ориентирован-
ные на проект; формы участия, ориентирован-
ные на защиту; участие детей и молодежи  
во взрослых органах принятия решений). Об-
суждался вопрос, какие формы участия в жизни 
города важны и интересны. Наиболее актуаль-
ными подростки считают открытые и прямые 
формы участия, так как они предполагают их 
работу на молодежных и детских форумах, кон-
ференциях, слушаниях и круглых столах, что 
дает возможность донести до взрослых свое 
мнение и обсудить проблемы, которые интере-
суют их больше всего и которые они хотели бы 
решить своими силами. Актуальными для под-
ростков представляются и формы участия, 
ориентированные на проект.

На Международной научной конференции 
«Участие детей в решении вопросов, затраги-
вающих их интересы: современное состояние, 
проблемы и перспективы», состоявшейся  
во Владивостоке в 2019 г., для участников ме-
роприятия был проведен мастер-класс «Парти-
сипативные технологии: как включить ребенка  
в решение вопросов, затрагивающих его инте-
ресы?», направленный на проработку разных 
приемов и методов работы с детской аудитори-
ей. 

С участниками обсуждались разные взгляды 
на процесс участия детей в принятии решений, 
а также его уровни и степень, факторы, затруд-
няющие и способствующие вовлечению детей. 
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В качестве одного из методических приемов 
предлагалась «Матрица выбора». Она состав-
ляется совместно с детьми, когда у них есть 
готовые идеи, и они готовы приступить к их 
реализации. Идеи распределяются по трем об-
ластям: «что дети могут сделать самостоятель-
но, без чьей-либо помощи», «что дети могут 
сделать только при помощи и поддержке взрос-
лых в своем окружении», «на что дети не могут 
повлиять ни при каких условиях». Данная ме-
тодика позволяет вывести детей на представ-
ления о собственных ресурсах для осуществле-
ния идей, понимание реалистичности их 
достижения, а также возможных ограничениях 
и рисках. 

В качестве конкретных кейсов для обсужде-
ния в микрогруппах были предложены ситуации: 
(1) Вам некомфортно в пространстве школы, 
оно неуютное и давящее на детей, в нем нет 
места инициативе и творчеству, только регла-
ментация (правила и ограничения). Что  
вы можете предпринять в этой ситуации?  
(2) В вашем дворе автомобилисты паркуются 
на газонах и частично на детской площадке. 
Какие действия вы можете предпринять?  
(3) В вашем городе приют для животных ока-
зался на грани закрытия, нет денег для содер-
жания животных и оплаты их лечения. Что вы 
сделаете, какое решение вы готовы принять? 
Для всех кейсов задавались уточняющие вопро-
сы: Кто вам может помочь в реализации этого 
решения? Какие ресурсы вам нужны для реали-
зации решения? Что вам может помешать? 
Какие компетенции/опыт у вас для этого уже 
есть? Напишите первые три шага по реализации 
решения? Что произойдет, если вы это решение 
примете? Что произойдет, если вы это решение 
не примете? 

Мастер-класс помог взрослым взглянуть  
на мир глазами ребенка, почувствовать ограни-
чение детских возможностей и ресурсов, понять, 
что может сделать взрослый для реализации 
права ребенка на участие в решении вопросов, 
затрагивающих его интересы.

Заключение
Подростковый возраст является важным 

периодом развития человека, формирования 
моделей поведения, в т. ч. выработки навыков 
социально ответственного поведения, умения 
выражать и отстаивать собственное мнение. 
Факторами социализации в подростковом воз-
расте выступают включение в общественно- 
полезную деятельность (в т. ч. городские дела), 
установление партнерских (доверительных) 

отношений с социально значимыми взрослыми, 
организованные (направленные) коммуникации 
со сверстниками. Город может стать для под-
ростков лабораторией формирования социаль-
ных навыков в области выражения собственно-
го мнения, его отстаивания, поиска путей 
реализации.

Для того чтобы подростки почувствовали 
себя такими же горожанами, как и представи-
тели более старших возрастных групп, почув-
ствовали свою вовлеченность в городские про-
цессы и ответственность за их успешность, 
сопричастность городским изменениям, важно 
применять разные технологии и методы в ра-
боте с ними. 

Условно нами были выделены три группы 
методов и технологий — исследовательские 
методы (выявление мнения о городе, его про-
блемах, рисках и ресурсах), методы выражения 
мнения (стимулирование социальной актив-
ности и аргументированной позиции по отно-
шению к городским процессам), обучающие 
технологии (усиление субъектной позиции 
подростка, тренировка соответствующих навы-
ков). 

Подбор методов и технологий зависит от 
круга вопросов, в решение которых вовлекают-
ся подростки, контекстов участия. Подростки 
занимают разные позиции в городских взаимо-
действиях, например, позиции эксперта (оцен-
ка, дети-соисследователи), позиция актора 
(активные действия подростка по изменению 
ситуации), позиция консультируемого (подросток 
получает актуальную информацию о городской 
среде, ее ресурсах; также он может высказывать 
свое мнение и отношению по поводу города).
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Подростковый клуб — это низкопороговое 
пространство, то есть туда может прийти любой 
подросток от 10 до 17 лет, он не обязан уметь 
делать что-то особенное, как в кружке, и ему 

необязательно заниматься тем же, чем и все,  
как в школе. Главные условия нахождения  
в клубе — это трезвость и соблюдение техники 
безопасности. 
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Перекресток — это не магазин...

Основная цель клуба — создание Территории 
Свободного Общения — места, где подростки 
могут быть в безопасном пространстве, найти 
поддержку сообщества, восполнить основные 
дефициты, которые возникают у них в этот воз-
растной период.

В клуб можно прийти и уйти в любой момент 
его работы — по средам и субботам с 16:00  
до 20:00. Там можно играть в настольные игры, 
общаться, смотреть кино, сидеть в телефоне, 
рисовать, шить, придумывать свои проекты или 
ничего не делать.

Во время работы в клубе находятся 2–4 спе-
циалиста, хотя бы один из которых является 
дипломированным практикующим психо- 
логом. Это ведущие и волонтеры. Основная их  
задача — поддерживать принятые правила, 
участвовать или не участвовать в происходящих 
процессах, выполняя роль фасилитатора или 
инициатора, в зависимости от текущей необхо-
димости.

В клубе есть правила, обязательные для  
его участников, — это техника безопасности,  
и есть те, которые формируются вместе с под-
ростками. Работа базируется на принципах 

восстановительного подхода, гештальт-терапии, 
нарративной психологии, семейной терапии1.

Александра Филипова: Как давно суще-
ствуют подростковые клубы, изменялись ли 
они за время своего существования?

Евгения Росина: За время существования 
«Перекрестка» — с 1995 г. — клуб не раз менял 
свое местоположение, состав ведущих, участни-
ков, и поэтому постоянно трансформировался. 
В то же время, наши клубы объединяет нечто 
постоянное: ценности, лежащие в основе нашей 
деятельности, принципы работы — мы стараем-
ся их сберечь и передать дальше (рис. 1).

Александра Филипова: От чего, по вашему 
мнению, зависит содержание работы клуба, 
его восприятие подростками?

Евгения Росина: На содержание работы клу-
ба влияет много факторов — это состав органи-
заторов, состав подростков, локация. Также 
большое значение имеет наличие материальных 
ресурсов и административной поддержки — они 
влияют на устойчивость работы клуба.

1  Что такое подростковый клуб? Подростковый клуб 
центра Перекресток. (2021) Facebook, 16.01.2021. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.facebook.com/kassetaproject/
posts/599145934778195 (дата обращения 09.08.2021).

Рис. 1. Клубная комната на Селигерской. Фото Е. М. Росиной, 2021

Fig. 1. Club room on Seligerskaya. Photo by E. M. Rosina, 2021
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Мы, как организация, занимающаяся психо-
логической и социальной помощью, конечно 
больше фокусируемся на психологическом со-
держании. По моему мнению, то, каким клуб 
будет внутри, какая там будет атмосфера, будут 
ли туда ходить подростки, зависит, в первую 
очередь, от складывающихся в клубе отношений, 
общения, встречи интересов, психологической 
безопасности. 

Если же говорить о клубах именно как части 
города, то локация также имеет влияние. Ме-
стоположение, конфигурация, наполнение про-
странства помещения — в каждом из клубов 
есть свои возможности и ограничения (иногда 
ограничения становятся возможностями).

Мне понравилось то, как описали вроде бы 
простые, но важные пункты про место, в кото-
ром хотелось бы собираться подросткам, наши 
коллеги в проекте «Проект Кассета» — Илья 
Хломов и Артем Кондрашкин. Артем был руко-
водителем подросткового клуба на Фрунзенской 
(самом продолжительном клубе в истории 
«Перекрестка»), а Илья был ведущим клуба  
на протяжении нескольких лет:

«Для нас очень важно не только что мы де-
лаем, но и где — то место, где три часа в неделю 
занимаешься собой и музыкой, становится 
своего рода дополнительным домом.

И хочется, чтобы там было:
• удобно — недалеко идти и ехать простым 

понятным маршрутом (без секретных 
пиратских карт, таинственных порталов 
и помощи местных гидов);

• просторно — чтобы свободно дышалось, 
и было достаточно места для каждого 
участника и для всех наших групп;

• чисто и аккуратно — творческий беспо-
рядок может быть удобным, когда он свой, 
а в чужом заниматься творчеством бы-
вает сложно;

• спокойно и дружелюбно — внутри базы 
и вокруг нее, потому что безопасность  
и уважительная атмосфера создают проч-
ную основу для творчества»2.

Я думаю, что все эти пункты можно смело 
заявить как желаемые и для локации клуба.

Александра Филипова: Подростковые 
клубы «Перекрестка» находятся в разных 
районах Москвы. Влияет ли их расположение 
на содержание деятельности? 

2  Проект Кассета. (2021) Facebook, 10.09.2021. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.facebook.com/kassetaproject/
posts/599145934778195 (дата обращения 09.08.2021).

Евгения Росина: У клубов «Перекрестка» 
есть опыт обитания в центре города и на окра-
инах, и на их примере мы можем проанализи-
ровать, в чем отличие.

Татьяна Дымова: Одним из отличий и пре-
имуществ клуба, расположенного недалеко  
от центра города, было то, что туда могли до-
бираться подростки из разных концов Москвы. 
Благодаря этому в клубе перемешиваются ре-
бята из фактически разных микрокультур — это 
дает возможность встретить новое, удивиться 
друг другу, договориться друг с другом.

В такой среде очень мало порядков, принятых 
«по умолчанию», как это бывает с местными 
тусовками, где обычно есть довольно жесткие 
представления о том, что приемлемо, а что — 
нет; что нужно делать, чтобы поднять свой ав-
торитет и пр.

В ситуации, где основная тусовка — смешан-
ная и не состоит только из жителей района, 
существует больше гибкости. Есть больше воз-
можностей чтобы пытаться договариваться всем 
сторонам общения, нащупывать то, что под-
ходит всем участникам, лучше понимать друг 
друга. То есть, все приходящие могут влиять  
на то, что здесь будет принято, а не сталкивать-
ся с предустановленным «у нас заведено так». 
Такая среда обогащает всех участников обще-
ния. И такое отношение создает больше свобо-
ды в предъявлении себя.

Мария Кац: Кроме того, ребята, которые 
готовы путешествовать по городу, чтобы попасть 
в клуб, в принципе обладают достаточно высоким 
уровнем активности и мобильности, имеют более 
широкий кругозор, и большую свободу. Это фак-
торы большей терпимости и любопытства к миру, 
что тоже накладывает отпечаток на характер 
общения и круг интересов в такой компании. 

Евгения Росина: По всем этим причинам  
в клубе, расположенном в центре, участвует 
много разных людей с достаточно широким 
спектром интересов, что увеличивает вероятность 
для пришедшего в клуб встретить и «своих» 
людей, и найти больше точек контакта.

А момент встречи нового участника с клубом 
очень важный — второго шанса может не быть: 
если место, куда подросток пришел осмотреться, 
ему «не зашло», он вряд ли туда вернется. 

Второй пример — клуб на окраине города,  
на юге Москвы, куда приходили в основном ре-
бята, живущие неподалеку, в спальном районе.

У многих из них не очень благополучная со-
циальная и эмоциональная среда развития. Они, 
в большинстве своем, иначе выстраивают  
коммуникации, они менее инициативны и им 
сложнее принимать новое, непривычное. Пери-

https://www.facebook.com/kassetaproject/posts/599145934778195
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одически есть ощущение, что местные компании 
задают некий тренд, который сильно влияет  
на содержание и наполнение пространства.  
И если в клуб приходят подростки, не вписы-
вающиеся в этот мейнстрим, то они не находят 
поддержку в среде ровесников, и тогда они либо 
меньше предъявляются и раскрывают себя, либо 
перестают ходить в клуб.

Также на атмосферу оказывает влияние то, 
что ребятам, живущим с достаточно жестко 
заданными установками, как правило, постро-
енными по принципу «кто сильнее тот и прав», 
сложнее принимать и понимать смысл взаимо-
уважительных коммуникаций, что сильно вли-
яет на безопасность пространства и его способ-
ность к поддержке новых участников.

Татьяна Дымова: В таких «местных» ту-
совках, где нет естественного смешения микро-
культур, а есть довольно ригидные установки, 
на первый план выходит роль взрослого,  
от которого потребуется гораздо больше вни-
мания и участия в микропроцессах для того, 
чтобы регулировать общение. Значимый взрос-
лый, возможно, благодаря своей харизме, спо-
собен привнести в эту среду новые порядки, 
новые взгляды и способы коммуникации — бо-
лее безопасные и более нетривиальные. Впо-
следствии эти способы могут прижиться среди 
участников клуба и распространяться на их 
общение.

Но я хотела бы подчеркнуть, что «окраина 
города» — это очень широкое понятие, и они 
отличаются в разных районах. Например, сейчас 
в клубе на севере Москвы у нас другая обста-
новка, отличающаяся от клуба, который был  
на юге.

Александра Филипова: Каким должно быть 
само пространство клуба, чтобы зацепить 
и удержать подростка?

Евгения Росина: Содержание пространства 
и атмосфера очень сильно зависят от состава 
ведущих. То, какие будут поддержаны порядки, 
ценности, границы, в первую очередь зависит 
от организаторов. Также личность ведущих 
является своеобразным магнитом, к которому 
какие-то подростки притягиваются, а какие-то 
отталкиваются.

И это влияет на то, будут ли приходить под-
ростки в клуб и какие именно. 

Важно, чтобы место было поддерживающим, 
затрагивающим, встречающим интерес к лич-
ности участников, наполняющим новыми ре-
сурсами, интересами, общением, и в целом 
нужна достаточно здоровая атмосфера, чтобы 
там не были глухи к потребностям и запросам, 

а отношение  не было бы авторитарным или 
формальным. В противном случае подростки 
вряд ли будут туда стремиться, даже если это 
будет хорошо обустроенное помещение.

По моим ощущениям, «место силы подрост-
ков» — это, в первую очередь, такое простран-
ство, где существует команда организаторов  
с похожими ценностями, принципами, целями 
и готовностью сотрудничать, а также со знани-
ями специфики подросткового возраста. За-
дачи команды — создать для подростков до-
статочно свободы для самовыражения, 
проявления себя. И в то же время, четко пре-
секать попытки подавления одних участников 
другими, транслировать недопустимость дис-
криминаций, неравноправия: важна безопасная 
эмоционально и физически среда. Кроме того, 
важны желание и способность ведущих при-
вносить свои собственные идеи и увлечения  
в жизнь клуба.

Также в «месте силы подростков» должны 
быть возможности для реализации их идей, 
творчества; испытания себя в среде сверстников; 
экспериментирования с общением, способами 
отказываться от нежелаемого и откликаться  
на предпочитаемое. Возможность действовать 
не из какой-либо привычной социальной или 
другой роли (ученика, дочери, брата, спортсме-
на, шута, лидера и т. д.), а поискать себя и найти.

Мария Кац: И если говорить о технических 
характеристиках помещения, то важно наличие 
достаточного количества зон, чтобы в простран-
стве можно было найти себе место нескольким 
группам, отдельным людям с разными заняти-
ями и уровнем шума. Хорошо, когда простран-
ство учитывает особенности нервной системы 
подростков: есть возможность регулировать 
освещение (много мелких точек света), когда 
довольно много уютных, мягких уголков и так-
тильно разных поверхностей. Когда чисто  
и красиво — по возможности (рис. 2).

Евгения Росина: Но опять же, тут важно  
не переборщить с созданной взрослыми «кра-
сотой». Важно, чтобы подростки могли прийти 
в это место как свое и что-то в нем менять, 
делать красиво и удобно по-своему, поддержи-
вать чистоту и красоту. Важно, чтобы они  
не воспринимали это место как картинку  
из каталога или музей, в котором нельзя при-
касаться к экспонатам. И в то же время, чтобы 
не было потребительского отношения: что  
за ними все подотрут, уберут, починят, волшеб-
ным образом материализуются чистые чашки 
и потерянные детали игр и т. д.
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Александра Филипова: Влияло ли мнение 
самих подростков на организацию простран-
ства и его содержательное наполнение?

Евгения Росина: В наших клубах это всегда 
совместный процесс: организаторы среды могут 
что-то подсказать, предложить. Но если под-
росток проявляет созидательную инициативу, 
мы стараемся ее поддержать и помочь воплотить. 
В любом случае подросток встретит интерес  
к своим идеям.

Поэтому и помещение сильно меняется  
в зависимости от того, что привносят подростки.

И содержание времяпровождения зависит от 
них практически напрямую: в клубе нет обяза-
тельных занятий, и если подростку будет неин-
тересно что-то, он просто не будет это делать.

Татьяна Дымова: Самое важное в клубе — 
это то, что подростки могут и влиять на это 
место, и брать за него ответственность. В этом 
большая разница между пространствами для 
детей и пространствами для подростков.  
Потому что в отличие от детей, которым нужно, 
чтобы взрослый придумал для них место, где 
им комфортно играть, у подростков другие за-
просы и потребности. И если мы будем рас-
суждать в ключе «Что бы еще такого классного 

придумать и сделать подросткам? Какую бы для 
них придумать анимацию?», то мы столкнемся 
с тем, что как бы классно мы ни придумали, оно, 
скорее всего, не будет работать, потому что 
подросток испытывает потребность в само-
стоятельных решениях и реализации своих 
инициатив. Способность влиять — ключевая. 
Пространство для подростков необходимо 
организовывать так, чтобы они могли включать-
ся, придумывать, делать что-то локальное,  
но полезное с их точки зрения.

Александра Филипова: А можете расска-
зать о таком примере подростковой иници-
ативы, которая была реализована клубом?

Евгения Росина: В прошлом году к нам  
в клуб на Селигерской пришел бывший подро-
сток клуба (в клубе можно находиться до 17 лет,  
и дальше уже нельзя быть в статусе участника). 
Он вырос из роли участника, но хотел попро-
бовать создать музыкальную группу и предложил 
это нам. На его идею откликнулись наши под-
ростки, которые умели и хотели научиться играть 
на гитаре. После этого нашлись инструменты, 
которые теперь живут в клубе, и у нас есть «му-
зыкальная» комната. 

Рис. 2. Один из вечеров в клубной комнате. Фото Е. М. Росиной, 2021

Fig. 2. One of the evenings in the club room. Photo by E. M. Rosina, 2021
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Была инициатива смотреть и обсуждать кино. 
Мы организовали для этого условия, и теперь 
у нас есть комната, которая превращается  
в кинозал при необходимости.

Регулярно подростки выносят предложение 
создать зону тишины, и мы пытаемся органи-
зовать пространство с учетом этого желания.

Несколько подростков, которые любят рас-
тения, предлагали организовать посадки.  
Мы договорились со старшей по дому, в котором 
расположен клуб, что сделаем газон возле на-
шего крыльца (пока этот проект не реализован, 
но земля и семена уже есть).

В Братеево подростки организовали игроте-
ку, посвященную аниме. 

В клубе в Крылатском, например, реализо-
вали идею, возникшую у подростка — рисования 
на стенах. Это был длительный и нетривиальный 
проект, но теперь в клубе есть красивая стена, 
разукрашенная героями из мультсериалов  
и другими персонажами.  И теперь тем, кто 
умеет рисовать и готов за это браться, доверяют 
куски стен.

Еще в Крылатском подростки сами приносят 
свои чашки, для них выделена полка, отдельная 
от общей. 

Во всех клубах периодически подростки при-
носят еду, которой делятся со всеми, материалы 
для творчества, игрушки. Приносят игры, ино-
гда оставляют насовсем.

Иногда от подростков бывают запросы на 
серьезное обсуждение какой-то темы, и мы под-
держиваем это, организуя дискуссии.

Александра Филипова: Какие формы полу-
чения обратной связи от подростков  
вы практикуете? Что могли бы порекомен-
довать взрослым, работающим с подрост-
ками, для того, чтобы услышать их «голос»?

Евгения Росина: Обычно мы много обща-
емся с подростками и реагируем на их запросы, 
боли, предложения. Поддерживаем их интересы 
и инициативы. Спрашиваем их мнение, интере-
суемся их желаниями, обсуждаем идеи, пред-
лагаем помощь, когда понятно, что у них есть 
готовность реализовывать.

Если говорить про рекомендации, то общий 
смысл такой: для того, чтобы подростки хотели 
делиться, нужно действительно интересоваться 
их мнением. И важно быть готовыми реагировать 
на их трудности или боль: либо что-то предпри-
нять, если это необходимо (если подростку 
нужна помощь, или медиация, или просвещение), 
либо, если вы не в силах, помочь поискать  

в другом месте, либо признать, что вы не в со-
стоянии что-то предпринять, но не быть без- 
участным.

Также иногда мы проводим «замеры» в виде 
анкет, интервью. Например, для отчетов  
по гранту мы собираем обратную связь:  
по окончании проекта мы проводим интервью, 
задаем вопросы о том, что изменилось, что 
хотелось бы добавить в клубе. Эти вопросы по-
лезны не только для нас и грантодателей,  
но и для рефлексии наших ребят.

Есть также игровые методики оценки про-
екта подростками, мы планируем их применить 
в проекте, который заканчиваем сейчас.

Но основная оценка нашей работы — это те 
изменения, которые мы наблюдаем в процессах, 
происходящих в течение длительного времени. 
После каждого клуба мы фиксируем, что про-
исходило, какие мы наблюдали сложности, 
конфликты, новшества, открытия. И постепен-
но вырисовывается картина, в которой видны 
изменения, происходящие с нашими подрост-
ками: именно в таких длинных процессах про-
исходят главные эффекты нашей работы. На-
пример, мы начинаем видеть, что мальчик, 
который никого не слышал, громко говорил  
и не обращал внимание на просьбы быть тише, 
через какое-то время начинает реагировать  
на других, а потом предлагает им помощь, за-
ботится. Или девочка, которая изначально при-
шла в клуб и говорила, что у нее нет друзей, 
через какое-то время приходит вместе с ребя-
тами и они уходят вместе, гуляют после закры-
тия клуба, слушают музыку, или парни, которые 
не видели проблем в том, чтобы общаться  
с использованием ненормативной лексики  
и мата, потом замечают и останавливают это и т. д.

Александра Филипова: Ваши клубы рас-
положены в разных районах Москвы. Влияют 
ли клубы, их локация, на восприятие под-
ростком города, на интеграцию в город, 
район, связи в микрорайоне?

Евгения Росина: Некоторое влияние клубов 
на интеграцию есть, но оно довольно разное  
в каждом из них.

Из известных мне нынешних клубов, могу 
рассказать о трех.

Клуб в Крылатском (*сейчас это не клуб 
«Перекрестка», он открывался по нашей техно-
логии, работает и сейчас, но в рамках Городско-
го психолого-педагогического центра; тем не 
менее, ведущие клуба придерживаются наших 
принципов в работе). Этот клуб некоторое вре-
мя интегрировал подростков из очень разных 
районов Москвы. Клуб существует давно,  
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и раньше в него приезжали ребята, изначально 
посещавшие другой клуб, который закрылся на 
другом конце города. Такие подростки, готовые 
ездить — мобильны, активны, они достаточно 
легко перемещаются по городу, и соответствен-
но, лучше его узнают. Кроме того, они заводят 
в клубе общение с ребятами из других районов 
Москвы, поэтому происходит некая интеграция. 

Клуб в Братеево: местные подростки, с кото-
рыми мы имели дело, очень мало перемещают-
ся по городу. И в этот клуб мало приходило 
ребят из других районов, хотя такое тоже бы-
вало. Но в основном клуб помогал налаживать 
контакт и общение среди местных ребят.

Мария Кац: Для этих подростков клуб был 
единственным местом, в котором их искренне 
ждут и в котором они могут влиять на проис-
ходящее. Остальные предложения для этого 
возраста в районе, как правило, более структу-
рированные. Соответственно, без клуба эти 
подростки обычно проводят время на парковках 
торговых центров, фудкортах или на улице. Так 
что, мы предполагаем, что существование клу-
ба меняло картину района для них.

Евгения Росина: И еще один клуб — это клуб 
на Селигерской. 

Он самый молодой, и пока контингент клуба 
только формируется. Но сейчас есть в клубе  

и ребята из района, и те, кто узнал про нас, при-
ехал издалека и теперь посещает клуб.

Поэтому однозначный вывод для всех клубов 
сделать трудно. 

Всегда есть много непредсказуемости в том, 
как будут складываться отношения между участ-
никами, и это сильно влияет на их отношение 
к клубу (рис. 3). 

Еще хочется отметить, что недавно у наших 
коллег из БФ «Шалаш» открылся подростковый 
клуб «Спот», который базируется в одном  
из торговых центров Москвы. Мы еще не знаем, 
как он будет развиваться и к каким интересным 
выводам приведет. Сотрудники «Спота» про-
водят исследование, и о результатах будет из-
вестно через год. Это интересный и нужный 
проект, будем надеяться, что он будет разви-
ваться. 

Александра Филипова: Беседуете ли Вы  
с подростками о городе? Что их волнует? 
Что они хотели бы узнать? Какие городские 
страхи и переживания испытывают?

Евгения Росина: Периодически мы обсуж-
дали с ребятами в Братеево их нежелание  
выезжать куда-то дальше своего района. Есть 
предположение, что их внутренняя карта со-
держит местность, которую они могут увидеть 

Рис. 3. Одна из форм досуговой деятельности — настольные игры. Фото Е. М. Росиной, 2021

Fig. 3. One form of leisure activities—board games. Photo by E. M. Rosina, 2021
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в пешей доступности, а остальная зона — неиз-
веданные дальние земли. Например, у нас была 
ситуация, когда девочки нам рассказывали, что 
они ушли «очень далеко». Звучало так, будто 
это другой край города, а оказалось, что это 
следующая станция метро.

Мария Кац: Я считаю, что у них нет пози-
тивного опыта и не сформирована потребность 
таких поездок. Им не интересны музеи, театры, 
архитектура, они не ходят на мероприятия для 
подростков в центре, таким образом, у них нет 
никакой достойной причины куда-то ехать.

Евгения Росина: Я думаю, что еще одна при-
чина, которая останавливает их от освоения 
новых территорий, — необходимость финансо-
вых затрат, а также запрет родителей. Некоторым 
подросткам не разрешают далеко уезжать.

Когда закрылся клуб в Братеево, мы пригла-
шали всех ребят приезжать на Селигерскую. Это 
та же ветка метро, но ее другой конец. Факти-
чески можно сесть, проехать 50 минут и пройти 
5 минут через парк. Но это для них долго  

и тревожно. И некоторым из них не разрешают 
родители.

Когда мы общались с местными подростками 
на Селигерской, во время аутрич-работы3 не-
которые из них говорили, что у них плохой 
район, что есть небезопасные места — встреча-
ются «оффники» и наркоманы. И что периоди-
чески бывают разборки среди местных компаний 
из разных территорий. Некоторые говорили, 
что район хороший и они гуляют в местных 
парках и ТЦ, у них есть, где провести время. 
Кто-то из них ездит в другие районы. 

В своем районе они довольно неплохо ори-
ентируются, но скорее по «точкам тусовок», они 
мало интересуются местами «организованного 
досуга» — кружки, библиотеки, центры творче-
ства и т. д. То, что выглядит как некие «Учреж-
дения», их не очень привлекает.

Александра Филипова: Коллеги, благодарю 
Вас за интересное и продуктивное общение!

3 Аутрич — это метод социальной работы, направленный 
на установление контактов и донесение информации, кон-
сультаций, средств профилактики до закрытых социальных 
групп, в местах привычных для них. В частности, мы общались 
с ними на улице и в ТЦ.
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О круглом столе «Подростково-молодежный досуг в городском пространстве...

17 сентября 2021 г. в онлайн-формате прошел 
круглый стол на тему «Подростково-молодеж-
ный досуг в городском пространстве: актуаль-
ные практики, риски социализации и принципы 
организации». Он был инициирован АНО «Ин-
ститут социальной поддержки и защиты мате-
ринства, детства, семьи» при поддержке ООО 
«Центр социальных технологий и прикладных 
исследований “СФЕРА”» и АНО «Институт 
демографического развития и репродуктивно-
го потенциала».

Целью семинара стала актуализация знаний 
его участников о распространенных формах 
подростково-молодежного досуга в городской 
среде, факторах асоциального поведения  
и принципах организации социализирующих 
досуговых пространств для подростков и мо-
лодежи.

В качестве экспертов на круглом столе вы-
ступили специалисты в области социологии, 
психологии и экологии, общественные деятели, 
а также руководители негосударственных не-
коммерческих организаций. В мероприятии 
участвовали специалисты по работе с молодежью 
из Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока  
и многих других российских городов. Всего 
более 100 человек.

Открывая круглый стол, генеральный дирек-
тор ООО «Центр социальных технологий  
и прикладных исследований “Сфера” Борис 
Сердюков отметил, что он продолжает ряд 
мероприятий, посвященных формированию 
профессиональной среды в социальной сфере. 
Участники круглого стола обсудят основные 
тенденции в области подростково-молодежно-
го досуга, факторы деструктивной социализации, 
характерные для различных форм досугового 
времяпрепровождения среди подростков  
и молодежи, принципы организации социали-
зирующих пространств для подростков и мо-
лодежи, а также обменяются опытом их орга-
низации. Борис Владимирович представил свой 
доклад о досуговых практиках подростков  
в торговых центрах. Он поделился результата-
ми социологического исследования 2019 г., 
характеризующими предпочтительные способы 
досуга молодежи и подростковый досуг в мол-
ле (частота посещения, выбор подростками ТЦ, 
их основные занятия в ТЦ и т. д.). Эксперт от-
метил, что в моллах сочетаются три привлека-
тельных для молодежи компонента (приобре-
тение привилегированного статуса покупателя, 
социализация и установление предсказуемого 
общественно безопасного порядка в публичном 
пространстве), создающие условия для форми-
рования своеобразной молл-микрокультуры, 

втягивающей подростка — чем чаще он туда 
ходит, тем больше проникается ей. Борис Вла-
димирович привел статистику негативных по-
следствий злоупотребления посещением моллов 
молодежью и отметил, что создается серьезная 
область для возникновения внутренней фру-
страции подростков, так как они, с одной сто-
роны, впитывают модные потребительские 
течения, с другой — им тяжело реализовать себя 
в этом плане, не дотягивая по социальному 
статусу и финансовым возможностям. Повы-
шенная лояльность со стороны администрации 
и сотрудников торговых центров приводит  
к ослаблению внутренних стандартов социаль-
ного контроля у несовершеннолетних, но нуж-
но понимать — сами по себе моллы отрицатель-
ной нагрузки не несут. «Проблема состоит  
не в том, что подросток ходит в молл, а в том, 
что такая форма досуга является у него преоб-
ладающей», — отметил выступающий. Необхо-
димо использовать успешный опыт ТЦ при 
проектировании досуговых пространств и зон 
свободного общения, в них нужно повторить 
три вышеназванных компонента. Важно обе-
спечить определенную субъектность для под-
ростков, создать общественный порядок, кото-
рый они смогут использовать для своей защиты, 
организовать некоторую анонимность (публич-
ность) посещения этих пространств, и, главное, 
представить механизмы и инструменты социа-
лизации в рамках досуговых пространств.  
По мнению эксперта, основная проблема в том, 
что в моллах есть доступ к востребованным 
ограниченным ресурсам, артефактам потребле-
ния, это трудно компенсировать в рамках уч-
реждений по делам молодежи, поэтому выходом 
является организация досугового пространства 
на базе моллов, ТРК и ТРЦ.

Далее слово было передано Руслану Ткачен-
ко, эксперту Синодального отдела по делам 
молодежи, который поблагодарил организато-
ра за серию мероприятий в течение года, по-
зволившую раскрыть тему молодежных про-
странств с мощным потенциалом. Докладчик 
выразил уверенность, что через какое-то время 
появятся грантовые направления и государ-
ственные программы в поддержку развития 
данной тематики. В своем выступлении он рас-
сказал о сущностном состоянии молодежи  
и влиянии на него досуговых пространств. Рус-
лан Анатольевич отметил, что отличие молоде-
жи от детей и взрослых в том, что она и социа-
лизируется (как дети), и социализирует (как 
взрослые) одновременно. Чтобы социализиро-
вать других, необходим авторитет и воля.  
В своей деятельности молодые люди нарабаты-
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вают волю, авторитет и способность социали-
зировать других. В этом ключе зачастую во-
ровство в торговых центрах является элементом 
наработки авторитета, а не криминальным 
проявлением. Докладчик привел в качестве 
примера модель молодежи, опираясь на теорию 
Эрика Берна, где дети относятся к эго-состоянию 
Я-Ребенок, взрослые — Я-Родитель, а молодежь — 
Я-Взрослый. По мнению Руслана Анатольевича, 
основная функция молодежной деятельности — 
отработка взаимной социализации (рекурсивная 
социализация), которая происходит через по-
строение авторитета без доминирования взрос-
лых (как и происходило ранее в уличных про-
странствах). Торговые центры — актуальный 
позитивный пример реализации этой функции. 
Необходимо поставить проектную исследова-
тельскую задачу: посчитать оставшиеся места, 
где эта функция выполняется, придумать и ре-
ализовать новые пространства, обеспечить там 
эту функцию и добавить возможность соверше-
ния ошибок без наказания. Завершая доклад, 
выступающий отметил, что сейчас в этой об-
ласти уже делаются шаги, продумываются ва-
рианты действий, обучения и отбора участников. 

Александра Филипова, д. с. н., зав. лабора-
торией комплексных исследований детства 
Владивостокского университета экономики  
и сервиса, с. н. с. института детства РГПУ  
им. А. И. Герцена, и Валерия Асафова, руково-
дитель общественной организации «Улица дет-
ства» представили совместный доклад на тему 
«Подростки в городе: от “своих” мест к практи-
кам соучастия», в котором Александра высту-
пила как исследователь-социолог, Вале- 
рия — как практик-архитектор. Александра от-
метила, что важно говорить о голосе подростка 
в городской среде, так как есть ряд междуна-
родных документов, которые закрепляют право 
подростка на участие в решении вопросов,  
затрагивающих его интересы. Она представила 
результаты исследовательского проекта «Лест-
ница детского участия: право детей на город,  
в котором они живут», который реализовывал-
ся в 2019–2021 гг. при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний. В докладе Александра привела некоторые 
данные анкетного опроса российских школьни-
ков в возрасте 11–17 лет из различных городов 
России (выборка 756 человек) об их отношени-
ях с городом, социальных позициях в нем,  
а также разных вариантах включения в решение 
городских вопросов. Данные анкетирования 
подкреплялись материалами экспертных ин-
тервью (экспертами выступили урбанисты, 
архитекторы, педагоги, психологи и пр.) и фокус-

групп с подростками. Касаясь проблематики 
субъектной позиции ребенка в городе, эксперт 
отметила наличие слабой отрицательной кор-
реляция между размером населенного пункта, 
в котором проживает подросток, и его актив-
ностью в городской жизни — чем больше на-
селенный пункт, тем чаще подросток ощущает 
себя «маленьким горожанином, незаметным 
для окружающих». Поэтому исследовательский 
вопрос «Есть ли у подростков свои места в го-
роде?» в ходе реализации проекта трансформи-
ровался в другой вопрос: «Как можно вовлечь 
подростков в решение городских вопросов, 
процессы преобразования городской среды, 
помочь ему разделить с другими горожанами 
ответственность за свой город?». Докладчик 
подчеркнула важный момент — подростки го-
товы выйти в мир и взаимодействовать с ним 
при условии, что взрослые воспринимают их  
на равных. В конце выступления она рассказала 
про метод проектов (работа с подростками над 
созданием идеального пространства, «своего» 
места в городской среде) и другие проективные 
методы, на которые важно обращать внимание 
при проведении исследования с детьми и под-
ростками (методика незаконченных предложе-
ний, сочинение, деловая игра). 

Ее коллега, Валерия Асафова, начала свою 
презентацию с запуска видеоролика «Архитек-
турные инновации на улице детства», где рас-
сказывалось о проекте, направленном на во-
влечение школьников и студентов в развитие 
своего города. Валерия объяснила важность 
практики вовлечения подростков тем, что это 
позволяет увидеть, что подросткам нужно  
в своем регионе, получить опыт нового качества, 
изменить отношение к собственным возмож-
ностям и взять ответственность за свой город 
на себя. Она перечислила потребности под-
ростков (места для общения, для проявления 
себя, для тихого/активного отдыха), подробно 
раскрыла этапы программы «Улица детства»  
и продемонстрировала результаты проекта  
и сделанные выводы. Валерия отметила, что 
важнейшие проблемы, с которыми они столкну-
лись, — это неактуальность проблемы подрост-
ковых пространств по мнению взрослых,  
отсутствие действующих инструментов для 
взаимодействия с городской администрацией 
и сложности межведомственного взаимодей-
ствия. В конце выступления она выразила  
надежду, что в нашем обществе наконец получит 
признание идея необходимости своих террито-
рий в городе для такого важного возраста, как 
подростковый. 
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Проблем изучения досуговых пространств 
молодежи в городской среде коснулся в своем 
выступлении Иван Лугов, начальник отдела 
развития региональной воспитательной инфра-
структуры ИРОАСУ. Он рассказал про первые 
опыты муниципальных программ с практической 
точки зрения. Возникла необходимость про-
вести мониторинг воспитательной среды муни-
ципалитетов, при этом не формально, а для того, 
чтобы увидеть полноценную картину, исправить 
ее и дополнить. Министерство образования 
Московской области осознало, что не сможет 
провести мониторинг самостоятельно, поэтому 
как инструмент был придуман конкурс воспи-
тательной инфраструктуры в муниципалитетах. 
Сетевые муниципальные команды ждут с их 
проектами по созданию или развитию воспи-
тательной инфраструктуры для молодежи, и по 
результатам конкурса для победителей плани-
руются проектные смены по управлению и их 
сопровождение на протяжении года. В заклю-
чение Иван Алексеевич привел пример города 
Фрязино, в котором школьники создали проект 
молодежного пространства на месте бывшего 
пустыря, где уже начались работы по благоустрой-
ству, и ответил, что самое важное в этом на-
чинании — это процесс создания команд.

Мария Терк, представитель и исследователь 
БФ «Шалаш», продемонстрировала, как орга-
низовать безопасное пространство для под-
ростков в торговом центре на примере проекта 
по работе с подростками 13–17 лет «Шалаш.
спот» (работающее молодежное пространство 
в ТЦ «Вегас»). В начале своего выступления она 
рассказала про благотворительный фонд «Ша-
лаш», который занимается системным решени-
ем проблемы трудного поведения в России, 
разрабатывая специальные курсы для детей, 
учителей и родителей, и перечислила основные 
ценности фонда. Она подчеркнула, что негатив-
ные последствия времяпровождения подрост-
ков и противоправные действия в ТЦ связаны 
с бездельем, скукой, отсутствием альтернатив, 
денег и навыков конструктивной самооргани-
зации. Цель проекта «Шалаш.спот» — работать 
на профилактику трудного поведения подрост-
ков в ТЦ, развивая социальные навыки и предо-
ставляя пространство, основанное на принципах 
свободы и невмешательства. Мария рассказала, 
как исследователи приходили к идее спота, про-
водя изучение аудитории (качественное и двух-
этапный аутрич: опрос и наблюдения). Она 
характеризовала опрошенных, перечислила 
причины, по которым подростки приходят  
в ТЦ, продемонстрировала динамику поведения 
подростков во время опроса и наблюдения.  

После трех важных «инсайтов» (подростки 
любят посещать торговые центры, редко про-
являют трудное поведение в них, при этом 
полноценно могут общаться, но посещают  
их из-за отсутствия альтернатив) исследовате-
ли пришли к идее с профилактикой. В заверше-
ние доклада Мария показала, как спот выглядит 
сейчас, перечислила ценности, которые они туда 
привнесли, и рассказала, как их ведущие стано-
вятся «безопасными взрослыми», а спот — без-
опасным пространством.

С сообщением о низкопороговых подрост-
ковых пространствах выступили Мария Кац  
и Евгения Росина, руководительницы подрост-
ковых клубов, психологи НП СРДП «Перекресток 
плюс». Мария начала с истории проекта «Пере-
кресток», работающего с подростками от 10 до 
18 лет, основываясь на принципах восстанови-
тельного подхода, которые, в частности, вклю-
чают в себя активную ответственность и пар-
тнерство. 

Она перечислила, с какими видами девиант-
ного поведения работают в центре, и рассказа-
ла про работу подростковых клубов на базе 
«Перекрестка». Мария считает, что идеальный 
вариант, к которому нужно стремиться (но при 
этом финансово и ресурсно затратный) — это 
системная работа, включающая несколько на-
правлений: 

• аутрич работа (работа с подростками  
на «их территории» — улица, ТЦ и т. д.); 

• низкопороговый клуб — Территория 
Свободного Общения (клуб с ведущими-
психологами, где подросткам можно 
делать все, что не нарушает технику без-
опасности и правила, введенные самими 
подростками);

• индивидуальная и групповая терапевти-
ческая работа с психологом;

• подразделение социальной помощи. 
Все эти направления, работающие в единой 

системе, дают гораздо более мощный эффект, 
чем отдельно взятые.

Она отметила, что, несмотря на различия 
организаций для подростков в России, Израиле, 
Германии, их структура и системность схожи.

По мнению Марии, при создании подрост-
кового клуба важно делать его транспортно 
доступным для жителей разных районов, тогда 
будет происходить смешение «микрокультур», 
и это будет способствовать созданию примеров 
связи между разными районами, городами.

Евгения Росина, завершая совместный до-
клад, добавила: «Подростки сильно влияют  
на происходящее в клубе, вся деятельность 
клуба строится на почве их инициатив, интере-
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сов, запросов; процессов, происходящих с ними  
и между ними. Такая форма организации, как 
подростковый клуб, восполняет основные по-
требности подросткового возраста — в сепара-
ции, в самоидентификации, коммуникации  
со сверстниками, формировании устойчивой 
самооценки, опирающейся на значимые успехи.  
А также имеет образовательный эффект: толь-
ко в отношениях, построенных не по принципу 
силы и власти, а свободного выбора и волеизъ-
явления, взаимоуважения, диалога, подросток 
становится восприимчив к конструктивным 
предложениям и замечаниям взрослых, готов 
обучаться моделям предпочитаемого поведения 
и решения проблем».

Завершая круглый стол, эксперт ООО «Центр 
социальных технологий и прикладных исследо-
ваний “Сфера”» Мария Губенко представила 
концепцию экопарка и рассказала про его роли 
в становлении экологического сознания у под-
ростков. Она подняла вопрос значения уличных 
пространств и отметила, что при становлении 
личности необходимы свободное развитие, 
самостоятельное принятие ими решений и ак-
тивное исследование пространства. Подростки 
находятся только там, где им интересно, поэто-
му важна не только функциональная организа-
ция пространств, но также их дальнейшие  
концепции использования. Она продемонстри-
ровала свой проект городского экопарка «Ябло-
новский сад» и перечислила его основные со-
ставляющие, задачи и цели. Отличие экопарка 
от обычного парка состоит в том, что он явля-
ется «территорией гармоничного взаимодействия 
с природой, с самим собой, с человеком и обще-
ством». Преимущество его перед пространства-
ми в моллах Мария видит в том, что там  
происходит воздействие и потребление, а здесь — 
взаимодействие с природой. Проект очень важен 
для становления нового типа экологического 
сознания у подрастающего поколения, он предо-
ставляет множество видов деятельности («зе-
леная школа», спортивные, культурные и мас-
совые мероприятия, общение и т. д.), при этом 
подростки могут участвовать в его жизни на 
любом уровне, от простого посещения до про-
ведения мастер-классов и участия в админи-
стрировании экопарка. 

Круглый стол позволил поднять и обсудить 
множество актуальных вопросов: неконтроли-
руемая социализация подростков, важность 
разделения детских и подростковых пространств, 
изменения в связи с эпидемической ситуацией, 
предметная деятельность и социализация  
в пространствах, планы по развитию подрост-
ковых клубов, контингент посетителей про-

странств, их учет и получение обратной связи, 
санкции и правила пространств, разработка 
методического материала и создание ресурсно-
го центра по обучению команд, социальная 
ориентированность моллов и взаимодействие 
с их владельцами, профессиональными сообще-
ствами и корпорациями. При этом среди про-
блем, препятствующих активному развитию 
молодежных пространств, эксперты выделили 
следующие: криминализация моллов, недоступ-
ность школьных дворов, отсутствие культуры 
управленческого поведения в этой сфере, про-
блемы с образовательной частью программы  
в молодежных пространствах, кризис участия 
среди подростков, высокие требованиях к спе-
циалистам, неструктурированная среда, сме-
шанный контингент и проблемы с финансиро-
ванием.

В ходе обсуждения участники круглого 
стола пришли к следующим выводам:

• В пространстве современных городов 
подросткам трудно организовать себе 
полноценный и комфортный досуг, что 
связано с отсутствием таких мест в ко-
торых они, с одной стороны, никому бы 
не мешали, а с другой — могли бы отдо-
хнуть от назидательного участия взрослых. 
Такому положению дел способствует 
отсутствие в действующих нормативно-
правовых актах положений, определяю-
щих статут «подростковых» пространств;

• В городском пространстве возрастает 
значимость организованных в моллах 
досуговых пространств, способных удов-
летворить потребность несовершенно-
летнего в подтверждении собственной 
субъектности и равенства с остальными 
покупателями. Торговые центры приоб-
ретают для подростка статус социализи-
рующих пространств, общедоступных 
зон свободного общения, в которых, 
помимо прочего, представлены совре-
менные тенденции потребительской куль-
туры. Тем не менее, факт преобладания 
в досуговой структуре подростков моллов 
как основной досуговой практики повы-
шает риск усвоения несовершеннолетним 
паттернов трудного поведения;

• Среди несовершеннолетних формирует-
ся кризис паритетного участия, основан-
ного на правах подростковой субъект-
ности. Отсутствует институциональные 
каналы общественной интеграции под-
ростков, позволяющие им включиться  
в общественно значимую созидательную 
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деятельность, почувствовать себя частью 
чего-то. 

Заслушав выступления основных докладчи-
ков и обсудив все замечания, высказанные  
на заседании круглого стола, его участники 
рекомендуют:

• В системе организации подросткового 
досуга необходимо развивать культуру 
низкопороговых пространств, позволя-
ющих удовлетворить потребность несо-
вершеннолетнего в собственной субъект-
ности. Такие пространства могут 
способствовать подростковой самоорга-
низации, предоставлять инструменты 
для самообразования их посетителей,  
а авторитет взрослых в них строится  
не на власти и контроле, а на доверитель-
ных партнерских отношениях с подрост-
ком;

• На базе торговых центров рекомендует-
ся создание низкопороговых досуговых 
пространств, максимально нейтрализу-
ющих потенциальные риски от социали-

зации подростка в рамках формирую-
щейся там молл-микрокультуры;

• Необходимо совершенствование действу-
ющего законодательства в части опреде-
ления «подросткового» статуса для го-
родских пространств, что позволит 
расширить возможности для бюджетно-
го финансирования озвученных проектов 
интеграционной направленности;

• Важна организация деятельности по соз- 
данию проектов, формирующих опыт 
общественного участия среди подростков. 
Опыт и навыки, приобретенные в про-
цессе общественно значимой деятель-
ности, помогут сформировать представ-
ление несовершеннолетнего об одоб- 
ряемых формах общественного участиях, 
установить эмпатическую связь с окру-
жающим его пространством. 

Материалы круглого стола рекомендуются  
к ознакомлению специалистам по работе с мо-
лодежью, представителям общественных орга-
низаций, а также исследователям, занимающим-
ся изучением данной тематики.
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Аннотация. Статья рассматривает роль телесности, а именно особенностей 
полового развития, в становлении сексуальной идентичности ребенка, 
а также вытекающие из этого социальные и психологические последствия 
для жизни детей с интерсекс-вариациями (с учетом медицинского 
вмешательства и без него), чьи знания о собственном теле могут быть 
сильно ограничены. В процессе социального развития тело ребенка 
является одновременно объектом осмысления и действующим  
во взаимодействии агентом. Соответственно, физиологические особенности 
организма учитываются ребенком при построении идентичности, его 
самопрезентации и выборе коммуникативных стратегий. Интерсекс-дети 
зачастую обладают искаженной или недостаточной информацией  
о собственном теле, так как родители считают ее препятствием  
к благополучной социальной адаптации в иерархичной гендерной среде. 
Основную роль в актуализации проблематики интерсекса сыграли 
исследования феминизма, бросившее вызов бинарному определению 
пола, обнаружив существенные несоответствия в доминирующей 
биологической трактовке. Автор приходит к следующим выводам.  
Во-первых, дихотомическая матрица представлений о сексуальности  
не допускает нейтрального отношения к половой анатомии субъектов, 
лежащей в основе всех действующих социальных отношений. Мужские 
анатомические особенности наделяются символическим значением 
власти, а женские — подчинения. Во-вторых, концептуальные неточности 
в существующих определениях пола и гендера влияют на недостаток 
языковых средств для успешного формирования полиморфной сексуальной 
идентичности. В-третьих, в постсоветском дискурсе на государственном 
(правовом, медицинском, политическом и т. д.) и межличностном 
(семейном, сверстническом) уровнях интерсекс-дети являются социально 
исключенной и непризнанной категорией граждан, лишенной юридической 
защиты. 
 
Ключевые слова: интерсекс, телесность, сексуальная идентичность, 
буллинг, медикализация, стратегии гендерной социализации.
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Abstract. The article examines the role of embodiment, namely the characteristics 
of sexual development, in identity development in childhood. It raises  
a question of the social and psychological consequences for children with 
intersex variations (with and without medical intervention), whose knowledge 
of their bodies can be severely limited. It is concluded that the conceptual 
inaccuracies in the existing definitions of sex and gender affect the weak 
language tools for polymorphic sexual identification. In the process of social 
development, the child’s body is both an object of understanding and an agent 
acting in interaction. Accordingly, the physiological characteristics  
of the body are taken into account by the child when constructing an identity, 
ensuring his self-presentation and driving the choice of communication 
strategies. Intersex children frequently have distorted or insufficient information 
about their own bodies, because their parents consider this information  
an obstacle to successful social adaptation in a hierarchical gender environment. 
The main factor in the actualisation of intersex topic was feminist research. 
These studies have challenged the binary definition of gender, discovering 
significant inconsistencies in the dominant biological interpretation.  
The article comes to the following conclusions. First, the dichotomous matrix 
of ideas about sexuality prevents a neutral attitude to the sexual anatomy  
of individuals, which underlies all existing social relations. Male anatomical 
features are given a symbolic meaning of power, and female that of subordination. 
Second, conceptual inaccuracies in the existing definitions of sex and gender 
affect the weak language tools for polymorphic sexual identification. Third, 
in the post-Soviet discourse at the state (legal, medical, political, etc.) and 
interpersonal (family, peer) levels, intersex children are a socially excluded 
and unrecognised group, deprived of legal protection.

Keywords: intersex, embodiment, sexual identity, bullying, medicalisation, 
gender socialisation strategies. 

Введение
Благодаря активно развивающимся исследо-

ваниям в области социологии детства, на сегод-
няшний день нам отчетливо известно как ми-
нимум то, что дети не являются пассивными 
маленькими животными, требующими «окуль-
туривания» и неспособными участвовать  
во взаимодействии без назойливого приведения 
их в «нормальное» состояние взрослым чело-
веком. Дети в социологическом дискурсе при-
обретают статус активных социальных агентов, 
вполне способных присваивать, изобретать  
и воспроизводить конструкты социального мира 
(Callens, Kreukels, van de Grift 2021; Corsaro 2005). 
Многие исследования показывают, что стрем-
ление детей к познанию и развитию когнитив-
ных и логических цепочек может быть либо 
подкреплено и раскрыто в руках внимательных 
родителей и воспитателей, либо не замечено  
и заглушено моделью поощрения «неосознан-
ного» детства (например, Smith 2002). Во втором 

случае предпочтительными формами общения 
с детьми чаще всего будут являться упрощенные 
поверхностные конструкции, с большим коли-
чеством непроговоренных положений и норма-
тивных ограничений. Кроме того, что касается 
сексуальной тематики, взрослые регулярно 
просто не могут поверить в то, что современные 
дети в коммуникации способны открыто под-
нимать темы тела и секса, всегда остававшиеся 
для старшего поколения вне публичного дис-
курса и имеющие особо сакральный статус 
(Fingerson 2009, 220). Однако гендерные и фи-
зиологические различия, как мы увидим далее, 
играют важную роль во взаимодействии совре-
менных детей и подростков, особенно для об-
ретения своего места в существующей социаль-
ной системе и общения с «такими же, как они». 
Именно поэтому все чаще начинает возникать 
вопрос: не может ли эта самая нормальность, 
так невротически насаживаемая взрослыми,  
и являться основной трудностью, с которой 
сталкивается ребенок, неспособный отыскать 
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и идентифицировать себя в рамках сформиро-
вавшейся культуры? 

Тело и язык
Мы знаем, что тело ребенка участвует в со-

циальном взаимодействии одновременно  
в качестве агента, оказывающего влияние,  
и объекта, подверженного осмыслению. Опи-
сывая взаимосвязь между данными социальны-
ми аспектами телесности, американская социо- 
логиня Лора Фингерсон настаивает на том, что 
знание ребенком морфологии и функциониро-
вания собственного тела влияет на прагмати-
ческие возможности его вариативного исполь-
зования (Fingerson 2009). При этом накопление 
знаний происходит не только посредством 
экспериментальных практик ребенка и верба-
лизации испытываемых ощущений, но также  
и через те значения, которые его телу приписы-
ваются окружающими: родителями, детьми, 
авторитетными взрослыми. Так, в процессе 
определения собственной идентичности ребенок 
сопоставляет полученную извне информацию 
с переживаемым телесным опытом. В результа-
те сформировавшаяся телесная идентичность 
позволяет занять определенную позицию  
в обществе и иерархии властных отношений, 
контролировать границы своего тела, выстра-
ивать ненасильственную коммуникацию, пред-
полагающую осознание своих чувств и потреб-
ностей и их грамотное выражение (Rosenberg 
2019). Ясно, что все это становится практически 
неосуществимым без развитых языковых средств. 
К примеру, американская психолог Дебора Тол-
мен замечает, что девушки на протяжении всей 
жизни могут сталкиваться с сексуальной неудов-
летворенностью и домашним насилием, в том 
числе из-за того, что в подростковом возрасте 
для них не были легитимированы исследования 
собственного тела и объяснена их активная роль 
в сексуальном взаимодействии, а также возмож-
ность отказа и выражения недовольства (Tolman 
2002). Известный американский социолог Эн-
тони Гидденс пишет: «Многие женщины вы-
ходили замуж, фактически совершенно не имея 
никаких знаний о сексе, не зная, что делать  
с нежелательными для них побуждениями муж-
чин, и вынуждены были терпеть это» (Giddens 
2004, 51).

Интерсекс: разница социального  
и анатомического взгляда на пол

Одним из таких до сих пор замалчиваемых 
предметов обсуждения остается и интерсекс. 

Интерсекс — это любые анатомические, физио-
логические или биохимические особенности 
организма, которые отличаются от представлений 
о типично женском и мужском теле (Savel’ev 2017). 
Каждый 200-ый ребенок рождается с одной  
из более чем 40-ка признанных интерсекс- 
вариаций1. Однако качественная информация 
об интерсекс-вариациях как особенностях раз-
вития организма содержится лишь на несколь-
ких онлайн-площадках в русскоязычном интер-
нете, а сообщество интерсекс-активистов 
представляет собой маргинальную структуру, 
оказывающую просветительское воздействие на 
ограниченный круг заинтересованных лиц (Ассо-
циация русскоязычных интерсекс людей 2020). 
Основная масса людей продолжает считать от-
клонения от бинарной половой анатомии пато-
логией и использовать ненаучные и оскорбитель-
ные термины (к примеру, «гермафродит»)  
в отношении интерсекс-персон. В ситуации, когда 
на культурном уровне замалчиваются или отри-
цаются объективно существующие и значимые 
для персонального самопознания процессы орга-
низма, человек может чувствовать неопределен-
ность и сомневаться в реальности своих ощущений, 
передающихся органами чувств. Половой димор-
физм, предлагаемый в качестве аксиоматическо-
го знания на уроках биологии в российских шко-
лах, в свою очередь, отражает несоответствующее 
реальности положение вещей, способное ввести 
детей в заблуждение о патологичности комбина-
ций половой анатомии (Dalke, Baratz, Greenberg 
2020). Текущая трактовка пола исключает из ви-
димого социального пространства интерсекс-
людей, а также всю сопутствующую терминологию 
и язык для обсуждения небинарной телесности 
(Lampalzer, Briken, Schweizer 2020). В подавляющем 
большинстве случаев в России люди с особен-
ностями полового развития организма попадают  
в ситуацию, которую можно было бы точнее на-
звать намеренным социальным исключением или 
газлайтингом, под которым понимается целена-
правленное введение человека в заблуждение, 

1  Среди таких вариаций, могут, к примеру, встретиться: 
овотестис и синдром полной или частичной нечувствитель-
ности к андрогенам. При полной нечувствительности к ан-
дрогенам состояние организма с кариотипом 46.XY характе-
ризуется неспособностью клеток реагировать на андрогены, 
из чего следует невозможность маскулинизации половых 
органов. Вследствие этого у человека формируется «типично 
женский» фенотип с яичками внутри живота и отсутствием 
влагалища или матки. Овотестис же представляет собой 
интерсекс-вариацию, при которой у человека в организме 
либо одна гонада представлена яичником, а вторая яичком, 
либо в гонадах содержатся ткани одновременно яичника  
и яичка (Интерсекс.ру 2021).
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относительно его субъективного восприятия 
реальности.

Несмотря на ограниченность отечественно-
го интерсекс-дискурса, осколки распространив-
шегося в западных странах сексуального  
образования, проникают в российское инфор-
мационное поле. Центральную роль в популя-
ризации обозначенной проблематики сыграло 
феминистское движение, бросившее вызов 
бинарному определению пола, обнаружив не-
соответствия в доминирующей биологической 
трактовке, акцентирующей внимание на функции 
размножения, но не учитывающей, что пол — 
это совокупность нескольких характеристик: 
гонадных, хромосомных, генитальных. Таким 
образом, ставя под вопрос патологичность ва-
риативного полового развития, исследователи 
пришли к тому, что разделение на нормальную 
и анормальную половую анатомию — это  
не медицинский факт, обусловленный слож-
ностями развития, а социальный конструкт 
(Fausto-Sterling 2000). 

Несоответствие между биологическим полом 
и полом как набором социально санкциониро-
ванных признаков и качеств подчеркивает  
в своей статье и Стефани Тёрнер. Она исследу-
ет нарративы о переживаниях интерсекс- 
подростков, прошедших путь от неопределен-
ности и изолированности до осознания соб-
ственной идентичности и злости на врачей  
и родителей, принявших поспешное решение  
о хирургическом вмешательстве (Turner 1999). 
Главенствующей причиной для взрослых, со-
вершающих такой выбор, становится видимое 
ими будущее психологическое спокойствие  
и успешная гендерная адаптация ребенка в со-
циуме. «Генетические мужчины (дети, имеющие 
Y-хромосомы) должны иметь приемлемые пе-
нисы, если они хотят соответствовать мужско-
му полу. Если их пенисы определяются как 
“неадекватные” для успешной адаптации в ка-
честве мужчин, им приписывается женский пол, 
а гениталии реконструируются, чтобы выглядеть, 
как женские... Хирурги переделывают фаллосы 
так, чтобы они выглядели, как клиторы...  
достраивают вульвы и влагалища, если это не-
обходимо, и удаляют любые яички. Это делает-
ся даже в том случае, если ребенок рискует 
единственным реальным шансом стать биоло-
гическим родителем» (Dreger 1998, 182). Дей-
ствительно важным является тот факт, что 
обоснованное медиками хирургическое вмеша-
тельство требуется лишь небольшому процен-
ту интерсекс-младенцев, в остальных случаях 
описанные выше операции носят исключитель-
но косметический характер, но создают допол-

нительные угрозы здоровью и полноценной 
жизни ребенка в будущем (в числе побочных 
эффектов: нечувствительность в области гени-
талий, отторжение тканей и т. д.). 

Юридическая незащищенность детских тел 
является серьезной проблемой в связи с рас-
пространившимися тенденциями к медикали-
зации (Hausman 1992), но, к сожалению, мы  
не можем дольше останавливаться на этом во-
просе по причине ограниченных объемов дан-
ного эссе. Однако стоит отметить, что изложен-
ный опыт детей показывает: даже «безобидные» 
гормональные курсы, которые родители навя-
зывают ребенку под видом витаминов, не ре-
шают, а лишь усугубляют социальную жизнь 
ребенка, подвергающего вследствие такого 
отношения сомнению нормальность собствен-
ной идентичности. Кроме того, при несовпаде-
нии паспортного пола, приписанного ребенку 
при рождении, со внешностью, сформировав-
шейся в пубертат (что является частым случаем 
для интерсекс-подростка), в России не пред-
усмотрено специальной процедуры по смене 
документальных данных. Единственная возмож-
ность изменить эти данные предполагается при 
определении своей идентичности как транс-
гендерной. Однако далеко не все интерсекс-
люди считают себя таковыми. Таким образом, 
мы можем наблюдать, что даже на уровне рос-
сийского законодательства вопросы пола пере-
путаны и смешаны с проблематикой гендерно-
го самоопределения. В том числе это связано  
с тем, что первоначальную огласку проблема-
тика интерсекса получила именно от лица пред-
ставителей феминистского и ЛГБТ+ сообществ, 
поднявших вопросы свободного определения 
идентичности (Turner 1999). Данный аспект, 
бесспорно, является немаловажным в исследо-
ваниях интерсекса, так как, как мы уже опреде-
лили, идентичность во многом основывается 
на индивидуальном восприятии физиологических 
данных организма и сопровождающих их ощу-
щений, однако становится очевидна также не-
обходимость выделения специальной области 
исследований для избегания дальнейших ис-
кажений и смещений в понятийном аппарате.

Место интерсекс-подростка  
во властных «гендерных играх»

В период пубертата ребенок начинает актив-
но интересоваться изменениями, происходя-
щими в его теле. В это время сексуальная иден-
тичность ребенка приобретает все более четкие 
очертания. Дети любыми способами стремятся 
осмыслить границы и возможности своего тела 
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(Corsaro, Fingerson 2003). Согласно исследовани-
ям, мальчики на игровых площадках и в классах 
занимают больше пространства и стремятся 
использовать свое тело как источник власти  
и контроля, в то время как девочки пытаются 
при помощи спорта или регуляции менструаль-
ного цикла установить контакт со своим телом 
и обрести субъектность (Martin 1996). Разница 
в первостепенных задачах полов обусловлена 
дифференцированными стратегиями социали-
зации, основанными на внешних фенотипических 
признаках ребенка.

Современная американская социологиня 
Барри Торн, вводя понятие «гендерных игр», 
подразумевает такой период в жизни детей, 
когда они, используя фрейм «игры», передают 
друг другу серьезные сообщения, в которых под-
черкиваются физиологические различия, репре-
зентирующие иерархичность существующих 
гендерных отношений. В таких играх мальчики 
наглядно демонстрируют свою мужественность 
как силу, высмеивая проявления женственности 
как слабости (Thorne 1993). Таким образом, тело 
становится насильственным элементом в со-
циальном взаимодействии между полами, где 
агрессия и драки мальчиков поощряются, а жен-
ская анатомия приобретает статус хрупкой  
и незащищенной. В результате описанные «игры» 
могут доходить до разной степени вербальной 
или физической агрессии, выливаясь в распро-
страненную на сегодняшний день проблему 
буллинга среди детей и подростков.

Буллинг (прямой и косвенный) как предна-
меренное систематически повторяющееся фи-
зическое или вербальное поведение автора на-
силия по отношению к переносящему насилие  
в школьных коллективах выполняет задачу уста-
новления и поддержания социальной иерархии 
(Farmer, Xie 2007), считываемой и формирую-
щейся по примеру властного неравенства между 
учениками и учителями. Влияние агрессивной 
среды в совокупности с доминирующими стра-
тегиями гендерного воспитания неотвратимо 
воздействует на использование детьми своего 
тела как ресурса в институционализирующейся 
«гендерной битве». Современные российские 
социологи А. А. Бочавер и К. Д. Хломов для из-
менения существующей ситуации в детских 
коллективах предлагают рассмотреть возмож-
ность альтернативного построения системы 
отношений внутри группы, где центральное 
значение приобрела бы ценность уважительных 
отношений между учащимися (Bochaver, Khlomov 
2013). 

Проведенные в этой области исследования 
показывают, что в роли перенесших насилие 

чаще оказываются дети с различными физио-
логическими особенностями, отражающимися 
на внешности. «С оскорблениями, физическими 
нападениями и угрозами сталкиваются  
82% подростков, которые не определились  
со своей сексуальностью и воспринимаются как 
“слишком фемининные” (мальчики) и слишком 
“маскулинные” (девочки)» (Bochaver, Khlomov 
2013, 151). Примечательно, что такая жесткая 
связка между полом, «нормативными» внешни-
ми признаками и социальными характеристи-
ками присутствует на всех уровнях обществен-
ного дискурса, включая научный. Стефани 
Тёрнер объясняет это тем, что гетеронорматив-
ность в современном обществе не допускает 
нейтрального отношения к сексуальной анато-
мии субъектов, а бинарная матрица представ-
лений о сексуальной идентичности в настоящее 
время лежит в основе всех действующих со-
циальных отношений (Turner 1999). Однако, 
обращаясь к нарративам самих интерсекс- 
подростков, можно пронаблюдать, что на уров-
не межличностных доверительных отношений 
такая проблема практически отсутствует. Как 
об этом говорят интерсекс-персоны, для пар-
тнеров чаще всего оказывается неважна гени-
тальная структура тела, куда значимее — вле-
чение и установленная между индивидами связь. 
Все информанты отмечают, что открытый  
и искренний диалог с партнером снимает все 
потенциальные недопонимания и проблемы,  
а также способствует сексуальному взаимодей-
ствию, которое, вопреки распространенному 
гетеронормативному представлению, не заклю-
чается исключительно в пенетрации.

Гетеронормативность  
и сексуальная идентичность

Современный американский социолог- 
интегралист Энтони Гидденс в своей знаменитой 
работе «Трансформация интимности» уделяет 
большое внимание ключевому месту историче-
ски сформировавшейся гетеросексуальной 
нормы в структурировании отношений между 
полами. Он предлагает проследить за транс-
формацией масштабных социальных институтов, 
в особенности — семьи, повлиявших на изме-
нение восприятия сексуальности человека. 
Всплеск интереса и пристальный контроль  
за индивидуальным телом Гидденс, вслед  
за французским философом Мишелем Фуко, 
описывает как закономерное следствие госу-
дарственного (общественного) вмешательства  
в жизненный мир конкретного человека, уходящее 
корнями в эпоху Просвещения с ее рационализа-
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цией и «демократизацией». Функциональное 
разделение обязанностей, сексуальная исклю-
чительность партнеров и ориентированность 
на брак — все это основные характеристики 
современного идеала романтической любви, 
вытекающие из христианской этики братской 
любви, промышленной революции и рождения 
материнства. Сложно отрицать наблюдаемое 
сегодня повсеместно всестороннее подчинение 
частной жизни индивида властным обществен-
ным структурам. «Не только сама социальная 
жизнь, но и то, что обычно именуется “природой”, 
попадает под власть социально организованных 
систем» (Giddens 2004, 60).

Вышеупомянутые находки еще раз подтверж-
дают известный тезис социолога франкфуртской 
школы Теодора Адорно о «тоталитарной» госу-
дарственной политике дифференциации, ущем-
ляющей индивидуальные идентичности, инкор-
порируя их (Adorno 1978). Адорно поднимает 
проблему правового механизма взаимодействия 
с «иным», доминирующего в США и западных 
странах в конце XX в. (а в настоящее время  
и в России), который изначально предполагает 
необходимость отнесения себя к той или иной 
нормативно закрепленной категории. Однако, 
как он отмечает, такая политика исключает из 
общественного диалога идентичности, остав-
шиеся вне правового поля, а также порождает 
страх оказаться «иным». В такой системе, ре-
бенок, не находящий своего «места» в норма-
тивном поле и «правильного» определения 
своему телу, замыкается и пытается отрицать 
или изменять отличающиеся от унифицирован-
ных органы или телесные особенности. В итоге 
Адорно предлагает пересмотреть такую поли-
тику и отказаться от дифференциации в пользу 
эмансипированного общества, не пытающегося 
поставить каждый элемент на четко определен-
ную позицию, а вовлекающего объект в его 
странность и способствующего принятию «ино-
го» в себе и других (Adorno 1978; Feola 2014). 
Такой подход оказывается сложно реализуемым 
в условиях современного торжества правовых 
механизмов, но открывает перспективные ин-
теллектуальные пути для осмысления постав-
ленной проблемы.

Заключение
По итогам рассмотрения и анализа постав-

ленной проблемы нам удалось определить ос-
новные социальные причины и психологические 
последствия ущемления сексуальной идентич-
ности детей в современном обществе. Благо-
даря обращению к релевантным теоретическим 

основаниям, нам удалось продемонстрировать, 
что телесная (сексуальная) идентичность ребен-
ка формируется в социальном поле посредством 
усвоения приписываемых окружающими норма-
тивных значений и дихотомий. Кроме того, мы 
выявили концептуальные неточности и смешение 
социальной трактовки гендера и анатомическо-
го определения пола, влияющие на неразвитость 
языковых средств для полиморфной сексуальной 
идентификации. Мы также определили, что  
в современной бинарной культуре, предполага-
ющей прямую связь пола и социальных призна-
ков, интерсекс-дети являются исключенной  
и непризнанной «категорией». Как мы и предпо-
лагали, социальные причины сложившейся си-
туации заключаются именно в гетеросексуальной 
нормативной культуре общества, где мужские 
анатомические особенности наделяются симво-
лическим значением власти, а женские — под-
чинения. Взаимодействие с интерсекс-детьми  
в такой властно-детерминированной среде осу-
ществляется достаточно жесткими и однознач-
ными способами как на государственном (право-
вом, медицинском, политическом и т. д.), так  
и на межличностном (семейном, сверстническом) 
уровне. Юридическая незащищенность от кор-
ректирующих операций в младенчестве являет-
ся еще одним важным недостатком существую-
щего отношения к детям, особенно наглядно 
прослеживающимся на примере изученной темы. 
Страх отличаться, окутывающий взрослых  
и передающийся детям, затрудняет социализацию 
и дальнейшее социальное взаимодействие,  
а также подвергает детей опасностям физиче-
ского и вербального насилия. 

В этом ракурсе выход интерсекс-активистов 
на политическую арену и оглашение ущемленных 
потребностей в признании и социальной види-
мости обозначает для государственной и миро-
вой политики ни что иное как проблему корен-
ного переопределения общественных отношений. 
И хотя такая кардинальная перестройка не пред-
ставляется осуществимой в ближайшее время, 
все действия, предпринимаемые в этом направ-
лении научным и активистским сообществами, 
могут способствовать изучению и дальнейшим 
изменениям существующего положения вещей. 
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