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О тематическом выпуске

Объектом представляемых исследований в этом номере является сам ребенок и его повседневная 
жизнь в семье, школе, социальном пространстве. Мы предложили авторам порассуждать  
о процессах жизнедеятельности детей и их ближайшего окружения через привычные, общеизвестные 
ситуации, характеризующиеся типичностью и распространенностью. Повседневность детства — это 
область актуальной социальной реальности, в которой происходит физиологический рост, психо-
логическое развитие ребенка и его социальное взросление здесь и сейчас. Наш анализ современных 
публикаций зафиксировал повышенный интерес ученых к изменениям детства в подвижное исто-
рическое время (кризис семьи, пандемия, трансформация образования и другие). Поэтому крайне 
важно иметь «социальную фотографию»: как соединяются константы, традиции организации 
жизни детей и новшества, при этом именно действия, состояния, представления и мнения самих 
детей должны выдвинуться в центр этих изучений. Включенный в номер визуальный и фотографи-
ческий контент — это не просто иллюстрации, это способ воспроизвести интересные элементы 
мозаики пространства детства.

Если мы обратимся к ключевым словам всех статей в данном номере, то увидим, что ядром те-
зауруса этого номера являются сами дети, а не те группы, которые организуют их жизнь, образова-
ние. Повседневность ребенка — междисциплинарное поле, вот почему так многообразен фокус 
представленных работ по соединению стратегий, здесь представлены не только социологический, 
но и педагогический, антропологический, культурологический, социо-географический, простран-
ственно-проектировочный подходы.

В статье С. Н. Майоровой-Щегловой на примере учебников по математике на протяжении 25 лет 
показаны обыденные распространенные практики детства и ставится вопрос о дуальной роли 
учебной литературы как отражения реальности и как потенциального со-конструктора жизни ре-
бенка.

Творческий союз опытного и молодого исследователей Е. А. Колосовой и М. А. Дростэ пред-
ставил статью о потребительском поведении московских подростков на рынке развлечений. Очень 
важно, что авторы с помощью социологических данных смогли показать, как ребенок через пробы 
потребления получает социальный опыт: осваивает технологии выбора, оценки конкретных условий, 
формирования моделей поведения, конструирование нового в рамках типичного возрастного.

Очень важный аспект именно сегодня, который нашел освещение в статье А. В. Коняшкиной, — как 
сохраняются традиционные константы времяпрепровождения и воспитания, а именно семейного 
и индивидуального чтения. Дополнительно автор раскрывает интересные данные об обустройстве 
детских в современных домах.

Игра относится к ведущей деятельности ребенка и необычно, что авторы следующей статьи 
смогли выделить самоорганизующиеся элементы этой игры в современном городском пространстве: 
шалаши и домики в парках, дворах и других пространствах Санкт-Петербурга (Крылова И. А., Фи-
липова А. Г. «Домики и шалаши: “свои” места у современных петербургских детей»).

В номере также представлены две статьи-обсуждения методов и методик изучения обыденной 
жизни детей (Филипова А. Г., Хуснутдинова М. Р. «А где же ребенок?»; Темин Д. В. «Специфика 
проектного метода как формы детского участия: по материалам эмпирического исследования»), их 
авторы отвечают на важные вопросы: какие стратегии и в каком случае лучше применить, изучая 
непосредственно жизнь детей, как возможно анализировать проекты детей в научно-исследова-
тельских целях.

Методологическая рефлексия о современной ситуации в социологических исследованиях детства 
представлена А. Г. Филиповой и М. Р. Хуснутдиновой. При большом количестве уже реализованных 
работ открытым остается вопрос — а где же ребенок? Мы по-прежнему не понимаем, что делает 
детей детьми. И это осознание становится отправной точкой для дальнейшей более глубокой ра-
боты. 

Проектная деятельность все больше привлекает внимание исследователей. Д. В. Темин рассма-
тривает ее как возможность реализации прав ребенка на участие в решении вопросов, затрагива-
ющих его интересы. Исследование в социально-реабилитационном центре выявило актуальную 
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проблему коммуникации между педагогами и детьми в процессе реализации проекта. Первые 
осуществляли авторитарное руководство: категоричные указания к правильным с их точки зрения 
действиям, необоснованная критика, обесценивание вклада ребят в полученный результат. Дети 
нуждаются в помощи, но заявляют о необходимости уважительного отношения к себе. Они ожи-
дают от взрослого полезных советов и рекомендаций, эффективную организацию групповой дея-
тельности. 

И, конечно, остро стоит вопрос о проникновении в «секретный» мир детства. Вот почему мы 
решили, что без идей самих юных исследователей войти в это часто закрытое пространство невоз-
можно, а представление детства на страницах журнала будет неполным. Рубрика «Проба пера. Опыт 
соучаствующих исследований» собрала работы проекта «Зеленая школа», всего четыре статьи 
(Сахно София «Как сон влияет на учебную жизнь учащихся?»; Никитин Артем «Эко-трекер как 
эффективное средство формирования экологических привычек у школьников»; Пономарева Вар-
вара, Шефель Александр «Мусор в нашей жизни»; Тюрина Юлия, Мылова София «Озеленение 
нашей школы»).

Включая эти работы в академический журнал, мы осознаем, что авторы пока не обладают специ-
альными теоретическими знаниями для объяснения зафиксированных данных, их выводы скорее 
базируются на собственных установках, ценностях. Мы видим в статьях доказательство формиро-
вания нового тренда в повседневности молодого поколения, их позитивности и конструктивности 
в экологической деятельности.

Как верно отметили авторы вводной в рубрику статьи: «Процесс создания “детского” сегодня 
перегружен взрослыми конструктами, за которыми исчезает тот самый реальный ребенок, чье 
право на “видимость” так ревностно отстаивает социология детства…». Участвующий подход, 
развивающийся в рамках новой методологии социологии детства, состоит в том, что ребенок ста-
новится соучастником исследовательского проекта. Взрослый и ребенок совместно реализуют 
исследовательский проект по изучению детства и детского. Каждый из них заинтересован в до-
стижении поставленной цели, вовлечен в процесс сбора, анализа и презентации информации. Это 
позволяет ребенку проявиться как агенту действия, воплотить свое видение в мир, почувствовать 
значимость работы в целом. Взрослые же получают возможность «услышать голос» ребенка, «уви-
деть мир его глазами» и применить новое знание для расширения методологических рамок иссле-
дования. 

В ходе работы над своими статьями юные авторы постигали основы научного подхода к анали-
зу и представлению данных. Наибольшие затруднения вызвали аннотация и раздел по анализу 
литературы. Возникали вопросы и некоторое недоумение относительно необходимости предоста-
вить предысторию развития идей по теме, обосновать актуальность выбранного направления. 
Поиск текстов, которые можно было бы использовать для этих целей, тоже потребовал освоения 
навыков по определению качества информации. 

По завершении процесса написания статьи все подростки отметили радостные чувства от полу-
чения нового и интересного опыта. Сохранение, по возможности, авторской стилистики в статьях 
начинающих исследователей делает эти тексты интересным материалом для дальнейшего изучения. 

В рубрике «Новости научной жизни» Е. А. Купряшкина описывает интересный опыт проведения 
фестиваля детских проектных и исследовательских работ «Начало координат». Фестиваль состо-
ялся в марте 2022 года в городе Владивостоке. Его целью обозначено «формирование интереса  
к познавательной, интеллектуальной и экспериментально исследовательской деятельности». Участ-
ники фестиваля — школьники начальных классов — представили на конкурс свои работы по трем 
направлениям: технические разработки, естественные науки и гуманитарные науки. Е. А. Купряш-
кина обращает внимание на важность развития научно-исследовательских форматов школьной 
работы с детьми, а также на недостаточную самостоятельность детей на всех этапах работы над 
проектом. 

Светлана Николаевна Майорова-Щеглова,  
д. с. н., профессор, председатель ИК «Социология детства» Российского общества социологов

Маргарита Рафаильевна Хуснутдинова,  
к. с. н., доцент, заведующая информационно-аналитическим сектором Отдела планирования  
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Аннотация. В предметное поле современной социологии детства входит 
измерение конкретных аспектов повседневной деятельности ребенка, 
при этом одна из важных задач — выяснение, как материальный объект 
организует взаимодействия детей и взрослых. Школьный учебник 
рассмотрен как результат социального конструирования и одновременно 
как конструктор конкретно-исторического детства на микро-  
и макроуровнях. На основе лонгитюдного исследования задач из учебников 
по математике для начального этапа обучения с 1996 по 2021 гг. делается 
вывод о том, что в текстах отражаются изменения отношения к детству, 
новые повседневные практики: сужение субъектности юного поколения, 
ориентация жизни детей на учебу, спорт, ограничения самостоятельности 
детей и большая включенность родителей в детскую жизнь школьников, 
сужение практик детского труда, самообслуживания и раннее 
потребительское и финансовое поведение. Одновременно выявлены 
константы презентации жизни детей через гендерное разделение видов 
деятельности, андроцентричность языка текстов учебной литературы. 
Установлено «жесткое» закрепление превалирования обслуживающего 
труда девочек. Наряду с содержательной стороной текстов рассмотрены 
социализационные и эмоционально-экспрессивные функции учебников: 
представление детям ценностей и норм жизни, создание эмоционально 
позитивных условий восприятия текстов и визуальных образов, основанных 
на реальных аспектах детской повседневности. Обоснована позиция  
о значении учебников как овеществленного социального конструкта  
в формировании не только сегодняшней и будущей жизни детей,  
но и ролевого поведения родителей и учителей. Выдвигается предложение 
о целенаправленном включении в учебную литературу ситуаций, связанных 
с новыми реалиями трансформации детской жизни: информатизации, 
волонтерства, укрепления поколенческих отношений и др.

Ключевые слова: социология детства, детская повседневность, школьный 
учебник, автор учебника, гендер
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Abstract. The measurement of specific aspects of a child’s daily activities 
belongs to the subject field of modern sociology of childhood, with one  
of the important tasks being to find out how a material object organizes the 
interaction of children and adults. The article considers the school textbook 
to be a result of social construction and at the same time a constructor  
of concrete historical childhood at the micro and macro levels. The results 
of a longitudinal study of mathematical problems from primary school 
textbooks published from 1996 to 2021 are presented. It is concluded that 
the texts of the problems reflect everyday practices and changes in attitudes 
to childhood: narrowing of subjectivity of children’s agency; orientation  
of children’s lives to study and sports; limitation of children’s independence 
and greater involvement of parents in schoolchildren’s life; narrowing  
of children’s household chores, community work participation  and self-care 
practices; and early development of consumer and financial behavior.  
At the same time, the following constants were revealed: the presentation  
of children’s lives through the gender division of activities and the androcentricity 
of the language of the texts. The study established that the textbooks mostly 
portray household chores as a strictly female activity. Along with the content 
of the texts, the socialization and emotional-expressive functions  
of the textbooks are considered—specifically, the presentation of values and 
norms to children, and the creation of emotionally positive conditions for  
the perception of texts and visual images which are based on real aspects  
of children’s everyday life. The article substantiates the importance of textbooks 
as a materialized social construct in shaping not only the present and future 
of children, but also the role behavior of parents and teachers. The article 
proposes to specifically include situations related to the new realities of the 
transformation of children’s life in the educational literature.

Keywords: sociology of childhood, children’s everyday life, school textbook, 
textbook author, gender

Детская повседневность интересует, прежде 
всего, философов, этнографов и антропологов, 
но, по нашему мнению, должна быть изучена  
в русле развивающейся сегодня в научном обще-
стве социологии детства. Именно поворот  
к прикладному значению социальных наук 
сближает методологические проекции исследо-
ваний с реальными практиками жизни людей 
(Тощенко 2015). Исходя из этого посыла, мы 
обращаемся к жизни ребенка в его «естествен-
ном ареале», а не должны руководствоваться  
в понимании особенностей детской жизни 
апеллированием к субъектам, организующим 
эту жизнь — только к мнению родителей, педа-
гогов, воспитателей. Измерение конкретных 
аспектов повседневной деятельности ребенка, 
его соприкосновение в семье и школе с ситуа-
циями и проблемами определяет предметное 
поле современной социологии детства.

Обратим внимание на одну из важных идей 
разработки современной социологии повседнев-
ности: все чаще материальные объекты констру-
ируют интеракции людей, «сцепляя» и «рас-
цепляя» в пространственно-временном 
континууме разные порядки взаимодействий 
(связей, кооперации, конфликтов) (Вахштайн 
2017, 8–9). Эта позиция определила методологии 
социологического изучения школьных учебни-
ков по математике, результаты которого пред-
ставлены в данной статье.

Мы рассматриваем любой учебник как 
социальный овеществленный конструкт, 
имеющий уровни экспрессивно-социализаци-
онно-содержательной (семантической) це-
лостности и одновременно имеющий влияние 
на конструирование конкретно-историче-
ского детства на микро и макроуровнях. 

Наше обращение к учебникам математики 
обусловлено дополнительной спецификой. 
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Другие авторы ставят на первый план содержа-
тельную системность учебника по математике: 
математическую, логическую, историческую, 
методическую (Макарченко 2008). Социализа-
ционная и эмоциональная составляющие для 
них не имеют приоритетного значения. Однако 
мы как исследователи этого материала выделя-
ем их и в данном виде учебной литературы. 
Более того, как нам представляется, это влияние 
(эмоций и адаптации к жизни) в силу своей 
латентности, ненавязчивости, недирективности 
играет существенную роль. Обращение при 
анализе к учебникам по истории, родному язы-
ку, чтению нельзя назвать многочисленными, 

однако и эти исследования направлены на рас-
смотрение достаточно явных фреймов (Геддис 
2019; Гришина, Майорова-Щеглова 2013; Коло-
сова 2014; Макаревич 2013; Селиверстова 2004). 
Иначе обстоит дело с учебниками по математике. 
Конечно, как мы убедились, проведя поверх-
ностный анализ визуального представления 
учебного материала, на учебниках всегда есть 
отпечаток времени, когда они издавались  
и по ним учились дети. Так, в иллюстрации 
можно увидеть реалии прошлого: раздельные 
по полу школы (рис. 1) и деятельность пионер-
ской организации (рис. 2).

Рис. 1. Презентация конкретно-исторической ситуации раздельного школьного обучения в визуальном 
материале учебника (Пчелко, Поляк 1962)

Fig. 1. Presentation of the specific-historical situation of separate school education in the visual material  
of a textbook (Pchelko, Polyak 1962)

Рис. 2. Презентация конкретно-исторической ситуации работы пионерской организации в школе  
в тексте задач (Виленкин, Чесноков, Шварцбурд, Жохов 1990) 

Fig. 2. Presentation of the specific-historical situation of schoolchildren’s community work organized by the 
pioneer organization in the text of math problems (Vilenkin, Chesnokov, Shvartsburd, Zhokhov 1990)
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Мы же опираемся при анализе современных 
учебников по математике для начальных классов, 
для возраста младших школьников именно  
на вербальные возможности, на их роль в пред-
ставлении детского мира и влиянии на сокон-
струирование современной детской повседнев-
ности наряду с другими объектами (медиа, 
книгами, модой и пр.) и через нескольких субъ-
ектов (самих детей, учителей, родителей и др.). 
Социализационный посыл учебника заключа-
ется в представлении детям ценностей и норм 
жизни, их детской, сегодняшней, и будущей, 
взрослой. Эмоциональный фон учебника должен 
стабилизировать процесс обучения предмету, 
а не нарушать его, и в этих целях важно проана-
лизировать, созданы ли условия восприятия 
текстов и визуальных образов, основанных  
на реальных аспектах повседневности, в идеале 
детской повседневности.

Дизайн исследования. Наше исследование 
имеет долгую историю и три этапа: 1996 год, 
2016 год и 2021 год. Первоначально нас интере-

совали гендерные аспекты, отражаемые в учеб-
никах начальной школы, такой анализ был 
проведен в 1996 году (Щеглова 1998). В 1996 году 
разбору были подвергнуты школьные задачи по 
математике и логике из двух учебных пособий. 
Первый учебник — традиционный, прошедший 
проверку временем и множеством переизданий, 
имеет «базового» автора и меняющихся соав-
торов, применяется до сих пор в большинстве 
российских школ (Моро, Бантова, Бельтюкова 
1996) (рис. 3). В качестве второго документа  
в 1996 году был выбран презентованный в рам-
ках программы «Обновление гуманитарного 
образования в России». Отметим, что финан-
сирование написания и издания учебных посо-
бий в тот период велось за счет финансирования 
зарубежных меценатов, сами ее авторы наста-
ивали на ее оригинальности и инновационности, 
но особенно выделяли такую ее характеристи-
ку как «ориентированная на ценности совре-
менного демократического общества» (Зак 1994, 
12–13). 

Рис. 3. Обложка учебника по математике (Моро, Бантова, Белютюкова 1996) 

Fig. 3. Math textbook cover (Moro, Bantova, Bel’tyukova 1996)
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Как подбирались документы-учебники для 
дальнейшего изучения? Возникла идея возвра-
титься к проблеме представленности повседнев-
ности детства и провести через 20 лет анализ 
аналогичных учебников. Наряду с первоначаль-
но выявленными тенденциями в гендерном 
сравнительном поле мы обнаружили новые 
интересные факты и поэтому было решено об-
ратиться к школьным учебникам еще раз, через 
пять лет. То есть на каждом этапе подход вы-
бора двух документов-учебников был сохранен,  
и в нашей статье они будут именоваться «школь-
ным» и «экспериментальным» (новые формы 
подачи материала, визуального материала, 
формата, иная структура, ограниченное рас-
пространение и т. д.) (рис. 4). 

На каждом этапе был проведен отбор мате-
матических, логических учебных задач из вы-
деленных пособий, в которых дети сами вы-
полняют какие-либо действия или эти действия 
были на них непосредственно направлены. Если 
в задачах просто фиксировалось обладание 
детьми чем-либо, то они во внимание не при-
нимались (например, «У Саши 8 тетрадей,  
а у Феди на 2 больше»). А вот задачи по типу: 
«Мальчики получили в подарок игрушки», нами 
учитывались, так как свидетельствовали о том, 

что уместно давать, дарить, покупать, передавать 
и т. п. детям.

На всех этапах был избран смешанный метод: 
одновременно был проведен количественный 
контент-анализ и качественный анализ смысла 
содержания задач. Каждая из отобранных задач 
анализировалась по трем параметрам:

• действия героев связаны с трудом/ 
с учебой/с отдыхом, развлечением, спортом 
(количественные и качественные данные);

• действующие лица: девочки/мальчики/
дети обоего пола (количественные дан-
ные);

• обозначение имен детей в задачах с ли-
цами обоего пола, при их наличии фик-
сировался порядок представления жен-
ских/мужских имен (количественные  
и качественные данные).

Итоги анализа
Данные контент-анализа по всем трем вре-

менным срезам представлены в следующих 
таблицах (табл. 1–6).

Анализ количественных показателей позво-
ляет судить о выявленных и в школьном,  
и в экспериментальном учебниках закономер-
ностях на протяжении 25 лет.

Рис. 4. Обложки рабочих тетрадей по математике (Петерсон 2021)

Fig. 4. Math workbook covers (Peterson 2021) 
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Табл. 1. Школьный учебник 1996 г. (количество проанализированных задач, абсолютное значение)

Мальчики Девочки
Совместно  
мальчики  
и девочки

Итого

Домашний  
труд, работа 3 6 – 9

Учебные задания 2 2 5 9

Отдых,  
развлечения 10 4 9 23

Всего 15 12 14 41

Table 1. A school textbook, 1996 (number of analyzed tasks, absolute value)

Boys Girls Together boys  
and girls Total

Household chores, 
community work 3 6 – 9

Learning 
assignments 2 2 5 9

Leisure, 
entertainment 10 4 9 23

Total 15 12 14 41

Табл. 2. Экспериментальный учебник 1996 г. (количество проанализированных задач, абсолютное значение)

Мальчики Девочки
Совместно  
мальчики  
и девочки

Итого

Домашний труд, 
работа 13 28 2 43

Учебные задания 13 10 10 33

Отдых,  
развлечения 47 18 15 80

Всего 73 56 27 156

Table 2. An experimental textbook, 1996 (number of analyzed tasks, absolute value)

Boys Girls Together boys  
and girls Total

Household chores, 
community work 13 28 2 43

Learning 
assignments 13 10 10 33

Leisure, 
entertainment 47 18 15 80

Total 73 56 27 156
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Табл. 3. Школьный учебник 2016 г. (количество проанализированных задач, абсолютное значение)

Мальчики Девочки
Совместно  
мальчики  
и девочки

Итого

Домашний труд, 
работа 5 2 2 9

Учебные задания 6 2 1 9

Отдых,  
развлечения 19 11 4 34

Всего 30 15 7 52

Table 3. A school textbook, 2016 (number of tasks analyzed, absolute value)

Boys Girls Together boys  
and girls Total

Household chores, 
community work 5 2 2 9

Learning 
assignments 6 2 1 9

Leisure, 
entertainment 19 11 4 34

Total 30 15 7 52

Табл. 4. Экспериментальный учебник 2016 г. (количество проанализированных задач, абсолютное значение)

Мальчики Девочки
Совместно  
мальчики  
и девочки

Итого

Домашний труд, 
работа 4 4 2 10

Учебные задания 12 11 4 27

Отдых,  
развлечения 34 12 17 63

Всего 50 27 23 100

Table 4. An experimental textbook, 2016 (number of problems analyzed, absolute value)

Boys Girls Together boys  
and girls Total

Household chores, 
community work 4 4 2 10

Learning 
assignments 12 11 4 27

Leisure, 
entertainment 34 12 17 63

Total 50 27 23 100
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Табл. 5. Школьный учебник (рабочая тетрадь) 2021 г. 
(количество проанализированных задач, абсолютное значение)

Мальчики Девочки
Совместно  
мальчики  
и девочки

Итого

Домашний труд, 
работа 1 2 – 3

Учебные задания 1 3 1 5

Отдых,  
развлечения 6 2 2 10

Всего 8 7 3 18

Table 5. A school textbook (workbook), 2021 (number of tasks analyzed, absolute value)

Boys Girls Together  
boys and girls Total

Household chores, 
community work 1 2 – 3

Learning 
assignments 1 3 1 5

Leisure, 
entertainment 6 2 2 10

Total 8 7 3 18

Табл. 6. Экспериментальный учебник 2021 г.  
(количество проанализированных задач, абсолютное значение)

Мальчики Девочки
Совместно  
мальчики  
и девочки

Итого

Домашний труд, 
работа 1 9 1 11

Учебные задания 6 6 2 12

Отдых,  
развлечения 10 3 6 19

Всего 17 18 9 42

Table 6. An experimental textbook, 2021 (number of problems analyzed, absolute value)

Boys Girls Together  
boys and girls Total

Household chores, 
community work 1 9 1 11

Learning 
assignments 6 6 2 12

Leisure, 
entertainment 10 3 6 19

Total 17 18 9 42
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Мальчики чаще являются героями задач, чем 
девочки. Задач с действующими лицами одного 
пола больше, чем задач, где мальчики и девочки 
взаимодействуют.

Имеются основания говорить о схожих про-
порциональных соотношениях отдельных под-
групп единиц анализа. Сравним, девочки почти 
в 2 раза чаще заняты в задачах учебой и трудом, 
чем мальчики, в отдыхе и развлечениях соот-
ношение обратное (рис. 5). В задачах с действу-
ющими героями обоего пола дети чаще заняты 
отдыхом и развлечениями, чем трудовой дея-
тельностью.

Каким трудом заняты в задачах девочки? Еще 
с первого замера в 1996 году мы отметили, что 
они выполняют множество дел по дому: пекут 
пирожки, пропалывают грядки, пришивают 
пуговицы, гладят, вшивают молнии, стирают, 
моют тарелки и ходят в магазин — такие значе-
ния содержат и школьный, и экспериментальный 
учебники. Лишь в экспериментальном учебни-

ке мы встретили подробные описания трудовых 
занятий мальчиков: сажают деревья, красят 
заборы, чинят мебель, подстригают кусты  
и вставляют стекла. И только в эксперименталь-
ном учебнике 1996 года в одной из задач маль-
чики чистят картошку — выполняются действия, 
относящиеся к ролевой сфере противополож-
ного пола в быту (Щеглова 1998). 

Если судить по текстам учебников, то учебная 
деятельность школьников унифицирована, нет 
половой дифференциации по видам деятель-
ности: и девочки, и мальчики пишут упражнения, 
измеряют и вычисляют, выполняют манипуля-
ции на уроках труда и рисуют. 

Анализ досуговой и развлекательной деятель-
ности героев задач показал, что здесь наблюда-
ется различие: мальчики гораздо активнее  
и разнообразнее занимаются активным отдыхом 
(походы, рыбалка, путешествия) и спортом 
(рис. 6). 

Рис. 5. Пример задачи с описанием труда детей (Моро, Бантова, Бельтюкова 1996)

Fig. 5. Example of a task with a description of children’s household chores (Moro, Bantova, Bel’tyukova 1996)

Рис. 6. Пример задачи с описанием отдыха, досуга детей (Моро, Волкова, Степанова 2011)

Fig. 6. Example of a task with a description of children’s leisure (Moro, Volkova, Stepanova 2011)
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Кроме того, что мальчики в задачах прыгали, 
плавали, бегали, стреляли на соревнованиях,  
на первом этапе встречались и задачи с форма-
ми «рискового» досуга, например, «Илья, Коля 
и Евгений катались на лифте». Эти примеры 
были использованы нами как аргументы теоре-
тической концепции социального конструиро-
вания детства: тогда мы констатировали, что 
«…такие примеры недопустимы в учебных 
материалах, да и в литературных произведени-
ях для младших школьников и дошкольников 
их употребление нежелательно, ведь учитывая 
позицию учебной литературы как обучающей, 
из нее необходимо исключать описания действий, 
которые в реальности могут привести к ущербу 
для здоровья и или потери жизни у возможных 
малолетних последователей героев школьной 
задачки» (Щеглова 1999, 170).

Если мы обратимся к задачам с действующи-
ми героями обоего пола, то фиксируем, что 
большая часть совместных действий — учебные 
занятия и их доля с течением времени увеличи-
вается. На протяжении четверти века наблюда-
ется хоть и небольшое, но стабильное преоб-
ладание в совместном времяпрепровождении 
видов развлечения и отдыха, и он достаточно 
разнообразен и традиционен, если не сказать 
консервативен: дети рисуют, ловят рыбу, пла-
вают, бегают наперегонки, катаются на коньках 
и лыжах. Собственно труд представлен, как 
правило, в форме школьного, как говорили 
раньше, обслуживающего труда: дети мастерят 
кормушки для птиц, ухаживают за домашними 
животными-кроликами на школьной ферме  

и приносят им морковку, проводят уборку 
школьного двора.

Дополнительно мы зафиксировали порядок 
презентации женских и мужских имен героев  
в задачах, где они были указаны. Например,  
в 1996 году таких задач из экспериментального 
учебника оказалось 27 (Щеглова 1998). Обнару-
жено, что в 23 задачах (82,5%) при перечислении 
на первом месте идет имя мальчика — «Вова  
и Галя, Гриша и Лиза, Витя, Оля и Зина», и лишь 
в 4 текстах порядок обратный. На протяжении 
25 лет выделенные особенности сохраняются, 
что позволяет утвердить еще один тезис кон-
цепции: конструирования социальной реаль-
ности детства происходит через андроцентрич-
ность лингвистических конструкций в языке, 
составители учебных материалов как носители 
таких архетипичных конструктов перенесли  
и продолжают это делать при составлении задач 
(Щеглова 1999).

Результаты, выводы и перспективы 
дальнейших исследований

При обсуждении материалов анализа вы-
скажем свою позицию относительно того, какие 
константы и новообразования детской повсед-
невности фиксируются в текстах учебника. 
Условно все выводы по учебникам мы объеди-
нили в три. Сравнение в диаграмме видов детской 
деятельности в задачах дает нам основание 
говорить о разнообразии в содержании и темпах 
изменения детской жизни (рис. 7).

Рис. 7. Количество задач с различными видами деятельности детей-персонажей задач  
(сравнение по годам анализа в абсолютном значении)
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Fig. 7. Number of tasks describing different activities of children characters 
(comparison by year of analysis, absolute value)

Есть константы повседневности, они 
подверглись наименьшей трансформации, вос-
производятся практически в неизменном виде 
на протяжении 25 лет. К ним относится гендер-
ное разделение событий и практик детской 
повседневности. Особенно «жестко» закрепле-
ны вариации обслуживающего труда девочек. 
Лишь в одной задаче экспериментального учеб-
ника девочки собирают конструктор. Сочетание 
количественного измерения и качественного, 
смыслового и содержательного анализов по-
зволило нам констатировать присутствие  
в текстах математических задач клише, соот-

ветствующих гендерным стереотипам распре-
деления ролей в семье и ожиданий от детей 
разного пола (см. рис. 8. и рис. 9). Мужской мир 
предлагается осваивать как пространство от-
дыха, развлечения, спорта, а женский связыва-
ют, кроме этого, с домашним, бытовым трудом. 
Совместные действия детей двух полов с учеб-
ной или трудовой деятельностью связаны реже, 
чем с отдыхом. Несмотря на распространяющи-
еся в обществе идеи равноправия вместе  
с азами математики и логики воспроизводятся 
акценты, которые укоренены в традициях,  
архетипах сознания.

Рис. 8. Количество задач с различными видами деятельности в 1996 г.  
(сравнение по гендерным группам в абсолютном значении)
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Fig. 8. Number of tasks with different types of activities in 1996 (comparison by gender group, absolute value)

Рис. 9. Количество задач с различными видами деятельности в 2021 г.  
(сравнение по гендерным группам в абсолютном значении)

Fig. 9. Number of tasks with different types of activities in 2021 (comparison by gender group in absolute value)
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Отставание представления элементов 
повседневности. Конструирование детской 
повседневности в школьных учебниках серьез-
но отстает от реалий. Так, например, происходит 
перенесение целых блоков из советского про-
шлого семей (названия машин и пр.) и реаль-
ностей детских практик (школьники собирают 
металлолом в задачах 2020-х). Часто убеждаем-
ся, что составители учебного материала отста-
ют от законодательных регулирующих докумен-
тов (например, до сих пор в задачах ставят 
оценки в 1 классе, хотя это запрещено совре-
менными регулирующими документами).  
Современные технические инновации описаны 
минимально. В учебниках 2021 года уже при-
сутствуют действия «с вычислительными ма-
шинками», но не «появились» компьютеры.  
В текстах дети продолжают слушать музыку  
на компакт-дисках, смотрят мультики про Тар-
зана, которые для современных школьников 
уже являются старыми, неактуальными. 

Переконструирование презентаций дет-
ской повседневности. Самые серьезные из-
менения мы обнаружили при сравнении коли-
чественных данных по трем периодам. Это, 
прежде всего, общее снижение представления 
детей как субъектов — число задач с действую-
щими лицами-детьми уменьшилось значимо. И 
особенно стало заметно: указания имен встре-
чаться стали реже, что мы рассматриваем как 
наметившуюся тенденцию на сужение субъект-
ности детства.

Содержательный анализ также свидетель-
ствует, что увеличилось количество задач, где 
совместно действуют дети и родители, в про-
тивовес тому, как дети в учебниках 1994–1996 гг. 
самостоятельно гуляли, посещали магазины  
и т. п. 

Редуцируется сегмент детского труда, само-
обслуживания. Еще встречаются задачи с до-
машним трудом, но «школьный» труд ограничен 
уборкой класса и участка. И здесь видятся до-
казательства уже отмеченной нами тенденции 
по сравнению с 90-ми годами прошлого столе-
тия: современные дети все меньше трудятся, но 
все больше учатся, но это не только результат 
защитных мер искоренения эксплуатации детей 
в уличном пространстве городов, но и глобаль-
ный тренд оберегания юных от любой трудовой 
деятельности, в том числе и по дому, и само-
обслуживанию в школе (Майорова-Щеглова 
2021).

К бурно распространяющимся практикам 
отнесем потребительские практики (дети 2000-х 
активно получают деньги, копят, тратят сами). 
Если в задачах 1996 года дети оперировали 

деньгами только в случае покупок в магазинах, 
самостоятельные практики с наличными появи-
лись в учебниках 2000-х без указания источни-
ка их возникновений, то в современных учеб-
никах дети получают их в подарок. 

Со страниц учебников исчезли задачи с опи-
санием разрушающего природу поведения детей 
(персонажи больше не ловят жуков, бабочек,  
не рвут цветы и ветки и пр.). Однако, отметим, 
что вообще сужается сектор взаимодействия  
с природой, животным и растительным миром, 
таких задач также стало меньше.

Представляются новые виды учебной дея-
тельности с включениями исследовательских 
практик (дети измеряют время, расстояние, 
опрашивают сверстников и пр.).

Дети меньше дарят, отдают, и больше задач 
с позициями в условиях: «ребенку дали, пода-
рили».

В развлечениях, досуге преобладающим ви-
дом становится спорт, и здесь отметим наме-
тившуюся тенденцию — сравниваются не со-
держание, а достижения.

Теперь в учебниках нет описаний опасных 
видов досуга, напомним, выше мы приводили 
пример с катающимися на лифте детьми.

Являются ли выделенные константы-тради-
ции и инновации отражением реальности или 
оценочным суждением авторов о детской жиз-
ни? Нам кажется, что трансформация детской 
повседневности довольно точно «улавливается» 
авторами учебников: это снижение субъект-
ности ребенка, распространение дуальных, 
часто парадоксальных процессов: с одной сто-
роны, раннее включение в потребительские 
практики, в финансовые отношения, в соревно-
вательность и фиксацию достижений, наград,  
а с другой, конституирование несамостоятель-
ности ребенка, все большего участия родителей 
в учебном процессе. 

Благодаря проведенному анализу можно 
утверждать, что наблюдается содержательная, 
дидактическая, эмоциональная, социализаци-
онная многомерность учебников. Школьные 
учебники, на наш взгляд, многоадресны, эле-
менты конструкции повседневности предлага-
ются через такие латентные формы не только 
детям, но и родителям. 

Согласно нашим данным, многие родители 
до 11-летнего возраста продолжают активно 
участвовать в проверке всех домашних уроков 
ребенком (Майорова-Щеглова, Колосова, Губа-
нова 2020). А значит, точно знакомы с текстами 
задач. И здесь мы склонны согласиться с по-
зицией В. Г. Безрогова — в учебнике есть образ 
ребенка и пример организации детской жизни 
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для родителя, каким его «режиссируют» авторы —  
«…конструкторы того, что будет потом в свою очередь 
создавать человека» (Безрогов 2020, 10). Мы наста-
иваем на том, что учебная литература не только 
презентует детям бытие, сохранение традиций 
и внедрение нововведений общественной жиз-
ни. Появление таких образцов именно в учебной 
литературе диктует рамки детской повседнев-
ности, в силу включенности родителей (чаще 
всего мам) в процесс обучения, навязывает 
взрослым оценки ролевого поведения старше-
го поколения. Таким образом, через учебник 
формируется и роль родителя в организации 
детской повседневности: если мы говорим  
о современном состоянии, то эта роль во все-
мерной включенности, охране, ограничениях.

Перспективным нам кажется также изучение 
работы педагогов с этими учебниками, ведь  
и сами школы, и учителя имеют разные уста-
новки, в том числе об образе и роли ребенка  
в обществе. Учебники меняются, неслучайно 
школьный учебник с одним из соавторов Моро 
перенес уже 13 переизданий, в них оперативно 
учитывались инфляционные процессы в стране: 
дети решали задачи в копейках, затем в тысячах 
и в рублях. Но если о необходимости гендерной 
и экологической экспертизы вопрос уже неодно-
кратно ставился, то сегодня, на наш взгляд, 
наступила пора целенаправленного включения 
в эту учебную литературу и требований инфор-
матизации, волонтерства, эмпатии, укрепления 
поколенческих отношений и др. Важно соста-
вителям учебной литературы для младших 
школьников создавать эмоционально позитив-
ные условия восприятия текстов и визуальных 
образов, основанных на актуальных, современ-
ных аспектах детской повседневности, при этом 
не отказываясь от воспитательной функции.

Мы полагаем, что нельзя сводить исследо-
вание детской повседневности в целом к уров-
ню описательной науки и даже микросоциоло-
гии. На примере лонгитюдного исследования 

школьных учебников мы показали, как откры-
вается пространство для определения социаль-
ных настроений общества в отношении детства, 
темпы и направления происходящих в социуме 
изменений, изучения практик конструирования 
адаптационных механизмов, позволяющих  
людям встраиваться в динамичную социальную 
реальность. Мы так же, как и другие социологи 
детства, верим в социально-оздоровительный 
потенциал социологического знания (Филипо-
ва 2015): если проблема зафиксирована и из-
мерена социологическими методами, если об-
наружено недостаточное внимание или 
игнорирование проблемы детского мира, то 
вероятна на следующем этапе проективная 
деятельность, в том числе и с участием самих 
детей.
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Аннотация. Современный мир стремительно входит в новую эпоху 
потребления. Россия, в частности, начинает развиваться как потребительское 
общество, характеризующееся различными видами, практиками, образами 
и стилями потребительского поведения различных социальных, а также 
возрастных групп.
Актуальность выбранной темы связана с нехваткой методологической 
и эмпирической разработанности проблемы распространения  
и вариативности потребительских практик подростков на рынке 
развлекательных услуг.
В современном мире развлекательные услуги становятся все более 
востребованными, в силу предоставления рассматриваемым сегментом 
рынка широкого многообразия видов деятельности в сфере услуг 
развлечения.
Изучение мнения подростков относительно особенностей потребления 
этой возрастной группы представляется нам крайне важным, так как 
именно подростки выступают наиболее активной группой потребителей 
в сфере развлечения. 
По результатам исследования были выделены внешние и внутренние 
факторы влияния на выбор той или иной формы досуга. Внешние факторы 
включают в себя объективные условия, которые не поддаются влиянию. 
К внутренним факторам отнесем социально-демографические и статусные 
характеристики, определяющие выбор развлечений (пол, возраст  
и экономический статус семьи).
Подростки могут влиять на принятие покупательских решений своих 
родителей относительно той или иной развлекательной услуги, что, 
безусловно, оказывает влияние на развитие всего потребительского 
рынка развлекательных услуг в России и требует его активного изучения. 
Современная действительность показывает изменения, произошедшие 
за последнее десятилетие в сфере подросткового потребления 
развлекательных услуг, что и порождает необходимость социологического 
осмысления данной проблематики. 

Ключевые слова: подростки, подростковый возраст, досуг, рынок 
развлекательных услуг, активный отдых, пассивный отдых
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Общая постановка проблемы
Проблематика детского потребления полу-

чает все большее распространение в исследо-
ваниях современного детства. Потребление, 
будучи важной составляющей повседневности 
детей, включает определенные повторяющие 
практики, «наименование и содержание которых 
зависит от социокультурного конструирования 
представлений о детстве в рамках конкретного 
общества» (Ляшок 2011, 100).

Согласно одной из концепций детей-потре-
бителей, дети — это «реальные потребители, 
одновременно активные и уязвимые в потреби-
тельских практиках. Роль потребителя являет-
ся для современного ребенка одной из основных. 
От того, насколько успешно ребенок усваивает 
эту роль, зависит его адаптированность к быстро 
меняющимся условиям современного общества» 
(Митрофанова 2018, 288).

Рассмотрение потребления подростков це-
лесообразно с точки зрения рефлексивной 
стадии социализации, которая наблюдается  
в возрасте от 12 до 15 лет. «На этой стадии раз-
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Abstract. The modern world is rapidly entering a new era of consumption. 
Russia, in particular, is beginning to develop as a consumer society characterized 
by various types, practices, images and styles of consumer behavior of various 
social and age groups.
The relevance of the topic is related to the lack of methodological and empirical 
elaboration of the problem of the spread and variability of consumer practices 
of teenagers in the entertainment services market.
The study of the opinion of teenagers regarding the peculiarities of consumption 
among this age group seems to us extremely important, since it is teenagers 
who are the most active group of consumers in the field of entertainment.
The study identified the external and internal factors that influence the choice 
of a particular form of leisure. The external factors are objective conditions 
that cannot be changed. The internal factors include socio-demographic and 
status characteristics that determine the choice of entertainment (gender, age 
and economic status of the family).
Teenagers can influence their parents’ purchasing decisions regarding  
a particular entertainment service, which certainly has an impact on the 
development of the entire consumer market of entertainment services  
in Russia and requires its active study.
The study shows that adolescent consumption of entertainment services has 
undergone major changes over the past decade, which creates the need  
for a sociological understanding of this issue.

Keywords: teenagers, adolescence, leisure, entertainment services market, 
active rest, passive rest

вития дети приобретают способность понимать 
сложные социальные контексты и смыслы, 
связанные с потреблением» (Колосова 2017, 76). 
В подростковом возрасте они уже более актив-
но принимают участие в выборе и использова-
нии различных продуктов и услуг, которые 
дополняются значимыми финансовыми ресур-
сами (карманными деньгами или заработанны-
ми самостоятельно средствами).

«С увеличением возраста повышается степень 
сопротивляемости рекламной информации  
и улучшается понимание некоторых маркетин-
говых стратегий. Для подростков характерна 
покупка товаров и услуг, имеющих определенный 
социальный статус, однако все еще существует 
определенная ограниченность подростков  
в средствах» (Колосова 2017, 76), поэтому для 
совершения крупных покупок они вынуждены 
обращаться за помощью к взрослым.

«Усиление процессов урбанизации, активное 
проникновение урбанистических процессов  
в повседневность людей отражается в форми-
ровании динамичного характера особенностей 
жизни детей и детства» (Бесчастная 2018, 219). 
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Эти процессы, несомненно, сказываются  
и на потреблении современных детей и под-
ростков.  

Целью данной статьи является анализ мнений 
подростков относительно особенностей их по-
требления в сфере досуга и развлечений  
на материалах нескольких исследований, реа-
лизованных авторами. Задачи: выявить наи-
более популярные развлекательные услуги  
среди московских подростков, определить фак-
торы влияния на потребительский выбор под-
ростка в сфере развлечений. Гипотеза: наиболь-
шее влияние на выбор развлекательных услуг 
подростками оказывают сверстники.

Результаты исследования
«Подростки потребляют те или иные раз-

влекательные услуги в период свободного вре-
мени, то есть части внерабочего (а точнее вне-
учебного) времени, в процессе которого 
происходит отдых и восстановление сил. Досуг 
ребенка являет собой часть свободного от об-
учения и домашних обязанностей времени, 
которое подростки могут потратить на разно-
образную деятельность по своему выбору» 
(Дростэ 2021, 224). Досуг имеет первостепенное 
значение для подрастающего поколения, по-
скольку позволяет восстанавливать психические 
и физические силы от учебы, домашних обязан-
ностей и др. Кроме того, досуг — это то, что 
доставляет ребенку удовольствие, позволяет 
ему самосовершенствоваться. 

Исследователи детства фиксируют институ-
циональную реорганизацию свободного време-
ни детей и подростков (Куприянов 2015; Май-
орова-Щеглова 2018). Взрослое сообщество 
ориентировано на ограничение свободного 
доступа подрастающего поколения к различным 
формам досуга. Детей направляют на физиче-
скую культуру, художественное творчество, 
спорт, изучение иностранных языков, инфор-
мационных технологий и роботехнику без воз-
можности самостоятельного выбора, в том 
числе, по коммерциализации данного сегмента. 

В условиях современного города «целесо- 
образно говорить о сегментации рынка развле-
кательных услуг, которая обусловлена тем, что 
потребители, имея индивидуальные потреб-
ности, формируют неоднородный рынок.  
Из этого следует, что компоненты маркетинго-
вого комплекса (продукт, цена, продвижение  
и распределение) детерминируют с различными 
сегментами рассматриваемого рынка» (Дростэ 
2021, 225). 

Индустрию развлечений на российском рын-
ке досуговых услуг можно разделить на следу-
ющие группы учреждений, реализующих данные 
услуги:

1) парки развлечений, аттракционы;
2) развлекательные зоны в торговых центрах 

(кинотеатр, боулинг, бильярд, лазертаг, 
комнаты виртуальной реальности, кон-
тактный зоопарк и другие);

3) специализированные развлекательные 
учреждения (кинотеатр, боулинг, бильярд, 
каток, кёрлинг, лыжные трассы, квесты, 
пейнтбол, тир и тому подобное);

4) кинотеатральные комплексы (Жагло, 
Рябченко 2018, 51).

Изучение потребительского поведения мо-
сковских подростков на рынке развлекательных 
услуг с точки зрения мнения самих детей про-
водилось крайне мало. 

Проведенный зимой 2021 г. опрос московских 
подростков1 показал, что «для 40% подростков 
при выборе развлечения важна возможность 
разделить его с друзьями, при этом только 25% 
респондентов сказали о значимости возмож-
ности пойти куда-то с семьей» (Дростэ 2021, 
228).

Наиболее популярными развлекательными 
услугами среди подростков являются следующие.

1. Кинотеатр.
На первом месте по популярности — поход 

в кино, что отметили 81% подростков. Причем 
большинство респондентов (48%) потребляют 
данную развлекательную услугу примерно раз 
в месяц. Как правило, подростки ходят в кино 
со своим ближайшим окружением, чаще всего 
их сопровождают друзья (80%).

2. Квесты.
Второе место занимает прохождение квеста, 

что указали 74% опрошенных. В общей массе 
опрошенных подростки посещают квесты при-
мерно раз в полгода (о чем высказались 47% 
респондентов). Квесты подростки чаще всего 
посещают с семьей (65%).

3. Посещение катка или лыжных трасс.
Завершает тройку предпочитаемых развле-

кательных услуг поход на каток или посещение 
лыжной трассы: это отметили 55% опрошенных 
подростков. Большинство респондентов по-
требляют данные развлекательные услуги при-
мерно раз в полгода. 55% подростков предпо-

1 Исследование «Предпочтения подростков на рынке раз-
влекательных услуг в г. Москва»; г. Москва, январь 2021 года; 
метод — анкетный опрос; 100 подростков в возрасте  
12–17 лет, выборка целевая, непрезентативная. Научный 
руководитель — Е. А. Колосова, исполнитель — М. А. Дростэ.
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читают поход на каток или посещение лыжных 
трасс вместе с друзьями.

По словам подростков, довольно важный 
фактор, влияющий на выбор развлекательной 
услуги, — это ее цена. Так считают 28% опро-
шенных. Более половины подростков при по-
сещении кинотеатра ориентируются в первую 
очередь на стоимость билетов на фильм.  
Что касается реальных трат подростков, то,  
по данным Московского института социально- 
культурных программ, большинство подростков  
в возрасте 13–17 лет тратят свои карманные 
деньги на развлечения. В среднем подростки 
получают от родителей порядка от полста  
до тысячи рублей в неделю (Дростэ 2021, 229).

Территориальная доступность также выде-
ляется подростками как значимый фактор вы-
бора развлекательных услуг, об этом сказали 
22% опрошенных. Важность территориальной 
доступности обусловлена в первую очередь тем, 
что перемещения по городу современных под-
ростков сильно сократились и пространство их 
взаимодействия со сверстниками в большинстве 
своем ограничивает ближайшим к дому ТЦ, где, 
в том числе, они могут посетить кинотеатр, 
сходить в боулинг или на каток.

Для подростков также значимыми являются 
«социальные сети, через которые подросток 
узнает о наличии или открытии развлекатель-
ного предприятия — это отметили 75% респон-
дентов» (Дростэ 2021, 229). Значимость соци-
альных сетей подтверждают данные ряда 
исследований, касающихся их места в структу-
ре досуга подростков2. В 2016 г. «треть подрост-
ков (34,5%) отметили общение в социальных 
сетях как одну из форм проведения досуга,  
с возрастом процент детей, предпочитающих 
это занятие, последовательно увеличивался  
от 5 к 9 классу с 25,7% до 43,6%» (Собкин 2016, 62). 
В 2021 г. 40% подростков выбирают проведение 
свободного времени в социальных сетях (Коло-
сова 2021, 13), по мере взросления заметно 
увеличение роль социальных сетей с 30,5%  
в 5 классе к 57,1% в 9 классе.

Информацию об особенностях потребитель-
ского поведения подростков дополняют данные, 
полученные в ходе опроса подростков с помощью 
рисуночной методики3. Полученные результаты 

2  Социологический опрос Центра социологии образования 
Института управления образованием РАО в мае 2016 г. Опро-
шено 2074 учащихся 5, 7, 9 и 11-х классов; Социологический 
опрос ВЦИОМ и РГДБ в 2021 г. Опрошено 806 учащихся  
(402 учащихся 1–4 классов — 7–10 лет; 404 учащихся  
5–9 классов — 11–15 лет).

3 Качественное исследование «Символическое восприятие 
подростками развлечений в г. Москва»; г. Москва, январь 2021 г.; 

о предпочетаемых развлечениях было решено 
разделить на три группы: активные, пассивные 
и комбинированные. 

1. Активные развлечения.
«Рассматриваемая группа развлечений ха-

рактеризуется активными, требущими затрат 
энергии видами деятельности, которыми инди-
вид занимается в свое свободное время. Данная 
группа развлечений предполагает задействова-
ние физических функций организма индивида, 
а также получение им удовольствия от процес-
са (Дростэ 2021, 226). Сюда же включены спор-
тивные развлечения, связанные с конкурсным 
видом спорта, выбор которых связан в том 
числе с заботой о своем здоровье и все большей 
популярностью ЗОЖ среди подростков и мо-
лодежи. К активным формам досуга отнесены: 
посещение аквапарка, парка аттракционов, по-
сещение лыжных трасс, катка, а также боулинга. 

2. Пассивные развлечения.
«Данный вид развлечений характеризуется 

относительным покоем во время проведения 
свободного времени. В процессе пассивных 
развлечений отсутствует какая-либо активная 
деятельность: индивид не выполняет действий, 
требующих некоего напряжения и утраты сил. 
Пассивное развлечение — это вид досуга, кото-
рый предполагает относительный покой».  
(Дростэ 2021, 226). Среди рассмотренных раз-
влечений к пассивным были отнесены походы 
в кинотеатры.

3. Комбинированные развлечения.
«Комбинированная развлекательная деятель-

ность характеризуется некоего рода взаимосо-
четанием активного и пассивного отдыха,  
в котором часто весьма сложно вычленить тот 
или иной вид развлекательной деятельности» 
(Дростэ 2021, 226). Ярким примером комбини-
рованного развлечения являются квесты, кото-
рые по сути представляют собой движение  
к определенной цели путем преодоления труд-
ностей и поиском чего-либо (в ответах преоб-
ладает квест «Клаустрофобия»).

Среди подростков 13–15 лет довольно по-
пулярны спортивно-активные виды досуга, что 
обсуловлено возрастными особенностями, вы-
ражающимися в потребности в физической 
активности, желании тратить большое количе-
ство энергиии, умении быстро восстанавливать 
силы. Так называемое юношество (респонденты 
от 16 до 17 лет) выбирают комбинированные  
и пассивные виды развлекательных услуг.  

метод — рисуночная методика; 15 подростков возраста  
12–17 лет, выборка целевая, нерепрезентативная.
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Такой выбор может быть обусловлен отчасти 
необходимостью уделять больше времени  
учебе и подготовке к экзаменам, а также пер-
выми шагами в трудовой сфере (подработка, 
стражерство и т. п.). Результаты, выявленные  
в ходе проведения рисуночной методики, соот-
носятся с данными, полученными с помощью 
метода неоконченных предложений (данные 

представлены в таблице)4, в процессе которого 
опрошенные подростки также в качестве наи-
более предпочетаемого вида деятельности  
в процессе досуга выбрали активные развлека-

4 Качественное исследование «Образ развлекательных 
услуг в представлении московских подростков»; г. Москва, 
февраль 2021 г.; метод — неоконченные предложения; 15 под-
ростков 12–17 лет, выборка целевая, нерепрезентативная.

Табл. Анализ неоконченных предложений

Компоненты Элементы Типичные элементарные обоснования

Рекреационная  
деятельность

Активные развлечения
«Покататься на коньках на катке», «сходить на каток», 
«каток», «поход на каток», «хожу в боулинг», 
«боулинг», «катаюсь со склонов на лыжах»,  
«еду в специальные парки кататься на горных лыжах»

Комбинированные  
развлечения

«Квест», «поход в квест», «сходить на квест», «парк 
аттракционов»

Пассивные развлечения
«Кино», «поход в кино», «посещение кинотеатра», 
«поход в кино», «кинотеатр», «антикафе», «посещение 
антикафе»

Ощущения  
от рекреационной 
деятельности

Положительные эмоции

«Приносит удовольствие», «радует», «приносит 
радость», «вызывает радость», «поднимает 
настроение», «радость», «приносит веселье», 
«вызывает смех», «счастье», «занятие, которое 
приносит счастье»

Релаксация
«Дает возможность отдохнуть», «отдых», «помогает 
расслабиться», «успокаивает», «помогающее 
расслабиться», «придает энергии», «дает энергию», 
«придает сил» 

Активность
«Активность», «движение», «требует физической 
активности», «содержит действия», «подвижное», 
«активное»

Интерес «Интерес», «вызывающая интерес», «затягивающее»

Черты 
рекреационной 
деятельности

Возможность разделить  
с компанией

«Можно провести с друзьями», «провести его  
с друзьями», «с друзьями», «проведение времени  
с друзьями», «с родителями», «с семьей», «когда  
я с родными», «подходит моим родным», «время  
с самой собой»

Долгое течение
«Занимает большую часть времени», «происходит 
регулярно», «никогда не заканчивается», «длится  
на протяжении продолжительного времени»

Доступность «Доступное», «недорогое», «подходящее тем, у кого 
небольшой заработок»

Черты 
нежелательной 
рекреационной 
деятельности

Отрицательные эмоции
«Скучное», «нудное», «заставляет скучать», «связано 
со скукой», «выматывает», «из-за него устаешь», 
«вводит в уныние»

Шум «Шум», «громкое», «шумное»

Дороговизна «Дорогое», «не по карману», «недоступное»
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Table. Analysis of unfinished sentenses

Components Elements Typical elemental justifications 

Recreational activities 

Active entertainment
“to skate on the rink”, “to go to the rink”, “a rink”, “going  
to the rink”, “I go to the bowling alley”, “bowling alley”,  
“I ride from slopes on skis”, “I go to special parks to ski”

Mixed entertainment “Escape rooms”, “to go to an escape room”, “going to the 
quest”, “an amusement park”

Passive entertainment “Cinema”, “going to the cinema”, “visiting the cinema”, 
“cinema theatre”, “an anti-café”, “visiting an anti-café”

Sensations from 
recreational activities

Positive emotions
“Brings pleasure”, “pleases”, “brings joy”, “causes joy”, 
“uplifts”, “joy”, “brings fun”, “causes laughter”, “happiness”, 
“an activity that brings happiness”

Relaxation “Makes it possible to relax”, “rest”, “helps to relax”, “calms”, 
“helping to relax”, “gives energy”, “gives strength”

Activity “Activity”, “movement”, “requires physical activity”, 
“contains actions”, “mobile”, “active”

Interest “Interest”, “interest-inducing”, “addictive”

Features of 
recreational activity

Ability to share with  
the company

“You can spend time with friends”, “spend it with friends”, 
“with friends”, “spending time with friends”, “with parents”, 
“with family”, “when I am with relatives”, “suits my family”, 
“time with myself”

Long duration “Takes most of the time”, “happens regularly”, “never ends”, 
“lasts for a long time”

Affordability “Affordable”, “inexpensive”, “suitable for those with little 
earnings”

Features of undesirable 
recreational activities

Negative emotions
“Boring”, “tedious”, “makes you bored”, “connected with 
boredom”, “exhausts”, “tired because of it”, “introduces you 
into despondency”

Noise “Noise”, “loud”, “noisy”

Expensiveness “Expensive”, “beyond means”, “unaffordable”

тельные услуги, указав такие формы досуговых 
практик как посещение боулинга, катка и т. п. 
Второе по распространенности среди подрост-
ков — комбинированное развлечение (к при-
меру, посещение квеста или парка аттракционов). 

С досугом респонденты связывают возмож-
ность разделить эту деятельность с друзьями, 
а также с родителями и семьей. Это коррелиру-
ет с результатми, полученными в ходе количе-
ственного опроса московских подростков.

В качестве значимых черт досуговой деятель-
ности подростки отмечают продолжительные 
формы рекреационной деятельности, которая 
может долго не заканчиваться (другими слова-
ми, не ограничена во времени) и реализуется 
регулярно. Кроме того, важное значение,  
по данным МНП, имеет ценовая политика:  
досуг для подростков должен быть недорогим 
и доступным, с учетом того, что, даже работая, 
они имеют еще не достаточно большой зарабо-
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ток (досуг «дорогой», «не по карману», «недо-
ступный» не интересует подростков).

К положительным особенностям развлека-
тельных услуг респонденты-подростки употре-
били такие высказывания, которые связаны  
с радостными эмоциями, весельем, смехом, 
счастьем.

Другой положительный момент, который 
отмечают подростки, относительно различных 
развлекательных услуг — возможность релак-
сации, отдыха, расслабления. 

Помимо этого, для подростков важными 
являются различные проявления активности  
в процессе досуговой деятельности (физическая 
активность, деятельность, подвижность).

Что касается отрицательных реакций, кото-
рые подростки испытывают в связи с опреде-
ленными вариантами досуга, то чаще всего речь 
идет о скуке, усталости, унынии. Другими сло-
вами, досуг для подростков должен быть актив-
ным и нескучным, но при этом не слишком 
утомительным. Раздражают подростков шумные 
и громкие способы проведения досуга

Краткие выводы
Рассмотренные в работе факторы, которые 

оказывают реальное влияние на выбор той или 
иной формы досуга, можно разделить на внеш-
ние и внутренние, это позволяет очертить круг 
особенностей этой деятельности подростков. 
Внешние факторы подразумевают определенные 
объективные условия, на которые нельзя  
повлиять, но которые нужно учитывать.  
К внутренним факторам относятся статусные 
характеристики, определяющие отношение  
к различным видам досуга, а также выбор  
и потребление той или иной развлекательной 
услуги. 

Представленные результаты нескольких 
авторских исследований позволяют утверждать, 
что на потребительское поведение подростков 
оказывают влияние пол и возраст респондентов, 
а также ценовая, территориальная доступность 
и мнение близкого окружения. Выбирая спор-
тивно-активный формат отдыха (катание  
на коньках, лыжах, игры в боулинг), подростки 
особенно подвержены влиянию близкого окру-
жения, включая семью и друзей, причем влияние 
сверстников в подростковом возрасте нередко 
более выраженно. 

Подростки — это, по своей сути, социальная 
группа, наиболее восприимчивая к различным 
социокультурным нововведениям. При этом 
среди досуговых практик этой возрастной груп-
пы присутствуют как активные, так и пассивные. 
Новыми являются так называемые комбиниро-
ванные развлечения, сочетающие активную  
и пассивную деятельность, в качестве популяр-
ной практики сегодня выступают квесты.

Считаем, что необходимость изучения до-
суга подростков и их активности на рынке раз-
влекательных услуг, которые предлагаются  
в больших и развитых городах, напрямую свя-
зана с существующей в современном обществе 
необходимостью решения проблем с социали-
зацией и воспитанием юного поколения, а так-
же поиском путей предотвращения девиаций, 
характерных для данного возраста. 
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Аннотация. С большим количеством изменений в чтении детей  
и подростков проблема трансляции литературной культуры от поколения 
к поколению делает тему семейного чтения все более важной. Сегодня 
от чтения в семье, активности родителей как главных наставников  
и первых учителей, приобщающих детей к чтению, во многом зависит 
читательский опыт ребенка и его будущее.
В статье рассмотрены практики семейного чтения. Традиция семейного 
чтения берет свое начало еще в XVIII в., тогда же появляется и первая 
специализированная детская литература. Структура семейного чтения 
включает чтение как поэтических, так и прозаических произведений, 
художественных и нехудожественных, обмен мнениями о прочитанном, 
формирование и передачу литературной традиции и семейной (домашней) 
библиотеки. 
Достаточно распространенными являются семьи, где процессу чтения 
уделяется серьезное внимание, т. е. родители проявляют интерес к чтению 
и прививают детям читательские практики с раннего детства, регулярно 
покупают новые книги, обсуждают прочитанное с детьми. В таких семьях 
дети много читают, знают, где найти информацию о книгах. Однако 
существуют и другие семьи, где взрослые не интересуется чтением  
и не передают литературную традицию своим детям. В таких семьях 
дети чаще сидят в интернете, не посещают библиотеки и не любят читать.
Для изучения мнений детей была использована рисуночная методика  
и опрос младших школьников, учащихся школ Москвы и Краснодара. 
Актуальность данной статьи обусловлена, прежде всего, тем, что получено 
непосредственное мнение детей о том, как они себе представляют процесс 
чтения. С помощью рисунков дети смогли выразить свои чувства  
и позицию относительно поставленного исследовательского вопроса.

Ключевые слова: дети, семейное чтение, рисуночная методика, детское 
воспитание, практики чтения
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Abstract. A large number of changes in the reading of children and adolescents 
impedes the passing on of literary culture from generation to generation, 
which makes the topic of family reading increasingly important. Today,  
the reading experience of a child and his future largely depend on reading  
in the family and the activity of parents who are the main mentors  
and the first teachers introducing children to reading.
The article discusses the practice of family reading. The tradition of family 
reading dates back to the 18th century—it is also the same time when the first 
specialized children’s literature appeared. The structure of family reading 
includes the reading of both poetry and prose, fiction and non-fiction,  
the exchange of opinions about what has been read, and the formation  
and transmission of literary tradition and family (home) library.
Quite common are families where serious attention is paid to the reading 
process: parents show interest in reading, reading practices are instilled from 
early childhood, new books are regularly bought, and what is read becomes 
the subject of discussion with children. In such families, children read a lot 
and know where to find information about books. However, there are also 
families where adults are not interested in reading and do not pass on the 
literary tradition to their children. In such families, children are more likely 
to surf the internet, do not visit libraries and do not like to read.
A drawing technique and a survey of younger schoolchildren from Moscow 
and Krasnodar were used to study the opinions of children. The relevance  
of this article is primarily due to the fact that it shows a direct opinion  
of children on how they imagine the reading process. With the help of drawings, 
children were able to express their feelings and position regarding the research 
question posed.

Keywords: children, family reading, drawing technique, child education, 
reading practices

Общая постановка проблемы
Современный мир находится на пороге гло-

бальной трансформации, что закономерно кос-
нулось книжной культуры и массового процес-
са чтения. Важно отметить, что чтение детей 
тесно связано с чтением взрослых, находящих-
ся рядом с детьми, и те взрослые, которые сами 
не читают, не передают своим детям литератур-
ную традицию. Несомненно, роль родителя 
важна в формировании ребенка-читателя.  
Для взрослых — прежде всего для родителей  
и педагогов — в разных странах существует 
специальные программы, помогающие им луч-
ше выполнять свои задачи по поддержке чтения 
детей и подростков. Так, одним из приоритетных 
направлений в современной культурной и об-
разовательной политике России является при-
общение детей к чтению, важной составной 
частью которого является чтение в семье. 

В Концепции программы поддержки детско-
го и юношеского чтения, утвержденной в 2017 г., 
был предусмотрен перечень мероприятий  

по поддержке семейного чтения. В том числе, 
«популяризация семейного чтения как элемен-
та ответственного родительства с привле- 
чением ведущих СМИ, развитие системы  
консультации родителей в области детского  
и юношеского чтения, создание и развитие от-
крытых Интернет-сервисов по поддержке се-
мейного чтения для обеспечения доступности 
информации о книгах в отдаленных регионах, 
популяризация общедоступных кружков и сту-
дий обучения совместному чтению родителей 
и детей, созданных на базе библиотек, обслу-
живающих детей» (Распоряжение Правитель-
ства РФ… 2017).

Недостаточный уровень читательской гра-
мотности, культуры чтения, проблемы с чтени-
ем в детстве приводят к целому ряду рисков  
во взрослой жизни. В свою очередь состояние 
детского чтения определяется сложным соче-
танием действия различных факторов, в том 
числе возможностями семьи, развитостью окру-
жающей ребенка книжной среды, доступностью 
книг, уровнем читательской компетентности 
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педагогов, воспитателей, родителей, а также 
библиотекарей.

Педагоги, библиотекари и другие специали-
сты зарубежных стран предлагают подходы  
и методики, направленные на то, чтобы дети  
и подростки активно читали, поскольку интел-
лектуальные и критические навыки крайне не-
обходимы при столкновении с увеличивающи-
мися потоками информации (Чудинова 2022).

В данной статье мы рассмотрим ситуацию  
с семейным чтением в России на материалах 
международных, всероссийских и авторских 
исследований. Используя комплекс методов, 
обоснуем важность семьи в деле приобщения 
ребенка к чтению, а также проанализируем от-
ношение младших и средних школьников  
к процессу чтения.

Картина чтения детей младшего  
и среднего школьного возраста

Международные исследования за последние 
10 лет показывают, что российские семьи до-
статочно эффективно обеспечивают успех сво-
их детей в чтении, несмотря на то, что в 2016 г. 
по сравнению с 2011 г. в России несколько 
уменьшилось число учащихся из семей со зна-
чительным уровнем ресурсов (по данным Меж-
дународного исследования качества чтения  
и понимания текста — PIRLS-2016). Согласно 
результатам PIRLS-2016, Россия занимает пер-
вое место в рейтинге стран-участниц исследо-
вания (в 2011 г. Россия занимала 2 место после 
Сингапура) из 50 стран и 11 территорий. (Ос-
новные результаты международного исследо-
вании… 2016). Новое исследование PIRLS долж-
но было пройти в апреле-мае 2021 года, а его 
результаты планировалось опубликовать в де-
кабре 2022 года.

По данным исследования Института совре-
менных медиа 2017 г., в котором приняли участие 
более 7 тыс. родителей из Москвы и регионов 
России, не медийный досуг детей до 12 лет 
включает следующие формы, связанные с чте-
нием:

• слушает, как родители, бабушки, дедушки 
читают ему (65%);

• читает печатные книги сам (44%);
• читает журналы сам (18%);
• читает электронные книги сам (8%) (Ана-

литический отчет… 2018).
Традиция семейного чтения берет свое на-

чало еще три столетия назад, тогда же появля-
ется и первая специализированная детская 
литература. Структура семейного чтения вклю-
чает чтение как поэтических, так и прозаических 

произведений, художественных и нехудоже-
ственных, обмен мнениями о прочитанном, 
формирование и передачу литературной тради-
ции и семейной (домашней) библиотеки (Коло-
сова 2018).

Многочисленные исследования и практика 
РГДБ показали, что чтение детям дошкольного 
возраста положительно сказывается на развитии 
ребенка, способствует его обогащению инфор-
мацией об окружающем мире, развитию любо- 
знательности и расширению словарного запаса: 
«Обсуждение прочитанных книг в кругу семьи 
учит детей размышлять, анализировать, отста-
ивать свою точку зрения, развивает их комму-
никативные качества» (Осипова 2007).

Исследования последних 15 лет показывают, 
что набирает силу тенденция увеличения вни-
мания к детскому чтению в семье. Родители 
вновь хотят видеть детей грамотными, читаю-
щими людьми. Мамы и бабушки (реже папы) 
стали уделять чтению детей внимание и покупать 
книги для детей, интересоваться книжными 
новинками и консультироваться со специали-
стами (Колосова, Чудинова 2016).

Данные исследования РГДБ совместно  
с ВЦИОМ показали, что подавляющее боль-
шинство детей (89%) в группе от 7 до 10 лет 
читают самостоятельно. Однако за последние 
15 лет эта цифра снизилась с 94,3% на 5,2%. 
Более двух третей детей от 7 до 10 лет (69%) 
сообщили, что дома им читают книги вслух.  
В 2006 г. таких было 46,2%, в 2013 г. произошло 
увеличение до 61,1%.

Основными «чтецами» для детей по-прежнему 
остаются мамы: их чтение слушает почти каждый 
второй (45%). Чуть больше их было в 2013 г. — 
47%, в 2006 г. таких было всего 34,8%. Другие 
члены семьи читают детям вслух существенно 
реже (бабушка — 8%, папы — 6%) (Колосова 
2021, 13).

Опросы показывают, что «16% родителей 
затруднились ответить, какие книги нравятся 
их детям. Треть родителей (33%) утверждают, 
что у ребенка нет любимых детских книг (скорее 
всего, и сами эти родители не читают на досуге)» 
(Колосова, Чудинова 2016).

Треть родителей предпочитает обращаться 
к классике, проверенной годами. Выбор книг 
для детей в регионах предопределяют малые 
издательские тиражи: «При насыщении рынка 
детской литературы советскими и российскими 
авторами, отметим, что новая детская литера-
тура как зарубежных, так и отечественных ав-
торов издается небольшими тиражами и часто 
оказывается недоступной массовому читателю 
(наиболее удовлетворенными оказываются 
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Москва и Санкт-Петербург)» (Колосова, Чуди-
нова 2016). 

Результаты авторских исследований
В 2021 г. был проведен опрос читателей РГДБ 

о практиках семейного чтения1. Всего в опросе 
приняли участие 522 взрослых читателя библио- 
теки. Основной возраст респондентов от 35 до 
44 лет (58,5%), пятая часть респондентов в воз-
расте от 45 до 54 лет (17,7%), гораздо меньше 
молодых родителей в возрасте от 25 до 34 лет 
(13,2%) и респондентов старшего возраста от 55 лет 
(7,1%). Абсолютное большинство среди опро-
шенных — женщины 507 (94,4%) человек. У 78,9% 
опрошенных в семье есть дети дошкольного  
и младшего школьного возраста до 11 лет.

Из общего числа опрошенных 51,3% утверж-
дают, что в их семьях родители читают детям, 
20,9% читают вслух по очереди и 19,9% совмест-
но обсуждают прочитанное, лишь 7,7% ответи-
ли, что их дети читают вслух сами без участия 
взрослых.

В большинстве семей чаще других членов 
читают взрослые (57,6%). Гораздо меньше семей, 
где чаще других читают дети до 10 лет (15,1%) 
или подростки (13,8%). Это говорит о том, что 
среди читателей РГДБ преобладают читающие 
родители, которые сами часто читают, а значит, 
подают пример подрастающему поколению. 

Жанрово-тематические предпочтения взрос-
лых читателей РГДБ выглядят следующим об-
разом. На первом месте стоит русская классика 
(63,8%), на втором — зарубежная классика (56,5%), 
на третьем разместились современная зарубеж-
ная проза (47,5%) и научно-популярная литера-
тура (50.4%), на четвертом расположилась со-
временная отечественная проза (38,9%), на пятом 
месте — детективы (31,6%) и биографии извест-
ных людей (33,7%). Энциклопедическая литера-
тура популярна лишь у 24,5% респондентов. Еще 
меньше тех, кто предпочитает фантастику (18,4%), 
фэнтези (19,5%), журналы и газеты (18,2%).

Особое место в семейном чтении занимает 
читательская среда. В домашней библиотеке  
у 37,4% опрошенных имеется от 50 до 300 книг, 
то есть один книжный шкаф. У 24,9% имеются 
от 300 до 500 книг дома (2 книжных шкафа). 
Более 1000 книг, то есть более четырех книжных 
шкафов, имеют 18,4%, и лишь 4,4 % процента 
читателей РГДБ не имеют дома книг вообще.

1 Автор статьи разработал анкету и провел опрос на сайте 
РГДБ в рамках подготовки ИАР по результатам обучения  
на курсах профессиональной переподготовки по направлению 
«Библиотечно-информационная деятельность». Выборка 
целевая, квотная, репрезентативная.

Большинство респондентов (59,4%) отмети-
ли, что им нравится читать и они много читают, 
меньше половины опрошенных взрослых (49,3%) 
любят читать, но им не хватает на чтение вре-
мени. Для получения удовольствия читают 
книги треть опрошенных (27,8%). Читатели РГДБ 
положительно относятся к чтению. Однако для 
многих существует проблема нехватки времени, 
что обусловлено интенсивностью жизни в боль-
шом городе.

Тем не менее участники опроса понимают 
важность семейного чтения и не только читают 
с детьми дома вслух, но также реализуют другие 
практики. Чаще всего читающие родители по-
дают пример своим детям с ранних лет. 

Для получения более полной картины о чи-
тательских практиках современных младших 
школьников в апреле 2022 г. был проведен опрос 
детей 3, 4, 5, 6 классов с использованием рису-
ночной методики2. 

Рисуночная методика используется для вы-
яснения различий или сходств между группами 
с помощью визуального образа. Рисунок ребен-
ка при проведении опроса анализируется как 
ответ (Губанова 2018).

Всего было собрано 27 рисунков на тему «Как я 
читаю?», из которых 14 рисунков девочек и 13 — 
мальчиков. 

Основными индикаторами, по которым про-
водился анализ рисунков, были следующие:

1) действующие лица: девочки/мальчики/
взрослые;

2) домашние животные;
3) атрибуты (книги, телефон, компьютер, 

аквариум, телевизор);
4) элементы декора (картины, вазы, цветы, 

подушки, светильники);
5) помещение;
6) мебель (книжные полки, стол, мягкая 

мебель, стул);
7) эмоции;
8) цветовая гамма.
Все участники опроса изобразили себя за 

процессом чтения в домашней обстановке. 
Большинство детей нарисовали, что предпо-
читают читать на диване, кровати или в кресле, 
это объясняется тем, что в первую очередь им 
важен комфорт в этом процессе (диван — 6, 
кровать — 13). Поза 13 изображенных детей  
в процессе чтения — лежа или полулежа (рис. 1). 
Только три девочки и три мальчика нарисовали 
человека, читающего за столом. Для них этот 

2 Автор статьи разработал рисуночную методику для 
опроса школьников 3–6 классов. В опросе приняли участие 
школьники, обучающие в частных школах Москвы и Красно-
дара. Выборка целевая, нерепрезентативная. 



175 https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2022-4-3-171-182

Чтение в жизни детей младшего школьного возраста 9–11 лет

процесс более формальный и ассоциируется  
с учебным пространством, где дети сидят за 
партами.

Далее приведена таблица (табл. 1), из которой 
видно, какие места для чтения были изображе-
ны на рисунках. 

Рис. 1. Автор рисунка — Виктория (12 лет, Краснодар)

Fig. 1. Drawing author—Victoria (12 y. o., Krasnodar)

Табл. 1. Место чтения

Мальчики Девочки
На диване 2 На диване 4

На кровати 7 На кровати 6
За столом 3 За столом 3
В кресле 1 В кресле 1

Table 1. Place of reading

Boys Girls
On the sofa 2 On the sofa 4
In the bed 7 In the bed 6

At the table 3 At the table 3
In the armchair 1 In the armchair 1
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Практически все рисунки девочек и мальчи-
ков выполнены аккуратно, детально и полностью 
раскрашены. В силу возрастных особенностей 
рисунки учеников 3 класса уступают по качеству 
рисункам других учащихся, особенно в прори-
совке главных действующих лиц. Несколько 
учеников 5–6 классов выполнили свои рисунки 
в стиле японской мультипликации (аниме, манга), 
и изображенные герои имеют сходство  
с известными персонажами (например, Наруто) 
(рис. 2, 3, 4). Это связано с широкой распростра-
ненностью данной субкультуры в среде младших 
школьников. Согласно опросам РГДБ, манга 
давно входит в круг чтения младших школьни-
ков (Чудинова 2012).

Анализ мебели, изображенной на рисунках 
детей, не выявил существенных различий меж-
ду девочками и мальчиками, их авторами (табл. 2). 

У девочек на рисунках — более детальное 
изображение атрибутов, в том числе можно 
увидеть картины, цветы, большее количество 
мебели в помещении. Книги есть на всех рисун-
ках, однако книжных полок изображено мало  
в тех комнатах, где ребенок читает, всего на двух 
рисунках. Это подтверждает общую тенденцию 
к отказу в домах от личных библиотек. За по-
следние 15 лет сократилось количество семей,  
в домах которых есть домашние библиотеки —  
с 84,9% в 2006 г. до 69% в 2021 г. (Колосова  
2021). 

Рис. 2. Автор рисунка— Эмилия (12 лет, Краснодар)

Fig. 2. Drawing author— Emilia (12 y.o., Krasnodar)
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Рис. 3. Автор рисунка— Роман (11 лет, Краснодар)

Fig. 3. Drawing author— Roman (11 y. o., Krasnodar)

Рис. 4. Автор рисунка — София (11 лет, Краснодар)

Fig. 4. Drawing author—Sofia (11 y. o., Krasnodar)
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В таблице 3 приведено сравнение атрибутов 
декора в гендерном разрезе. На рисунках маль-
чиков чаще изображены окна и источники ис-
кусственного света (светильники, бра). Рисунки 
девочек выполнены в более яркой цветовой 
гамме, нежели у мальчиков.

Один рисунок, выполненный девочкой 12 лет, 
заслуживает особого внимания, на нем изобра-
жен смартфон с наушниками. На смартфоне 
включена аудиокнига (рис. 5). Данная практика 

в последние годы набирает обороты благодаря 
развитию технологий, позволяющих в компакт-
ном формате иметь аудиозаписи различных 
книжных изданий, как классических, так и со-
временных. Раньше эта практика реализовыва-
лась в домашней обстановке (прослушивание 
пластинок дома, нередко с использованием 
диафильмов), создавая особую атмосферу чтения 
для детей. 

Табл. 2. Мебель в помещении

Мальчики Девочки

Диван 3 Диван 5

Стол 4 Стол 4

Кресло 1 Кресло 1

Кровать 5 Кровать 8

Шкаф 3 Шкаф 1

Стул 4 Стул 2

Комод 1 Комод 3

Журнальный столик 1 Журнальный столик 2

Книжные полки 1 Книжные полки 1

Прикроватная тумба Прикроватная тумба 1

Table 2. Furniture in the room

Boys Girls

Sofa 3 Sofa 5

Table 4 Table 4

Armchair 1 Armchair 1

Bed 5 Bed 8

Bookcase 3 Bookcase 1

Chair 4 Chair 2

Chest of drawers 1 Chest of drawers 3

Coffee table 1 Coffee table 2

Bookshelves 1 Bookshelves 1

Bedside table Bedside table 1
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Табл. 3. Атрибуты/элементы декора

Мальчики Девочки
Светильник 3 Светильник

Картина Картина 1
Книги 13 Книги 14

Телефон Телефон 1
Компьютер 1 Компьютер 1

Подушки 2 Подушки 3
Канцелярия 2 Канцелярия 2

Рисунки Рисунки 1
Игрушки 2 Игрушки 1

Окно 5 Окно 1
Аквариум 1 Аквариум

Цветы Цветы 4
Телевизор 1 Телевизор

Table 3. Attributes / décor elements

Boys Girls

Lamp 3 Lamp
Picture Picture 1
Books 13 Books 14
Phone Phone 1

PC 1 PC 1
Pillows 2 Pillows 3

Office supplies 2 Office supplies 2
Drawings Drawings 1

Toys 2 Toys 1
Window 5 Window 1

Aquarium 1 Aquarium
Flowers Flowers 4

TV 1 TV

Рис. 5. Автор рисунка— Маргарита (12 лет, Краснодар)

Fig. 5. Drawing author— Margarita (12 y. o., Krasnodar)
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Табл. 4. Присутствие домашних животных и людей

Мальчики Девочки

Собака 1 Собака 1

Кот 2 Кот 1

Братья/сестры 0 Братья/сестры 1

Table 4. Pets and people

Boys Girls

Dog 1 Dog 1

Cat 2 Cat 1

Siblings 0 Siblings 1

На рисунках отсутствуют взрослые, процесс 
чтения, который изображали дети, не ассоции-
руется у них с принуждением и присутствием 
других людей. Только на одном рисунке при-
сутствует младший брат, который играет с ма-
шинкой, другой ребенок при этом читает.

Несколько детей изобразили на своих рисун-
ках домашних животных (коты — 3, собаки — 2) 
(табл. 4). 

Эмоции, которые демонстрируют дети  
в процессе чтения, могут передать их отношение 
к этой форме досуга (поскольку речь не идет  
о чтении в условиях учебного класса). Положи-
тельные эмоции у маленьких читателей зафик-
сированы на 8 рисунках. Нейтральные выраже-
ния лица на 7 рисунках. Явно выраженные 
отрицательные эмоции на лицах детей обнару-
жены всего на двух рисунках. На 10 рисунках 
изображенные герои сидели спиной, поэтому 
оценить эмоции, которые они выражали,  
затруднительно. Таким образом, отношение  
к чтению у участников исследования скорее 
положительное или нейтрально окрашенное.

Московские и краснодарские школьники 
ответили на небольшие анкетные опросы о том, 
как они читают3. Всего было опрошено 72 ре-
бенка, из них 35 девочек и 37 мальчиков среди 
учеников частных школы г. Москвы и г. Крас-
нодара.

На вопрос «В какое время суток обычно 
читаешь» большинство детей ответило, что 
предпочитают читать вечером (50 чел.). 31 чело-
век ответил, что лучшее время для чтения —  
это день.

Был задан вопрос «Дочитываешь ли ты кни-
ги до конца?». Большинство выбрало ответ 

3 Автор статьи разработал экспресс-анкету для младших 
и средних школьников 3–6 классов. Выборка целевая, нере-
презентативная.

«иногда» — 41, тех, кто дочитывает всегда  
до конца — 29, и только 1 школьник из Москвы 
никогда не дочитывает книги. 

На вопрос о том, как они предпочитают  
читать. Основная часть респондентов отве- 
тила — лежа, что совпадает и с тем, что дети 
изображали на своих рисунках. Это связано, 
прежде всего, с зоной их комфорта и возмож-
ностью расслабиться.

Также по полученным данным можно сделать 
вывод, что девочки чаще предпочитают делать 
закладки в книгах, нежели чем мальчики. Равное 
количество детей ведут записи прочитанного 
или же читательский дневник. 

Что касается конкретных ритуалов чтения, 
которые сегодня есть в семьях младших школь-
ников, то некоторые обсуждают прочитанное 
со своими мамами, в некоторых семьях есть дни 
семейного чтения, есть семьи, где на каникулах 
дети обязательно читают в специально выде-
ленное время: 

«Когда кто-то, я или моя мама, прочитали 
книгу, мы обязательно рассказываем о прочи-
танном» (мальчик, 11 лет). 

«Есть дни семейного чтения» (мальчик, 12).
«Летом у нас есть выделенное время для 

чтения» (девочка, 11 лет).

Краткие выводы
В формировании читательских практик детей 

важное место отведено семье, т. к. именно ро-
дители передают ребенку читательские традиции, 
закрепляют положительный образ читающего 
человека.

«Впечатления, полученные в собственной 
семье, остаются неким масштабом для сравне-
ния, для оценки на всю жизнь и реализуются  
в собственной жизни ребенка» (Колосова 2010, 
302).
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Отношение к чтению и читательские пред-
почтения подрастающего поколения определя-
ются наличием книжной среды, участием роди-
телей в выборе книг для совместного чтения  
с ребенком, передачей читательского опыта  
и литературных традиций, передающихся  
от поколения к поколению. От того, какая ат-
мосфера царит в семье, будет зависеть социа-
лизация и полноценное формирование личности 
ребенка. 

В семьях, где процессу чтения уделяется 
серьезное внимание (интерес к чтению приви-
вается с раннего детства, регулярно покупают-
ся новые книги, обсуждается прочитанное), дети 
много читают, знают, где найти информацию  
о книгах. В тех же семьях, где родители не ин-
тересуются чтением и не передают литературную 
традицию, дети чаще сидят в интернете, не по-
сещают библиотеки и не любят читать.

Современное общество находится на этапе 
осознания необходимости поддержки детского 
и семейного чтения, однако на государственном 
уровне все еще принимается недостаточно мер 
по реализации специализированных программ. 
Поэтому именно от семьи во многом зависит, 

будет ли ребенку интересно читать, обсуждать 
прочитанное, следить за новинками, пополнять 
домашнюю библиотеку и передавать литератур-
ную традицию от поколения к поколению.
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Аннотация. В географии детства традиционно места для детей 
противопоставляются детским местам. Первые создаются взрослыми, 
вторые — самими детьми. Для первых главным ориентиром является 
безопасность детей, для вторых — тайна, творчество, детское сообщество. 
В статье мы обращаемся к «своим» местам детей и подростков — домикам 
и шалашам. Выборка представлена восемью детскими местами, их авторы 
в возрасте от 8 до 11 лет — жители г. Санкт-Петербурга. Эмпирическими 
материалами для исследования стали транскрипты интервью с детьми 
и фотографии детских мест. Критериями анализа представленных домиков 
и шалашей стали взаимодействия детей и взрослых в процессе создания 
детских мест, предназначение мест, виды мест по степени их мобильности. 
Отмечено, что современные дети довольно часто прибегают к помощи 
взрослых в строительстве «своих» мест, а сами взрослые стремятся 
сделать детские места комфортными и безопасными. 
Среди функций домиков и шалашей выделены функция эмансипации  
от взрослых, защитная и образовательная функции, функция уединения, 
индивидуального отдыха, общения и игры. 
Изучение домиков и шалашей юных петербуржцев позволило обозначить 
(пока весьма контурно) их особенности и возможные влияния города-
миллионника. Благоустроенные дворы, парки, скверы не дают детям 
свободно строить и в дальнейшем использовать постройки для собственных 
игр в черте города, домикостроительство вытесняется либо за пределы 
города на дачи, либо в квартиры. Семьи детей, принявших участие  
в исследовании, обладают образовательно-культурным потенциалом, 
позволяющим юным строителям и творцам использовать архитектурные 
идеи, идеи вальдорфской педагогики и др.   
В статье делается вывод, что большинство описанных кейсов нельзя 
отнести к типу детских мест, создаваемых или переустраиваемых детьми 
для себя, нет секретности мест, меньше возможностей для проявления 
самостоятельности, велико участие взрослых, которые могут придать 
этим местам определенное функциональное значение.

Ключевые слова: детские места, география детства, детские домики, 
детские шалаши, институционализация детства
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Введение
Тема детских мест является одним из на-

правлений в социогеографических исследова-
ниях детства. При этом принято различать 
места для детей, создаваемые взрослыми,  
и детские места, создаваемые самими детьми. 
«Места для детей» — это места, преимуществен-
но контролируемые родителями и другими 
взрослыми. Они актуализировались в совре-
менных условиях возрастающей институцио-
нализации детства, когда взрослые стремятся 
помещать детей в защищенные городские про-
странства, как правило, имеющие институцио-
нальных взрослых (Филипова, Толвайшис 2020, 
100). Опыт детей, связанный с этими местами, 
сопряжен с вопросами власти и контроля (James, 
Jenks, Prout 1998, 37). Тем не менее эти места 
играют важную роль в повседневности детства, 
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Abstract. In the geography of childhood, places for children are traditionally 
contrasted with children’s places. The formers are created by adults, while 
the latter are made by children themselves. For the former, the main guideline 
is the safety of children, while for the latter it is mystery, creativity and children’s 
community. The article examines children’s “own” places: houses and huts. 
The sample is represented by eight places built by children aged from 8 to 11 
who are all residents of Saint Petersburg. The empirical materials for the study 
included transcripts of interviews with children and photographs of children’s 
places. We analysed the houses and huts in terms of the interaction of children 
and adults in the process of creating children’s places, the purpose of places, 
and types of places according to the degree of their mobility. 
Among the functions of houses and huts, there are distinguished the function 
of emancipation from adults, the protective and the educational functions, 
the function of privacy, individual recreation, communication and play.
The study made it possible to identify (so far very tentatively) the features  
of the houses and huts built by children from Saint Petersburg and the possible 
influences of a big city. Therefore, children’s house-building is either displaced 
to the country houses and cabins or confined to the inside of city apartments. 
The article concludes that most of the considered cases are not children’s 
places created or rebuilt by children for themselves: there is no secrecy  
of places, there are fewer opportunities for self-reliance, and there is a great 
participation of adults who can give these places a certain functional significance.

Keywords: children’s places, geography of childhood, children’s houses, 
children’s huts, institutionalization of childhood

поскольку в них дети проводят большую часть 
своего внедомашнего времени — это детские 
площадки, развлекательно-досуговые центры, 
группы продленного дня, детско-подростковые 
клубы и пр. Ряд исследований по социологии 
детства был посвящен изучению детского опы-
та проживания этих мест (см., например: Hack-
ett, Procter, Seymour 2015; Holloway, Valentine 
2000; O’Brien 2003; Rasmussen 2004). Мэтьюз 
называет их «третьими» местами, поскольку 
они занимают промежуточное положение меж-
ду домом и школой (Matthews, Limb, Taylor 2005).

Джеймс подчеркивает, что дети «чрезвычай-
но выделяются на фоне своего окружения», 
поскольку они либо занимают отведенные для 
них места, либо воспринимаются как находя-
щиеся «не к месту» (James, Jenks, Prout 1998, 37). 

Другой тип мест — «детские места» — места, 
созданные или переустроенные самими детьми. 
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Это места, которые дети считают важными,  
и которым присваивают особое значение, на-
пример, любимое дерево для лазания, с кото-
рыми они взаимодействуют физически и эмо-
ционально. Это значит, что дети соприкасаются 
не только с местами, официально отведенными 
для них взрослыми, но также с неформальными 
местами, порой незаметными для взрослых 
(Rasmussen 2004).

Как аналитическое понятие, место — или,  
в данном случае, детское место — обладает 
двойным значением. Оно обозначает социальное 
положение детей в поколенческом порядке или 
в обществе в целом, а также их физическое ме-
стонахождение, как то: дома, улицы и учебные 
заведения (Olwig, Gulløv 2003).

Роджер Харт в своей работе «Детский опыт 
места» описывает результаты наблюдения  
за детьми, проживающими в разных простран-
ственных ландшафтах: в частных домах на от-
крытом пространстве и в скученном простран-
стве центра города. Он анализирует детские 
места по критериям: узнавания места; ценности 
места и чувствам, испытываемым детьми; стра-
хов, вызываемых местом, его характеристикам; 
особенностей использования мест, выявляет 
возрастные и гендерные особенности исполь-
зования мест (Hart 1979).

М. В. Осорина, описывая «секретный мир дет-
ства», выделяет разные виды детских мест — 
страшные места, штабы, свалки. Она отмечает, 
что дети «стараются максимально простран-
ственно разъединиться с миром взрослых и 
организовать для себя особое место вне зоны 
их интересов и влияния» (Осорина 2008, 151). 
На «задворках взрослого мира» дети создают 
штабы, укрытия, шалаши, которые несут в себе 
функцию обособления от мира взрослых, об-
ладания (заявления о правах на собственное 
тайное место), функцию коммуникации. Это 
особое право ребенка отмечает Осорина: «Ими 
[девочками и мальчиками] движет совершенное 
недавно важное открытие: оказывается, можно 
по собственному почину выгородить себе  
в пространстве внешнего мира потаенно место, 
которое будет принадлежать только им» (Осо-
рина 2008, 162). Коммуникативная функция 
запускается в момент постройки секретного 
жилища, когда ребята сообща сооружают свое 
тайное укрытие, потом же используют его для 
игр. Оно становится «эпицентром детской жиз-
ни».

Как отмечает исследовательница, в подрост-
ковом возрасте ребенок начинает отвоевывать 
свое личное пространство уже не на обочине,  
а внутри мира взрослых и начинается «эпоха 

«встраивания» своего «Я» в уже обжитое дру-
гими людьми пространство окружающего мира 
и поиск собственной экологической ниши» 
(Осорина 2008, 171).

Продолжая тему детских мест, мы задаемся 
исследовательскими вопросами: Каково влияние 
взрослых на «секретные» места детей? Какие 
функции несут в себе детские места? 

Методы и эмпирическая основа 
исследования

Исследование построено на интервью с деть-
ми 8–14 лет. Все дети проживают в г. Санкт-
Петербурге. Место проживания детей опреде-
лило особенности организации ими «своих» 
мест. Парки и скверы в городе поддерживаются 
в надлежащем состоянии, поэтому шалаши  
из веток и другого подручного строительного 
материала в них сложно построить: в парках 
наводят порядок, а природных материалов 
почти нет. Сходная ситуация в петербургских 
дворах: любые «несанкционированные» по-
стройки, в том числе и игровые, будут удалены 
работниками коммунальных служб. В книге 
Осориной представлено несколько домиков, 
построенных на деревьях во дворе многоэтаж-
ных домов (рис. 9-1, 9-3, 9-4), что в сегодняшних 
условиях представляется невозможным. 

В то же время в Санкт-Петербурге очень 
развит феномен дачного отдыха, поэтому летом 
дети традиционно уезжают за город, на дачи. 
Именно там они создают «свои» места на при-
домовых участках или близлежащих террито-
риях. Что касается жизни в городе, здесь дети 
по-прежнему строят небольшие временные 
конструкции-шалаши прямо в квартире из под-
ручных материалов.

Петербургские дети в нашем исследовании 
рассказали о следующих домиках и шалашах.

1) Милана, 10 лет. Стационарный домик  
на дереве на даче и временный домик  
из пенопласта, который она иногда стро-
ит сама для себя.

2) Женя, 8 лет. Шалаш из веток на даче.
3) Федя, 14 лет (на момент строительства 

шалаша — 8 лет). Шалаш в лесу, недалеко 
от детского лагеря.

4) Артемий, 10 лет, и Вадим, 11 лет. Домик 
в лесу, построенный кем-то другим (ре-
бята его реставрируют), и начатая зем-
лянка.

5) Элина, 11 лет. Домик в квартире, сделан-
ный из подручных материалов.

6) Миша, 10 лет. Домик на участке.
7) Ира, 10 лет. Домик у дерева.
8) Марфа, 8 лет. Шалаш из веток в парке.
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Атмосфера опроса была максимально дру-
желюбной. Женю, Федю, Артемия, Элину, Мишу 
и Марфу опрашивали родители, а Милану — 
подруга ее матери, которую она знает с самого 
раннего детства. В процессе почти во всех ин-
тервью отмечено, что ребенок смеется или 
шутит, т. е. чувствует себя уверенно и естествен-
но. Ира наговорила свое интервью сама  
по просьбе мамы, подглядывая в вопросы.  
При этом она начала ответ со слов «Здравствуй-
те, тетя Ира», что тоже говорит о доверительном 
отношении к опросу. Письменно на вопросы 
ответил только Вадим, его отношение к опросу 
неизвестно.

Также в исследовании для анализа исполь-
зовались рисунки и фотографии домиков  
и шалашей. 

Результаты исследования
И в подростковом, и в младшем школьном 

возрасте «свои» места становятся средством 
отстаивания ребенком собственной субъект-
ности, возможностью сделать что-то по соб-
ственной воле и исходя из собственных пред-
ставлений. Но в данном случае, как и в целом  
в социологии детства, возникает проблема  
отделения мнения ребенка от мнения взросло-
го, а также понимание степени влияния взрос-
лого. 

Взаимодействие детей и взрослых
Инициатива по созданию домика могла при-

надлежать как взрослым, так и детям. В реали-
зации проекта взрослые также принимали раз-
ное по степени вовлеченности участие. 

Наиболее активную позицию (по результатам 
опроса) заняли родители Миланы: «Папа <…> 
решил сделать домик наверху… <…> Сейчас 
папа вообще хочет сделать там винтовую лест-
ницу», «Папа жалко не подключил там пол, там 
обогрев…», «Папа хочет еще дверку сделать». 

По высказываниям в интервью видно, что 
отец не просто дал совет или помог со строи-
тельством, а реализовал сложный проект дома 
на высоте нескольких метров над землей,  
с теплым полом, сложной конструкцией подъ-
ема (сначала была сетка для малышей, потом 
отец решил построить винтовую лестницу  
с мостиком). Мама, дизайнер по профессии, тоже 
включена в творческий процесс: «… папа пред-
ложил, мама одобрила <…> она придумала эскиз 
примерный, там… цвета, краски дома на дереве». 
Впрочем, и Милане удалось поучаствовать: она 
красила доски внутри, мыла полы, а также  
обустраивала домик (принесла с подружкой стол, 
стулья и коврик). То есть в данном случае домик 

становится результатом совместного семейно-
го творчества — ребенка и его родителей. 

Надо сказать, что помогающую позицию 
взрослые занимают, когда дети еще недостаточ-
но взрослые. Строительство домика Миланы 
продолжалось несколько лет: от идеи (в 4 года 
девочки) до завершения (в ее 7 лет); при этом 
строительство домика до сих пор продолжает-
ся, в частности, планируется не только пере-
стройка лестницы, но и подъем крыши, посколь-
ку текущая высота уже не позволяет девочке 
вставать в полный рост (рис. 1). 

Взрослые также помогли строить домики 
Жене (8 лет) и Феде (8 лет). В случае Феди дело 
происходило в небольшом летнем лагере для 
детей, и воспитатели инициировали строитель-
ство шалаша. На вопрос, кто его строил, Федя 
отвечает: «Нами руководили, но в целом я при-
нимал активное участие, строил других» (име-
ется в виду, командовал другими детьми).  
В случае с Женей идея создания шалаша при-
надлежала самому мальчику, но он советовался 
с бабушкой, которая в итоге обеспечила его 
строительными материалами: принесла «такие 
палки, с листьями, чтоб сделать крышу и стен-
ки». Архитектурную концепцию ребенок поза-
имствовал в блокноте с «разными штуками 
походными»: как развести костер, какую карту 
нарисовать, использование азбуки флажков  
и азбуки Морзе. Там же были приведены два 
варианта шалаша, один из которых мальчик 
реализовал (рис. 2).

Такое помогающее поведение у родителей, 
очевидно, связано с внимательным отношением 
взрослого к детским потребностям, с наблюде-
нием за детьми и пониманием вектора их раз-
вития. Воспитатели Феди в работе пользовались 
вальдорфскими методиками, которые предпо-
лагают острый интерес к процессу становления 
каждого ребенка. Например, в вальдорфском 
детском саду несколько раз в году воспитатели 
обязательно проводят беседу с родителями 
каждого ребенка о его интересах, душевном 
состоянии, особенностях поведения в этот пе-
риод. При этом очень важно, чтобы ребенок 
находился в природной и максимально эколо-
гичной среде. Поэтому и воспитатели детского 
лагеря предложили ребятам построить шалаш 
из природных материалов, попутно реализуя 
любовь мальчиков к приключениям. Бабушка 
Жени сама принесла ему нужные материалы.  
И родители Миланы наблюдали за детьми очень 
внимательно: «папа замечал, что мы лазием там 
везде, на деревья часто залазием, вот он и решил 
сделать домик наверху».
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Рис. 2. Домик Жени. Фото Е. Наумовой, 2021

Fig. 2. Jenia’s hut. Photo by E. Naumova, 2021

Рис. 1. Домик Миланы. Фото И. Вергазова, 2021

Fig. 1. Milana’s little house. Photo by I. Vergazov, 2021
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Вероятно, вышеописанные случаи можно от-
нести к промежуточному типу мест (в дополне-
ние к детским местам и местам для детей) — 
местам для детей, которые создаются детьми 
совместно со взрослыми или взрослыми со-
вместно с детьми, зависимости от того, насколь-
ко активную позицию проявляют те и другие.

Когда ребята становятся постарше, в нашем 
случае, уже лет с 9–10, они начинают строить 
свои домики самостоятельно, не привлекая 
взрослых. Например, Вадим (11 лет), Артемий 
(10 лет) и Владислав (12 лет) изначально реши-
ли выкопать землянку, но потом нашли домик, 
построенный до них (возможно, подростками), 
и решили его реставрировать и сделать полно-
ценным штабом. Артемий говорит: «взрослые 
нам просто дали материалы», но строили они 
только втроем с друзьями. Что касается взрос-
лых, то «насчет этого дома они вообще не знали, 
они думали, что мы землянку копаем. Вот.  
Ну… хорошо отнеслись, насколько я понимаю». 
Вадим подтверждает: «Взрослые нас поддержа-
ли». По неуверенному ответу Артемия видно, 
что взрослые не были сильно эмоционально 
вовлечены в вопросы домикостроения. По-
скольку Вадим ответил на вопросы письменно 
и очень краткими репликами, сложно оценить, 

насколько подробно он обсуждал эту идею  
со взрослыми. Но видно, что возражений  
в целом не последовало, да и помощь взрослые 
оказали (рис. 3).

Домик Миши (10 лет) построен им самим, 
идея также его: «Моя идея… Мне разрешили 
сделать. Там… родители были заняты просто…». 
Постройка имела некоторые недостатки имен-
но вследствие неопытности юного строителя: 
«я о некоторых вещах не подумал»; домик полу-
чился «кривым, потому что я его наперекосяк 
сделал и неправильную конструкцию сделал». 
Правда, за помощью к родителям мальчик об-
ращался, и «папа там потом просто помог до-
крутить».

В наших опросах не встретилось ни одного 
случая, когда взрослые отнеслись негативно  
к детскому строительству. Это касается как 
стационарного домика у озера, построенного 
Ирой (10 лет) с друзьями, так и домашнего ша-
лаша из подручных материалов, построенного 
Элей (11 лет) прямо в своей комнате. В первом 
случае «взрослые отнеслись к идее, как…  
“ну, пусть строят” и все» (Ира). Во втором случае 
комментарий родителей был то ли критическим, 
то ли шутливым, но не запрещающим: «Идея — 
моя, а взрослые сказали: “Что это за баррикады 

Рис. 3. Домик Артемия. Фото Е. Королевой, 2021

Fig. 3. Artem’s little house. Photo by E. Koroleva, 2021
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в комнате?”» (Эля). В обоих случаях взрослые 
не приняли участия в строительстве, но оно, 
судя по всему, и не предполагалось.

Предназначение домика/шалаша
Цель создания шалаша/домика и его назна-

чение дети формулируют по-разному.
Основной целью является отдых, хотя под 

отдыхом могут скрываться самые разные за-
нятия. Никто не сказал, что в домике он спит. 
У всех есть какие-то дела. Например, Элина так 
и формулирует предназначение дома: «Чтобы 
в нем отдыхать». Сам отдых проходит так: «Либо 
читаю, либо че-нибудь в блокнотике пишу». 
Этот домик предназначен для индивидуально-
го использования, он «одноместный».

Милана также любит уединяться в домике, 
но большой дом, который строит папа, не по-
зволяет остаться в одиночестве (у Миланы есть 
младший брат). Поэтому иногда она строит себе 
на даче домик из пенопласта и тщательно ма-
скирует его, чтобы ее не беспокоили: «я обычно 
делаю такой маленький домик, что вообще 
можно подумать, что это просто гора пенопласт-
ная». Этот альтернативный домик обеспечива-
ет возможность, «чтобы меня никто не трогал». 
Этот домик временный, а не стационарный, 
поэтому его удается держать в секрете.

Таким образом, предназначение дома — слу-
жить местом уединения и перезагрузки. Но чаще 
шалаш/домик строится для более активного 
отдыха в компании друзей. Например, Вадим 
пишет в опроснике, что дом ему нужен, «чтобы 
там отдыхать», а его друг Артемий, участвующий 
в реконструкции этого же домика, говорит, что 
домик — «как бы тайный штаб такой, для нас 
троих». «Тайна» штаба, как представляется,  
не в том, что о нем не знают взрослые, посколь-
ку некоторые взрослые все-таки в курсе. «Тай-
на» в том, что дети там могут заниматься сво-
ими делами вне контроля взрослых.

Сходным образом используется и домик Иры. 
«Шалаш для нас был как <…> место, в котором 
мы играли, либо собирались», при этом его рас-
положение у озера, рядом с рябиной и другими 
деревьями, помогало разнообразить времяпре-
провождение: дети разводили рядом костер  
и жарили яблоки, сосиски, хлеб, прятались  
от дождя или пережидали жару (рис.  4).  
То есть шалаш стал центром независимой дет-
ской жизни, которую они сами организовывали 
и структурировали. 

Сиблинги тоже используют домики для со-
вместных игр. Так, Миша с Машей (младшей 
сестрой) строят в домике базы для машинок  
и базы с «летающими кораблями». Женя также 

подтвердил, что шалаш нужен для своих детских 
дел: «Мы с Сашей (младшей сестрой) один раз 
там пикник устроили, когда мама рассердилась 
на нас чего-то». В этом случае домик несет под-
держивающую функцию — укрывает детей  
от плохого настроения взрослых, становится 
своего рода защитной «раковиной». 

Для совместного времяпрепровождения 
подходят и временные домики. Марфа (8 лет) 
строит домики-шалаши во время прогулок. 
В сквере рядом с домом в качестве такого укром-
ного уголка она с друзьями стала использовать 
заросли кустов с сомкнувшейся верхушкой. 
Девочки навели в своем природном домике по-
рядок (подмели, убрали мусор), а потом орга-
низовали там ферму улиток. Домики и шалаши 
из природных материалов — это не только 
желание создать свое секретное место, отгоро-
диться от мира взрослых, это творчество  
и возможность самовыражения, игра с природ-
ными материалами. Поэтому, когда в этом же 
сквере упало дерево и его распилили на бруски, 
большую часть которых вывезли, но оставили 
бруски поменьше и ветки, то дети стали тут же 
что-то из них сооружать. В яблоневом саду 
Марфа со своими приятелями сначала соору-
дила шалаш из веток, а потом все стали стаски-
вать в него запасы. Это был конец лета, поэтому 
было много нападавших яблок, орехов и пр.

Единственный случай, когда цель постройки 
была скорее учебная — шалаш в лесу, который 
строил Федя с другими ребятами из летнего 
лагеря (рис. 5). Изначально цель строительства 
не была известна детям, на вопрос интервьюе-
ра «зачем вы строили этот шалаш?»  
он отвечает: «Нам не сказали! Это действитель-
но было, скажем так, тайна, покрытая мраком». 
И только через некоторое время выяснилось, 
что его будут использовать для квеста, который 
провели с ребятами и родителями в родитель-
ский день (там прятали бревна, спички, розжиг). 
Можно предположить, что первой целью было 
обучение строительству шалашей для ночевки 
или отдыха в лесу, а уже второй — развлечение.

Процесс строительства и дальнейшего об-
служивания домика был тоже отражен в интер-
вью: дети давали оценку того, что получилось, 
что нет, а также каковы результаты через не-
которое время, сохранился ли домик, нуждает-
ся ли в перестройке, улучшении.

В числе возможных улучшений дети назвали 
увеличение размера домика (Женя: «Я сделал 
бы его побольше», Элина: «Добавить туда не-
много света и сделать его чуточку повыше»), 
укрепление конструкции (Артемий: «Заменить 
доски и сделать балкончик», Миша: «Я бы,  
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Рис. 5. Шалаш Феди. Фото И. Крыловой, 2015

Fig. 5. Fedia’s hut. Photo by I. Krylova, 2015

Рис. 4. Домик Иры. Фото Н. Зиганшиной, 2021

Fig. 4. Ira’s little house. Photo by N. Ziganshina, 2021
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во-первых, сделал нормальную раму, чтобы она 
была крепкая, ее не опрокинуло ветром, и при-
крепил бы домик к земле этими… колышками»). 
Отметим, что почти все рассматриваемые до-
мики либо построены на скорую руку, собира-
ются и разбираются за несколько минут (домик 
Элины в квартире, пенопластовый домик  
Миланы), либо находятся на участке, представ-
ляют собой сложную конструкцию, но пригод-
ны к использованию только в теплое и жела-
тельно сухое время года. Шалаши из веток (Феди 
и Жени) и деревянные домики (Иры и Артемия 
с Вадимом) зимой или в очень дождливую по-
году сохраняют внутри все погодные особен-
ности момента. На этом фоне выгодно смотрит-
ся домик Миланы, в котором удалось создать 
именно уютное гнездышко (рис. 6). В начале 
интервью девочка говорит, что зимой она  
не очень активно пользуется домиком — во-
первых, холодно, во-вторых, неудобно забирать-
ся в него: «Ты вот просто такой шар огромный 
зимой», т. е. зимняя одежда мешает движению 
на большой высоте. Но в конце интервью  
на вопрос, в каком из трех домов (обычном, 
игровом или пенопластовом) находиться при-
ятнее всего, она отвечает, что на дереве: «По-
тому что <…> когда было холодно, я принесла 
вещи и такая вся укуталась, и мне хорошо».

Классификация детских мест
По степени мобильности все домики можно 

разделить на три вида.
1) Стационарные, долговременные кон-

струкции, которые предполагают много-
летнее использование. Строительство 
этих конструкций отнимает много вре-
мени, предполагает использование ин-
струментов и применение расчетов. Не-
редко приходится прибегать к помощи 
взрослых. Такие домики строятся за го-
родом, на дачном участке или в лесу. При 
правильном подходе (грамотно постро-
енных стенах и крыше) такие домики 
способны долго существовать без при-
смотра юных владельцев. В наших мате-
риалах это домик Иры, штаб Артема  
и домик Миланы на дереве.

2) Стационарные, облегченные сооружения, 
которые могут быть построены быстро, 
буквально за день. Эти конструкции, как 
правило, недолговечны и могут простоять 
от нескольких дней до сезона. Длитель-
ность использования связана со свобод-
ным временем детей: эти сооружения 
используются во время каникул и после 
отъезда детей в город на учебу постепен-

Рис. 6. Домик Миланы внутри. Фото И. Вергазова, 2021

Fig. 6. Inside Milana’s little house. Photo by I. Vergazov, 2021
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но приходят в негодность вследствие 
погодных условий (ветра, дождя). Таковы 
домики-шалашики Жени, Миши и Феди.

3) Мобильные шалаши и домики, которые 
строятся за несколько минут или часов 
из подручных материалов без использо-
вания инструментов, планирования  
и расчетов. Обычно это домики из стульев, 
столов, другой мебели, накрытые одеялом 
или тканью. Такие домики редко долго 
сохраняются, поскольку мебель, одеяла 
и другие составляющие домика нужно 
возвращать для использования в их обыч-
ном назначении. Размер таких домиков 
обычно довольно ограничен, находятся 
они в доме или на придомовой террито-
рии, вероятность проникновения или 
вмешательства взрослых очень велика, 
поэтому такие домики часто нужны для 
решения очень конкретных задач — по-
играть один раз, побыть одному какое-то 
время. Потом эти домики разбираются, 
т. к. взрослые просят навести порядок. 
Таковы домик Эли, пенопластовый домик 
Миланы и шалаш Марфы.

Функции детских мест
В соответствии с целями строительства  

и реальным опытом использования можно вы-
делить следующие функции домиков и шалашей.

1) Функция эмансипации от взрослых: соз-
дание своего секретного пространства, 
которое является общим для посвящен-
ных детей, о котором взрослые не знают 
вообще, либо знают, но никак не контро-
лируют то, чем дети там занимаются.  
Это пространство, в котором можно 
самостоятельно есть, пить, обсуждать 
планы, читать, просто проводить время 
вместе с друзьями. Сюда относятся до-
мики Иры и Артемия. Эти домики на-
ходятся в прямом смысле вне родитель-
ского контроля, т. к. оба расположены  
за пределами загородных участков, ро-
дители там вообще не бывают.

2) Функция уединения, индивидуального 
отдыха: создание своего секретного про-
странства, в котором можно уединиться 
от других людей, в том числе детей, си-
блингов и т. д., провести время в соот-
ветствии с личными потребностями.  
Это пенопластовый домик Миланы  
и шалашик Элины. Эти домики одно-
местные, находятся на родительской 
территории, могут возводиться прямо  
в доме.

3) Функция защитная: создание своего за-
крытого пространства для совместной 
игры или времяпрепровождения, обычно 
с братом или сестрой. Это пространство, 
которое известно взрослым, они могут 
принять участие в его организации, но 
не вмешиваются в детские дела, то есть 
существует определенный «договор» 
между взрослыми и детьми. Если взрос-
лые могут контролировать пространство 
детской комнаты, например, требовать 
от детей поддерживать в ней порядок или 
настаивать на определенном оформлении, 
то в домик взрослые не заглядывают, их 
голос там исключительно совещательный 
(могут предложить оформление стен, 
например). Поэтому эти домики тоже 
используются для условно «своих» дел: 
игры с сиблингами и друзьями или «укры-
тия от обид» (например, Миша с сестрой 
ушли туда, когда их мама рассердилась). 
Сюда относятся домики Миши и Жени, 
а также в некоторой степени домик Ми-
ланы на дереве.

4) Функция образовательная. Немного особ-
няком стоят домики, построенные с учеб-
ной целью, как некоторый эталонный 
пример. В первую очередь, это шалаш  
в лесу (Федин), инициированный вос-
питателями и построенный во многом 
под их руководством. Этот домик  
не предполагал, что дети будут собирать-
ся в нем самостоятельно, т. к. им не раз-
решали уходить с территории. Целью 
было показать, как нужно правильно 
строить шалаш, чтобы в дальнейшем дети 
могли этим воспользоваться самостоя-
тельно. Во вторую очередь, можно сюда 
отнести и домик Миланы на дереве, опять 
же потому, что он был инициирован  
и построен родителями в то время, когда 
девочка и ее брат в силу возраста еще  
не нуждались в таком сооружении. В этой 
истории папа построил дом, скорее,  
руководствуясь своими потребностями 
и представлениями о том, как надо (или 
хотелось в детстве). Таким образом, опять 
было создано «правильное» детство,  
в то время как запрос, потребность  
еще не возникли. Но в этом случае домик 
был в итоге передан во многом под дет-
ский контроль и постепенно перешел  
в категорию домиков для игр с братьями 
и сестрами на придомовой террито- 
рии.
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Заключение
Как показало исследование, все домики  

и шалаши собираются/возводятся, чаще всего, 
на даче, за городом, в лесу, т. е. там, где есть для 
этого место, особенно, если это постоянные 
конструкции. В летний период этому способ-
ствует погода и каникулы. Сборно-разборные 
домики можно соорудить, например, в кварти-
ре из подручных одеял, покрывал и пр. В нашем 
исследовании не встретилось ни одной посто-
янной конструкции в пределах городской  
застройки, и это то, что отличает современное 
детское домикостроительство от материалов 
М. В. Осориной. 

В целом складывается впечатление, что со-
временные дети предподросткового и подрост-
кового возраста не так активно строят стацио-
нарные штабы, как еще несколько лет назад. 
Возможно, ту атмосферу тайны и отдельной  
от взрослых жизни они могут получить в обще-
нии через интернет в смартфоне, который се-
годня есть у большинства детей старше 10–12 лет. 
Общение по интересам легко найти в соцсетях 
и мессенджерах, а при желании еще и сохранить 
анонимность. Впрочем, более младшие дети 
по-прежнему строят места для уединения.

В рассмотренных нами случаях почти всегда 
взрослые знали об этих детских домиках, иногда 
даже сами принимали участие в их создании — 
советовали, как лучше сделать; делали сами.  
В этой связи их нельзя отнести к типу детских 
мест, создаваемых или переустраиваемых деть-
ми для себя, нет секретности мест, меньше 
возможностей для проявления самостоятель-
ности, велико участие взрослых, которые могут 
придать этим местам определенное функцио-
нальное значение (образование, пространство 
для игр с сиблингами). В целом попытка взрос-
лых «уловить» детские потребности, предвос-

хитить детские запросы, в т. ч. построив  
добротные домики, подтверждает тенденцию 
инсуляризации детства, когда взрослые стре-
мятся максимально обезопасить детей, помещая 
их в защищенные, закрытые от постороннего 
вмешательства пространства.
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Аннотация. Участие детей в решении вопросов, затрагивающих  
их интересы, становится как исследовательской, так и правовой проблемой. 
Конвенция ООН «О правах ребенка», принятая в 1989 году, закрепила 
право детей на участие. Национальная стратегия действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы подчеркнула необходимость развивать детское 
участие и обучать специалистов по работе с детьми принципам  
и методикам детского участия. Актуальность статьи заключается в том, 
что автор рассматривает проектную деятельность как форму детского 
участия, анализируя специфику данного метода и высказывая рекомендации 
по его совершенствованию. Проектная деятельность активно внедряется 
в программы основного общего образования, однако практика  
ее применения в целях участия детей в решении вопросов, затрагивающих 
их интересы, ограничивается небольшим количеством исследований, 
которые отражают эффективность данного метода, но не раскрывают 
его специфику. Позитивный опыт применения проектного метода  
за рубежом также доказывает важность изучения и использования 
данного метода как формы детского участия. Автор рассматривает 
результаты проведенного им эмпирического исследования проектных 
основ детского участия. В рамках данного исследования детям — 
воспитанникам социально-реабилитационного центра (г. Владивосток) 
было предложено разработать и реализовать собственный проект.  
В статье сопоставляются высказывания детей и взрослых, выявляются 
основные факторы, мешающие реализации проекта и ограничивающие 
возможности детей полноценно участвовать в решении вопросов, 
непосредственно затрагивающих их интересы. Автор дает рекомендации 
по совершенствованию практик применения метода проектов как формы 
детского участия.

Ключевые слова: детское участие, социология детства, участие, проектная 
деятельность, детский проект
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Abstract. The participation of children in solving issues affecting their interests 
becomes both a research and a legal problem. The UN Convention on the 
Rights of the Child, adopted in 1989, enshrines the right of children  
to participate. The National Strategy for Action for Children 2012-2017 
emphasized the need to develop child participation and train child professionals 
in the principles and techniques of child participation. The relevance of the 
article lies in the fact that the author considers project activities as a form  
of children’s participation, analyzing the specifics of this method and making 
recommendations for its improvement. Project activity is being actively 
introduced into the programs of lower secondary education— however,  
the practice of its application for the participation of children in solving issues 
affecting their interests is examined only by a small number of studies that 
reflect the effectiveness of this method, but do not reveal its specifics. 
The positive experience of applying the project method abroad also proves 
the importance of studying and using this method as a form of children’s 
participation. The author considers the results of his empirical study of the 
using the project method as a form of children’s participation. As part of this 
study, children—pupils of a social rehabilitation center in Vladivostok—were 
asked to develop and implement their own project. The article compares the 
statements of children and adults, and identifies the main factors that hinder 
the implementation of the project and limit the ability of children to fully 
participate in resolving issues that directly affect their interests. The author 
gives recommendations for improving the practice of applying the project 
method as a form of children’s participation.

Keywords: children’s participation, sociology of childhood, participation, 
project activity, children’s project

Введение
Принятие в 1989 году Конвенции ООН  

«О правах ребенка» стало отправной точкой 
для международного признания права ребенка 
на участие в решении вопросов, затрагивающих 
его интересы (Конвенция о правах ребенка… 
1989). Национальные законодательства разных 
стран пополнились нормативными актами, 
регламентирующими обязанность взрослых 
учитывать мнение детей, развивать и поддер-
живать детское участие.

Государства-участники Конвенции признают, 
что участие позволяет значительно эффективнее 
выстраивать социальную политику государства, 
организовывать городские пространства с уче-
том потребностей всех жителей, повышать ка-
чество жизни для групп социального исключе-
ния: людей с ограниченными возможностями 
здоровья, лиц с низким уровнем достатка, им-
мигрантов. Также отмечается, что детское уча-
стие способствует развитию гражданской актив-
ности в более зрелом возрасте, те же, кто был 

ограничен в возможностях участия в решении 
вопросов, затрагивающих его интересы, в дет-
стве, как правило, во взрослом состоянии де-
монстрирует апатию и безынициативность 
(Филипова 2020a; 2020b). 

Российская Федерация, являясь участником 
Конвенции, также вкладывает в нормативно-
правовую базу принципы детского участия. 
Национальная стратегия действий в интересах 
детей (2012–2017 гг.) определяет меры, направ-
ленные на развитие и поддержку участия (Указ 
Президента РФ… 2012).

Термин «участие» в широком смысле трак-
туется как «сотрудничество, деятельность  
по совместному выполнению какого-либо обще-
го дела» или по принятию какого-либо решения 
(Толковый словарь русского языка… 2010). 
Следует также разделять участие в принятии 
коллективного решения и участие в принятии 
решений, касающихся конкретного отдельно 
взятого индивида. 

Детское участие на данный момент не имеет 
правового определения; ряд исследователей, 
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занимающихся разработкой данного вопроса, 
выдвигают свои трактовки данного термина.  
В частности, И. Е. Калабихина рассматривает 
детское участие как право детей быть услышан-
ными, как процесс обмена информацией  
со взрослыми, основанный на взаимном уваже-
нии (Калабихина, Ионцева, Козлов 2010).

Также исследователи разделяют «участие»  
и «активное участие», определяя первое как 
возможность ребенка высказать свое мнение, 
быть услышанным взрослым — в сущности, 
такое участие ограничивается консультативны-
ми практиками, а решения принимают взрослые. 
Активное участие же — это вовлечение детей  
в процесс принятия решений.

Реализация детского участия может осущест-
вляться посредством метода проектов, при 
котором проект — это способ достижения цели 
через детальную разработку проблемы в усло-
виях ограниченности по срокам и ресурсам, 
которая должна завершиться вполне опреде-
ленным практическим результатом, оформлен-
ным тем или иным образом (Редько, Итс, Цвет-
кова и др. 2018, 4). Рассмотрение детского 
участия через проектную деятельность пред-
ставляется актуальным в связи с повсеместным 
внедрением проектных методик в образователь-
ный процесс (Поливанова 2011). Дети нередко 
приобретают знания и практический опыт 
разработки проектов еще в школе. Специалисты 
по работе с детьми также проходят обучение  
в рамках курсов «Основы проектной деятель-
ности». На региональном и федеральном уров-
не проводятся конкурсы проектов, победители 
могут претендовать на финансовую поддержку 
своих инициатив. Особого внимания заслужи-
вают конкурсы, направленные на поддержку 
проектов, основанных на принципах детского 
участия. Примером такого конкурса может 
служить организованный Фондом Тимченко 
конкурс «Голос ребенка».

Таким образом, метод проектов становится 
одной из самых простых и доступных форм 
детского участия. Российские исследователи  
в последние годы активно рассматривают тему 
участия детей и молодежи в решении вопросов, 
затрагивающих их интересы, уделяя внимание 
успешному опыту реализации детских проектов. 
Дети разрабатывают свое место в городе, вы-
являют и разрешают проблемы своих учебных 
заведений (Филипова 2020a). В связи с этим 
представляется необходимым более подробный 
социологический анализ метода проектов как 
формы детского участия. Трудности, с которы-
ми сталкиваются авторы инициатив, особен-
ности и специфика разработки и реализации 

проектов являются важными данными, которые 
могут помочь с усовершенствованием практик 
детского участия посредством проектной дея-
тельности.

Основная часть

Методы и эмпирическая база 
исследования

В качестве организации, на базе которой 
проводилось исследование, выступил один  
из социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних г. Владивостока. В иссле-
довании приняли участие 10 детей в возрасте 
7–14 лет и 3 педагога. Методами исследования 
выступили: неформализованное интервью, 
включенное наблюдение и проектная работа  
с детьми. При разработке Устава проекта ис-
пользовались учебные пособия (Возмищева 
2016; Луков 2010).

Метод проектов был реализован через раз-
работку детьми своего проекта, посвященного 
проблеме негативного отношения учителей  
и одноклассников к данной организации и, как 
следствие, к детям, проживающим в центре:

У нас есть в школе такая учительница, 
которая говорит: «Не общайтесь с “[воспитан-
никами центра]”, там у всех воруют, всех 
обижают, там только люди гулящие, которые 
с домов сбегают, которые пьют везде» (Девоч-
ка, 13 лет). 

Когда я только собиралась сюда уезжать,  
в школе сказали, что там все очень плохо, дети 
распущенные, все очень строго (Девочка, 12 лет).

Целью проекта дети назвали создание по-
зитивного образа учреждения. Достижение цели 
осуществлялось посредством съемки видеоро-
лика с воспитанниками учреждения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Продукт проекта — видеоролик, снятый 
детьми о детях, в веселой форме повествующий 
о повседневной жизни воспитанников центра. 
Для создания дополнительного комического 
эффекта и упрощения процесса съемок коман-
да проекта решила создавать свой фильм  
в жанре немого кино.

В рамках реализации проекта воспитанники 
решали ряд задач:

• разработать сценарий видеоролика;
• подобрать членов съемочной команды 

и актеров;
• найти необходимый реквизит и обору-

дование;
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• организовать съемки на территории 
центра;

• смонтировать видеоролик;
• провести рекламную компанию, анон-

сирующую показ видеоролика;
• организовать кинопоказ для админи-

страции, воспитанников СРЦН.
В качестве партнеров проекта дети привле-

кали сотрудников учреждения и непосредствен-
но исследователя. Это позволило проводить 
включенное наблюдение и фиксировать значи-
мые моменты процесса реализации проекта.

Проектная деятельность воспитанников 
СРЦН является весьма показательным приме-
ром трудностей, с которыми сталкивается дет-
ское участие в целом и проектная методика  
в частности. 

Первым значимым фактором является от-
сутствие опыта самостоятельной проектной 
деятельности детей. При этом такой опыт от-
сутствует как у воспитанников, так и у педагогов. 

У них опыта вообще нет. Нельзя забывать, 
что это нестабильный детский коллектив, он 
постоянно меняется, поэтому опыта у детей 
нет (И. Н., сотрудник СРЦН).

Проекты традиционно инициируются взрос-
лыми, дети лишь получают конкретные задания 
(ступень «Символизм» по Харту).

Ну, там, к сожалению, дети получали кон-
кретную задачу, и они уже каким-то образом 
ее реализовывали, своим опытом (И. Н., сотруд-
ник СРЦН). 

Мнение и пожелания детей выслушиваются, 
но дети отстраняются от принятия решений  
и реализации их собственных идей.

«Планета права» у нас есть. То есть, есте-
ственно, у нас постоянно проводятся и анкеты, 
у нас есть анкеты, и анкеты по питанию,  
и анкеты по жизнедеятельности, по досуговой 
организации, по реабилитационной, и в том 
числе выслушиваем мнение детей вообще про 
организацию жизнедеятельности в центре.

Они предложили, что вот если ты прогулял 
урок, то потом сидеть и три часа занимать-
ся этим предметом, три часа они не занимались 
конечно, но мы сказали, что «извините, это 
ведь ваша инициатива была, если вы прогуля-
ли математику, то потом сидеть и математи-
кой заниматься дольше». То есть опыт был. […] 
Реализация взрослая, участники — дети  
(И. Н., сотрудник СРЦН).

Таким образом, ни дети, ни взрослые  
не имеют четкого представления ни об участии 
в целом, ни о проектной деятельности как фор-
ме детского участия. Исследованию в СРЦН 
предшествовала презентация проектной  

деятельности для воспитанников центра.  
Кроме того, дети могли ориентироваться  
на проект «Урок доброты», реализованный  
под руководством автора статьи совместно  
со студентами Дальневосточного федерального 
университета на базе того же учреждения. Таким 
образом, участники исследования получили 
необходимые знания о процессе разработки  
и реализации собственного проекта. В то же 
время, взрослые ориентировались на более 
привычные им формы взаимодействия с детьми, 
которые подразумевали руководящие роли  
в проектах.

Второй фактор — различие целей. О про-
блеме, лежащей в основе проекта, а также о цели, 
которую планировалось достичь, мы говорили 
выше. Цель же взрослых — реабилитация, что 
соответствует специфике данного учреждения. 
Сами по себе эти цели не противоречат друг 
другу, однако, имеет место вмешательство  
в процесс реализации проекта, с целью сделать 
эту деятельность максимально удовлетворяющей 
цели взрослых.

Ну с моей стороны какие были ограничения? 
Ну, естественно, какие-то, наверное… Даже  
я бы не сказала, что это ограничения. Потому 
что иногда деятельность детей может увести 
не в ту сторону, в какую хотелось бы. А у нас 
любая деятельность детей подразумевает 
реабилитационный эффект. Поэтому, конечно, 
какая-то направляющая деятельность,  
не ограничивающая, а направляющая, конечно, 
была (И. Н., сотрудник СРЦН).

Различие целей влияет и на восприятие про-
ектной деятельности. Взрослые видят ее как 
форму реабилитации, сплочения детей. Резуль-
тат отодвигается на второй план и рассматри-
вается, скорее, как творческий продукт, а не как 
решение социальной проблемы.

Проектная деятельность детей — это со-
вместная деятельность, рассчитанная  
на какое-то…в том числе рассчитанное  
на формирование временного детского коллек-
тива, которая способствует формированию 
временного детского коллектива, допустим,  
в частности, у нас когда поток детей посто-
янно меняется, и рассчитанная на какое-то 
непродолжительное по времени… непродолжи-
тельная по времени деятельность проекта, да. 
И заканчивается… результат обязательно  
у проекта, скорее всего — творческий результат 
(И. Н., сотрудник СРЦН) 

Третий фактор — низкий уровень коммуни-
кации. Детское участие наиболее эффективно, 
когда дети и взрослые выстраивают диалог друг 
с другом. В ходе исследования мы выявили  
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серьезные проблемы коммуникации между вос-
питанниками и педагогами, что вело к непо-
ниманию и конфликтным ситуациям. Например, 
разногласия возникали относительно длитель-
ности работы над видеороликом. Детей торо-
пили, называли сжатые сроки.

Нас подгоняла Н. Ю., это наша заведующая. 
Она говорила, что надо быстрее, еще говорила, 
что фильм должен был выйти первого апреля. 
Наверное, не терпелось фильм посмотреть 
(Девочка, 12 лет). 

В то же время, у подобной спешки были свои 
разумные причины, которые, к сожалению,  
не объяснили участникам проекта.

Ну я уже говорила, что я бы уменьшила 
срок реализации проекта, потому что два 
месяца — это очень долго, у детей теряется 
интерес, им, как и всем детям, нужен быстрый 
результат. Поэтому проекты, как правило, 
краткосрочные (И. Н., сотрудник СРЦН).

Важно также отметить, что долгая реализация 
могла привести к тому, что часть участников 
уехала бы назад, в свои семьи, не увидев резуль-
тата. 

Я не думаю, что это сказалось бы на каче-
стве. Но многие дети, которые уже уехали, они 
смогли бы увидеть результат этого проекта 
(И. Н., сотрудник СРЦН).

Если бы педагоги объяснили детям важность 
быстрой работы над проектом, то эффектив-
ность их взаимодействия была бы в разы выше.

Также воспитанники отмечали случаи необо-
снованной, на их взгляд, критики со стороны 
взрослых. Опять же, возможно, у сотрудников 
центра были на то веские основания, но слабая 
коммуникация не позволила детям понять эти 
причины.

О критике плакатов в рамках рекламы видео- 
ролика: 

И. Н. вообще хотела два плаката разных  
и в одном месте повесить, только на седьмом 
корпусе. Когда мы уже сами сделали, «Вы что 
сделали, надо было разные!». Мы говорим, что 
мы сделали два одинаковых, чтобы повесить  
в разных местах, чтобы увидели. У нас, в прин-
ципе, что мы должны были написать в плака-
те: начало, когда, что кино будет, вот это вот 
все, у нас вместилось вот в этот один плакат, 
и мы решили сделать два плаката, чтоб по-
весить в разных местах. Она отнеслась  
к этому «Фу, зачем вы это сделали», как бы как 
неприязнь. Но если бы мы повесили только  
на седьмом корпусе… в седьмом, то есть не на 
улице, а в седьмом корпусе, если бы мы на шестом 
корпусе не повесили, вообще никто не знал бы 
(Девочка, 14 лет).

О критике сценария видеоролика:
С И. Н. были разногласия. Постоянно мы 

когда сценарий писали, постоянно ей то  
«не то», это «не то». Мы придумывали все 
вместе, всем нравилось, договаривались, а ей 
вот не так (Девочка, 14 лет).

Подобное недопонимание порождает раз-
дражение и враждебность:

Я вообще только за, чтоб снимать вторую 
серию. Мне понравился проект, понравилось 
участвовать в нем, но, если так же будет вме-
шиваться И. Н., я не буду участвовать. Пото-
му что мы снимаем, это проект наш, и то, что 
она ходит «потыкивает» всем, что это не так, 
это не так — мне это не нравится (Девочка, 
13 лет).

При этом, к сожалению, дети не всегда вы-
сказывают свое недовольство в диалоге со 
взрослыми, а те, в свою очередь, склонны от-
мечать недоработки детей.

Мне они этого не высказывали. У них было 
недовольство по поводу того, что их… дети — 
они ленивые, они не хотели этим в принципе-то 
заниматься (И. Н., сотрудник СРЦН).

Примечательно, что интервью с детьми об-
наруживает высокую заинтересованность детей 
в проекте, желание продолжать его в дальнейшем. 
Таким образом, то, что воспринимается вос-
питателем, как нежелание работать, как лень, 
на самом деле является формой протеста против 
критики и правок со стороны взрослых, смысл 
которых воспитанники просто не понимают. 
Важно отметить, что участники проекта не воз-
ражают против помощи взрослых в целом,  
но видят ее в несколько иной форме: 

Не получается у нас — может, какой-то  
совет дать, а не «вот это так, это нет, это 
делать не надо». Просто может совет дать 
(Мальчик, 10 лет).

Подобные проблемы с коммуникацией при-
водят также к тому, что стороны недооценива-
ют роль друг друга, принижают вклад партнеров, 
при этом преувеличивая свой собственный.

Плохо они справлялись. Что-то подготовить 
для того, чтоб проводить съемку — они этого 
тоже не делали. Все это делали взрослые.  
То есть я не могу сказать, что инициативная 
группа была инициативна. Она, наверное, была 
инициативна только в плане, когда они соби-
рались все вместе (И. Н., сотрудник СРЦН).

И. Н. вышла, покричала с этой дудки (сцена 
из ролика – прим.) и все. […] Реквизит? Она нам 
только дала плакаты и краску (Девочка,  
14 лет).

При этом, справедливо будет отметить: вос-
питатели признают, что детская инициатива 
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зачастую сталкивается с запретами и ограни-
чениями взрослых.

Мне бы хотелось, чтоб они больше проявля-
ли самостоятельности. Чтоб за них не ходили, 
не собирали им какой-то… то, что им нужно 
для съемок, чтоб взрослые не ходили, ведь это 
они могли вполне сделать сами, они могли схо-
дить на кухню все это попросить.

А им бы не дали. Ну, изначально, конечно, 
это же надо, чтобы взрослые между собой со-
звонились, договорились, что придут дети, все 
это возьмут.

Дети не могли осуществить какую-то тех-
ническую сторону, просто потому что у нас  
не было ресурса, чтобы дать детям возмож-
ность реализовать эту сторону (И. Н., сотруд-
ник СРЦН).

То, что взрослые хотят видеть детскую ини-
циативу и осознают проблему чрезмерных 
ограничений со своей стороны — это, без со-
мнения, хороший сигнал. 

Четвертый фактор — болезненное восприя-
тие детьми отчуждения от результатов проект-
ной деятельности, даже если оно выражается 
лишь в том, что проект представляют взрослые, 
а не они сами.

Да, и завтра я об этом буду с гордостью 
говорить [на конференции — прим.], что это 
был истинно детский проект (И. Н., сотрудник 
СРЦН).

Это ее проект, она будет его защищать. 
Это наш проект. Но она будет говорить пя-
того числа, что это ее проект (Девочка, 14 лет).

Помимо проблем, связанных со взаимодей-
ствием детей и взрослых, исследование выяви-
ло ряд трудностей, возникающих при выполне-
нии задач проекта. С некоторыми из них 
участники успешно справлялись. В частности, 
команда столкнулась с нежеланием воспитан-
ников СРЦН сниматься в видеоролике.

Ну как… Сначала там «Я не буду, я не хочу, 
не лезь». Потом я поговорила, говорю, что будет 
интересно, и потом вас будут показывать, вы 
станете популярными (смеется — прим.), рас-
сказала им, короче, сказку, они захотели. Потом, 
во время съемок, многие, кто «все, я не буду 
ходить», опять приходилось с ними разговари-
вать, что они раз начали это делать, нужно 
закончить (Девочка, 14 лет).

Там, где не работало убеждение, срабатывал 
интерес: 

Говорили: «Не хотите — как хотите, потом 
сами прибежите», брали других. Потом они 
видели, что это интересно и приходили сами 
(Мальчик, 14 лет).

Также участники проекта рассуждают о не-
обходимости создания системы поощрения для 
актеров:

Либо сделаем «выкуп» (подкуп — прим.) за 
конфеты (Девочка, 12 лет).

В то же время, дискриминируется право  
на участие по отношению к самым маленьким 
воспитанникам. Одни объясняют это сложно-
стью работы с ними, другие — их ветреным 
отношением к обязанностям.

Они не так делают. С ними будет очень 
много мук, потому что они могут сделать  
что-то неправильно (Девочка, 13 лет).

Да нет, это можно им объяснить. Просто 
они вот тут подбежали «ой, мы хотим уча-
ствовать», потом их собираешь: пошлите — 
когда Вы приезжали — пойдемте на проект, 
будут что-то рассказывать — «Да мы  
не пойдем». Я такая: «Вы же хотели вроде как». 
«Не хотим» (Девочка, 14 лет).

Внутренние конфликты между участниками 
проекта стали не менее серьезной проблемой. 
Дети рассказывают об агрессивном поведении 
одного из воспитанников. На замечания других 
участников проекта он не реагирует, а часть 
детей его просто боится.

Он всех детей просто обижает. Ну, мы  
с И. часто ему все высказывали, он психовал. 
Почему не выгоняем? Не знаю, наверное, все бо-
ятся, что он психовать будет (Девочка, 13 лет). 

В этом случае очень кстати была бы помощь 
взрослых, но участники к ним не обращаются, 
сводя общение с хулиганом к минимуму. Это 
еще раз поднимает тему коммуникации между 
воспитанниками и воспитателями.

Проблема отсутствия необходимых ресурсов 
и оборудования встала перед детьми на этапе 
проведения съемок. Предоставленная админи-
страцией камера оказалась неисправной, вслед-
ствие чего понадобилось привлекать ресурс 
партнера проекта. Аналогичная помощь пона-
добилась и на этапе монтажа, когда потребова-
лась консультация по работе в специали- 
зированных программах и техническое сопро-
вождение процесса. В целом, можно позитивно 
оценить деятельность детей по преодолению 
данных трудностей.

Выводы и рекомендации
1) И взрослым, и детям необходимо раз-

вивать навыки и компетенции, которые 
позволят несовершеннолетним выступать 
в качестве инициаторов и руководителей 
проектов, целью которых является реше-
ние той или иной социальной проблемы, 
а старшим — выступать в качестве  
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партнеров, готовых помочь советом или 
действиями, если возникнет такой запрос 
со стороны детей. Детское участие не 
должно ограничиваться сбором мнений 
посредством анкетирования, напротив, 
дети должны иметь возможность реали-
зовывать свои идеи самостоятельно.

2) Взрослым необходимо уважать цели, 
которые дети ставят в основу своих про-
ектов. Преуменьшение важности проблем, 
о которых заявляют авторы инициатив, 
а также преследование собственных целей 
взрослыми приводит к разрушению пар-
тнерства и недостижению целей обеими 
сторонами.

3) Необходимо выстраивать эффективную 
систему коммуникации между взрослы-
ми и детьми, основанную на открытом, 
объективном, обоснованном обмене мне-
ниями. Запреты, необоснованная крити-
ка, категоричные распоряжения со сто-
роны взрослых как минимум 
неэффективны и выполняются лишь 
формально, а подчас приводят к кон-
фликтным ситуациям, потере мотивации 
к участию, разрушению партнерства  
в рамках проектной деятельности. Дети 
нуждаются в помощи и советах старших, 
однако, это не должно приводить к ситу-
ации «перетягивания одеяла», когда ру-
ководство проектом отбирается у детей, 
превращая их в исполнителей. Необхо-
димо объяснять причины тех или иных 
ограничений или указаний и избегать 
негатива в высказываниях. Партнерам 
следует уважать усилия, вкладываемые 
каждым участником в реализуемый про-
ект.

4) Необходимо работать над устранением 
бюрократических процедур, усложняющих 
процесс реализации проекта. Ситуация, 
при которой для выполнения одной  
из задач детского проекта (получение 
реквизита) необходимо созвониться  
и договориться нескольким взрослым, 
представляется примером искусственно 
созданного препятствия. У детей должна 
быть возможность влиять на процесс 
выполнения задачи, а не просто ожидать 
положительного решения со стороны 
взрослых.

5) Взрослые должны уважать не только 
право детей на участие, но и предостав-
лять возможность говорить о результатах 

своих проектов, представлять их лично. 
Развитие детского участие невозможно, 
когда об успехах детей в этой сфере го-
ворят взрослые, а сами авторы этого 
успеха отодвинуты в сторону. 

6) Организационные трудности, с которы-
ми сталкиваются дети в процессе реали-
зации проекта, вполне типичны для про-
ектной деятельности. Недостаток знаний 
и навыков вынуждает детей «изобретать 
велосипед», заново открывая давно из-
вестные методы и приемы управления  
и менеджмента. Необходимо предоставить 
детям доступ к информации о проектной 
деятельности, воспитывать лидерские 
качества, которые позволят успешно 
руководить проектом. В то же время, 
необходимо объяснить авторам иници-
атив, что участие должно учитывать ин-
тересы всех детей, которые сталкивают-
ся с той же проблемой, а любая 
дискриминация в данном вопросе недо-
пустима.

В целом, проектная форма детского участия, 
даже сталкиваясь с описанными выше трудно-
стями, показывает свою эффективность.  
В рамках проекта воспитанников были достиг-
нуты планируемые количественные результаты: 
снят видеоролик длительностью до десяти 
минут, количество актеров превысило двадцать 
человек, а зрителей было не менее семидесяти 
человек.
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Аннотация. Мир детства представлен уже в довольно большом количестве 
социологических и междисциплинарных исследований. Но мы до сих 
пор не можем ответить на вопрос — что делает детей детьми? Понятие 
«детского» продолжает оставаться «невидимым», как и до эры новой 
социологии детства. 
Экспертное знание формируется из интерпретаций взрослых о мире 
детей. Детскость стирается в наборе эмпирических переменных, 
абстрактных выводов, требованиях объективности и стандартизации, 
списке закавыченных цитат. В итоге мы видим взрослого, которого интересует 
он сам. Важный этап рефлексии в современных исследованиях —  
понимание, что взрослый хотел бы понять прежде всего самого себя.
Мы начинаем рассказывать историю поиска ребенка с выступления  
на конференции (ноябрь 2021 года), где были представлены результаты 
социологического исследования детей, выполненного в методологической 
рамке участвующего подхода. Соисследователи-подростки проводили 
интервью с ровесниками по теме видеоблогинга. В ходе работы ребята 
спонтанно подбирали респондентов, творчески преобразовывали вопросы, 
и даже сама беседа часто переносилась в мессенджер. 
В итоге многие аспекты работы были реализованы совсем иначе, нежели 
это делают профессиональные социологи. И в анализе этого «иначе» 
проявляется самое интересное. С одной стороны, проступает экспертная 
оценка правильности и неправильности соблюдения стандартных 
процедур. С другой — оказывается, что подход детей открыл новую 
перспективу, которую исследователи не закладывали в первоначальный 
план.
В статье представлена рефлексия о причинах, по которым от нас ускользает 
«детскость» и попытках найти способы дать ей проявиться. Авторы 
предлагают сместить фокус внимания на деятельность как «процесс», 
тем самым уйти от нацеленности на получение определенного результата, 
предоставить ребенку свободу выбора принимать решение на каждом 
этапе исследования. Вместо готовых интерпретаций предлагать инструмент 
и сопровождение, реагировать по запросу.

Ключевые слова: детство, исследования детства, участвующий подход, 
социология детства, видеоблогинг

Статьи

http://kid-journal.ru
https://www.elibrary.ru/mupbwu
https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2022-4-3-203-209  
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=570041
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55884056200
https://orcid.org/0000-0002-7475-1961
mailto:Alexgen77%40list.ru?subject=
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=406073
https://orcid.org/0000-0002-7688-0230
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1557393
mailto:husnutdinovaMR%40mgppu.ru%20%0D?subject=
https://doi.org/10.33910/2687-0223-2022-4-3-203-209
https://doi.org/10.33910/2687-0223-2022-4-3-203-209
https://www.elibrary.ru/mupbwu
D:\Удаленка\Научные журналы\журнал KID\Downloads\ https\creativecommons.org\licenses\by-nc\4.0\deed.ru
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.33910/2687-0223-2022-4-3-203-209domain=pdf&date_stamp=2022-11-30


Комплексные исследования детства, 2022, т. 4, № 3 204

А. Г. Филипова, М. Р. Хуснутдинова

Чем больше мы изучаем детей, тем больше 
получаем экспертной информации. Наше знание 
о ребенке опосредовано профессиональными 
оценками. Детство изучено с разных сторон 
целым рядом наук, но сам ребенок и его вну-
тренний мир остаются «невидимыми» (как  
до начала всех исследований детства). В резуль-
татах исследований как будто чего-то не хвата-
ет, что-то важное упущено — мы не видим ре-
бенка, не слышим его голос. Мы не понимаем, 
что делает детей детьми. 

Ребенок превращается в обезличенный объ-
ект, его индивидуальность стирается в списке 
эмпирических переменных, гипотез, абстракт-
ных выводов (Woodhead 2009). Его «голос» 
представляется в виде отдельных отчетных 
цитат. Содержание и форма речи облекается  
в интерпретацию взрослого. В конечном счете 
современная концепция детства наполняется 
представлениями взрослых и их политическими, 
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Abstract. The world of childhood is already represented in a fairly large 
number of sociological and interdisciplinary studies. But we still cannot 
answer the question – what makes children children? The concept of “childish” 
continues to be “invisible”, just as before the era of the new sociology  
of childhood.
Expert knowledge is formed based on adult interpretations of the world  
of children. Childishness is lost in a set of empirical variables, abstract 
conclusions, requirements for objectivity and standardization, and lists  
of quotes. As a result, we see an adult who is interested in himself. 
We begin to tell the story of the search for a child from a presentation  
at a conference (November 2021) where we presented the results of a sociological 
study of children performed in the methodological framework of the participating 
approach. Teenage co-investigators conducted interviews with peers on the 
topic of video blogging. During the work, the teenagers spontaneously selected 
respondents and creatively transformed questions.
As a result, many aspects of the work were implemented in a very different 
way compared to what professional sociologists do. And the analysis of this 
“different way” yields the most interesting results. On the one hand, there  
is an expert assessment of the correctness or incorrectness of compliance 
with standard procedures. On the other hand, it turns out that the children’s 
approach opened up a new perspective that the researchers had not put into 
the original plan.
The article presents a reflection on the reasons why “childishness” eludes us 
and on the attempts to find ways to let it manifest itself. The authors propose 
shifting the focus to activity as a “process”, thereby avoiding the focus  
on obtaining a certain result, giving the child the freedom to make a decision 
at each stage of the study.

Keywords: childhood, childhood research, participating approach, sociology 
of childhood

моральными установками, нежели детьми как 
таковыми (Taylor 2011). 

Одним из решений является участвующий 
подход, в рамках которого осуществляется 
«работа вместе с детьми», вовлечение их в про-
цесс сбора и анализа полученной информации. 
Детский опыт изучается взрослыми «вместе с» 
детьми, а не «над» ними (Hunleth 2011). Ребенок 
становится соучастником процесса, соисследо-
вателем (Punch 2002). Подобная стратегия по-
зволяет приблизиться к миру детей. 

Методология участвующего подхода содержит 
в себе привлекательную возможность услышать 
«голос» ребенка, позволить ему говорить сво-
бодно. Дать возможность выразить себя, про-
явить. Но в этом направлении тоже содержится 
ряд противоречий и методологических труд-
ностей (Gallagher 2008). Например, можно ли 
присваивать ребенку статус эксперта своей 
жизни в связи с неспособностью к рациональ-
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ному мышлению, автономности, ответствен-
ности (Дуденкова 2014).  

Опыт соучаствующего исследования  
о видеоблогинге 

Выступление одного из авторов этой статьи 
на конференции с докладом «Видеоблогинг: 
опыт соучаствующего исследования с подрост-
ками. Полевые наблюдения» натолкнуло второ-
го автора на целый ряд вопросов и коммента-
риев. Но формат конференции не предполагал 
возможности обсуждения. Поэтому был сделан 
телефонный звонок с предложением продолжить 
дискуссию в личном общении. В ходе данного 
взаимодействия прозвучала критическая реф-
лексия о методологических принципах, на ко-
торых строятся социологические исследования 
детей. 

В докладе проанализирована попытка вовлечь 
подростка в качестве соисследователя. Проект 
называется «Видеоблогинг как способ самопре-
зентации и коммуникации российских подрост-
ков» (проект № 21-011-31699, РФФИ). Трое 
четырнадцатилетних подростков (Лера, Федя  
и Нина) из трех разных населенных пунктов Рос-
сии — городов Владивостока и Санкт-Петербурга 
и села Калинка Хабаровского края — выступили 
интервьюерами и интерпретаторами полученных 
данных. Ребята интервьюировали своих свер-
стников (в среднем опросили по 3–5 человек), 
а потом рефлексировали над вопросами: «Что 
было трудно?», «Что получилось?», «Что меша-
ло?», «Что помогало?», «Все ли легко пошли  
на контакт?», «Что помогало установить кон-
такт?», «Задавали ли участники в свою очередь 
вопросы?», «Какие для себя сделал/а выводы  
о видеоблогинге?», «Узнал/а ли что-то новое?».

Все соисследователи первоначально высту-
пили в роли респондентов, а потом, поскольку 
они продемонстрировали вдумчивость, интерес 
к теме исследования, им было предложено про-
должить работу уже в качестве интервьюера. 
Ребятам были озвучены основные этические 
принципы текущего проекта: добровольность 
участия, конфиденциальность полученной ин-
формации, название исследования, его проце-
дура, контакты руководителей. Они дали устное 
согласие и активно включились в работу. 

Юные соисследователи прошли краткий 
инструктаж (на длительное обучение и трени-
ровки не было времени из-за временных рамок 
проекта) о правилах интервьюирования: с ними 
проговорили гайд интервью, вводную часть  
с гарантиями анонимности и получением со-
гласия на участие, также обсудили технические 

вопросы — необходимость ведения записи  
на диктофон, объяснили важные правила ин-
тервьюирования — безоценочность (стараться  
не высказывать свою точку зрения), активное 
слушание (меньше говорить самому, не пере-
бивать), управление ходом интервью (желатель-
но хорошо ориентироваться в вопросах, можно 
сделать себе текстовую подсказку задавать 
уточняющие вопросы, просить приводить при-
меры). Также в качестве пожелания была вы-
сказана рекомендация «превратить интервью  
в обычную беседу».

В одном случае от соисследователя были 
получены четыре переписки с респондентами 
в Whatsapp и один аудиофайл надиктованных 
ответов на вопросы гайда пятым респондентом. 
Как объяснила Нина, в одном случае не было 
технической возможности пообщаться, в двух 
других — респонденты были из других городов, 
еще в одном — подростку не понравился свой 
голос в голосовых сообщениях, поэтому он 
сначала отвечал голосовыми, послушал их,  
а потом удалил и набрал текстом. То есть обще-
ние исследователя-подростка с подростками-
респондентами было опосредованным, что 
естественно, наложило свой отпечаток — от-
веты ребят были лишены спонтанности, отли-
чались большей краткостью в сравнении  
с живыми высказываниями, а сам исследователь 
автоматически лишался возможности как-то 
отреагировать на реплику, задать уточняющий 
вопрос. Но даже в формате такой переписки 
интервьюера с респондентом были получены 
интересные данные, также данная ситуация, 
показав опосредованность подросткового обще-
ния разными мессенджерами, высветила важ-
ность поиска новых форматов для исследова-
тельского диалога.

Для исследователя этап знакомства являет-
ся очень важным этапом проведения интервью, 
поскольку от его успешности зависит ход рабо-
ты с информантом, его расположенность  
к диалогу, искренность, продолжительность 
интервью и пр. Соисследователи снимали про-
блему знакомства обращением к своим прияте-
лям, знакомым и т. п.:

…то есть я его знаю и в целом это упроща-
ет понимание… но…не знаю, если бы я перед 
интервью с кем-то просто там знакомился, 
часа четыре говорил, понимал его жизнь, его 
точки зрения, то ...это, наверное, тоже бы по-
могло (Федя).

Интервьюеры работали спонтанно, без пред-
варительной договоренности о времени и месте 
беседы, пользуясь любой возможностью для 
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общения. Такой прием помогал ребятам избежать 
отказов:

Отказавшихся не было. Первого человека  
я опросил во дворе, второй — по телефону го-
ворил, и третий человек — я с ним тоже гово-
рил во дворе, ну просто мы с ним гуляли  
как бы ... просто вот можно сказать вспомни-
лась тема. Вернее, я все время держал ее в го-
лове, вспомнил и тут же поставил человека 
перед фактом…(Федя)

третье интервью на занятиях. Я подруге: 
«О, а давай я тебя опрошу». Она: «Да без про-
блем!» (Лера).

Хотя в рекомендациях подросткам-интер-
вьюерам предлагалось обращаться к потенци-
альным информантам с предложением: «Давай 
поболтаем…», ребята использовали более фор-
мальное «интервью»:

Я хочу провести с тобой интервью…человек 
начинает немножко пугаться…в итоге прошло 
все нормально, потому что человек меня знает... 
я бы хотела больше это превратить в беседу…
(Нина).

Тем не менее страх отказа был одной из пси-
хологических трудностей работы интервьюера-
подростка. Ситуация усугублялась страхом 
получить отказ от близких, знакомых людей:

Я боюсь отказа, потому что это может, 
во-первых, …испортить отношения с друзьями, 
то есть не все друзья любят опросы какие-то…  
это абсолютно на любителя, возможно, это 
общая тема, но кому-то еще про нее не рас-
сказывают… Да, и для меня это именно страх 
отказа, что не захотят говорить на эту тему… 
(Федя).

В вышеприведенной реплике кроется инте-
ресный момент — сензитивность темы видео-
блогинга. Хотя, с нашей позиции взрослых ис-
следователей, видеоблогинг — общая, открытая 
для обсуждения тема, о видеоблогерах говорят 
дети разных возрастов, дошкольники, младшие 
школьники и подростки, отличаясь лишь пред-
почтениями. В качестве предположения можно 
высказать мысль о том, что собственные пред-
почтения подростка в видеоблогинге могут стать 
как фактором, повышающим его статус среди 
сверстников, так и имеющим противоположное 
воздействие. При этом критерии «крутизны» 
видеоблогера подвижны и неустойчивы, следуя 
столь же неустойчивым трендам YouTube или 
TikTok. Влияние общественного мнения, напри-
мер, особенно отчетливо проступало в «раз-
говоре» о TikTok, когда подростки-информанты 
предпочитали не признаваться в том, что они 
(пусть и редко), но смотрят тиктокеров. А для 
одного из соисследователей опыт съемки для 

TikTok воспринимается как что-то неприятное, 
постыдное, о чём хочется забыть. 

Безусловным преимуществом соучастия 
подростков в исследовании стала адаптация 
инструментария. От интервью к интервью под-
ростки постепенно раскрепощались, осваивая 
новую для себя социальную роль, и отходили 
от гайда — меняли вопросы местами, задавали 
уточняющие вопросы, меняли формулировки 
вопросов. 

Вопрос из гайда «Ведешь ли ты свой блог?» 
был трансформирован Лерой в вопрос:  
«Ты снимаешь для TikTok?». А когда на вопрос 
о написании комментариев был получен отри-
цательный ответ, Лера задала уточняющий во-
прос: «Ну, то есть, ты как-то еще следишь за их 
жизнью?». Этот вопрос помог выйти на другие 
способы взаимодействия видеоблогеров с ау-
диторией.

Особый интерес представляют пояснения, 
которые делали соисследователи. Эти пояснения 
также очень важны для интерпретации данных. 
Так, Федя делает уточнения к вопросу о том, 
кем для респондента является любимый виде-
облогер — другом, знаменитостью или автори-
тетом: 

Поясню, авторитет — ты считаешь его 
наставником, друг — это ну равный тебе…
что-то близкое, родное. А знаменитость — это 
недосягаемая, блистающая вершина, вот.

Подросткам-соисследователям было очень 
сложно не выходить за границы роли интервью-
ера, они активно подсказывали, комментиро-
вали, давали оценочные суждения. И в этом 
случае полученные материалы также дают хо-
рошую почву для анализа. 

Помимо адаптации инструментария, соуча-
стие в исследовании подростков дало возмож-
ность поработать в формате «равный равному», 
избежать социально желательных ответов,  
а также натолкнуло на размышления о специфи-
ке работы с подростками-соисследователями, 
ее социально-психологических трудностях.  
В нашем случае полного соисследования  
не случилось — подростки не принимали участия 
в выборе темы исследования, не разрабатывали 
инструментарий, они подключались лишь  
на этапе «поля».

Размышления о методологических 
принципах участвующей методологии

Опыт работы второго автора в рамках этого 
направления (Хуснутдинова 2019) и родительский 
опыт позволил обозначить некоторые предло-
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жения по организации работы, где дети-иссле-
дователи изучают других детей. 

Ребенок может выступать «основным ис-
следователем», а не просто соучастником или 
соисследователем (Spyrou 2018). Подобная 
стратегия ближе всего к тому, что называется 
«увидеть изнутри» или «принять перспективу 
ребенка». Дети в роли «основного» исследова-
теля подходят к изучению проблемы со своей 
специфической позиции. Они могут увидеть то, 
что взрослый бы и не заметил, задать вопрос, 
который последнему даже не пришел бы в го-
лову. Кроме того, дети быстро и легко могут 
войти в коммуникацию со сверстниками, взрос-
лому потребуется время на установление до-
верительного контакта. Существенно снижает-
ся риск получения «социально-желательных» 
ответов. 

Основная идея — уйти от стремления полу-
чить результат к исследованию непосредствен-
но процесса воплощения детского. Дети созда-
ют детство. Фокус внимания на деятельности 
как «процессе» позволяет включить элементы 
творения, случайности и спонтанности. Стоит 
упомянуть, что основная характеристика детства 
по мнению самих детей — это развитие и про-
цесс, в ходе которого они становятся старше  
и больше (Frønes 2005; Woodhead 2009). 

И здесь наша роль видится в том, чтобы дать 
«голосу ребенка» проявиться и воплотиться. 
Не наложить свое видение, а только предоста-
вить инструмент и профессиональное сопрово-
ждение. Концентрация на процессе предпола-
гает наблюдение, как принимаются решения, 
что этому способствует, каким образом осу-
ществляется первый шаг и что за этим стоит, 
сопровождающие эмоции, практики выстраи-
вания коммуникации и т. д. 

Возможный вариант выхода из неравных 
отношений власти и знания (которые неизбеж-
но сопровождают исследования детства) — это 
дать ребенку свободу на каждом этапе исследо-
вания. Мы придаем профессиональную форму, 
но само движение запускается субъектностью 
ребенка. Ребенок действует без нашего давления, 
мы реагируем только по запросу. Договарива-
емся, проясняем и предлагаем, ребенок при-
нимает окончательное решение и таким образом 
постепенно раскрывает себя.

Дети задают много вопросов. Они чужаки  
в этом мире, так как ничего не знают, когда 
рождаются. Их знакомят со всем взрослые  
и встраивают в систему своих убеждений. Если 
бы в детях не было собственного посыла, точки 
потенциала, то ничего бы не менялось. Но мы 
видим, что вопросы детей заставляют нас  

задуматься, переворачивают «с ног на голову» 
привычные вещи. Они пока еще видят мир без 
интерпретации. Поэтому особое внимание уде-
ляем вопросам, которые задают дети во время 
взаимодействия. Пробуем понять, о чем имен-
но они нас спрашивали. Если есть возможность, 
то проясняем у них. Не только ответы на наши 
вопросы важны. Еще более значимо, о чем хотят 
услышать дети. В чем их интерес? Как они ду-
мают? Что хотят понять?

Нам может казаться, что мы все понимаем, 
но в итоге мы далеки от детей. Не просто думать 
о том, как действуют дети, а находиться в их 
реальности, быть в ней, смотреть на мир их 
глазами. Постараться общаться в единой систе-
ме координат. Возможно, эту систему надо будет 
создавать. Создавать в ходе анализа нашего 
взаимодействия и рефлексии над своими реак-
циями, мыслями и выводами. Необходимо на-
блюдать решения, которые принимаются нами 
как относительно коммуникации, так и в целом 
понимания «детского». 

Взрослому исследователю важно отслеживать 
свои собственные эмоции, реплики, внутреннее 
желание сделать иначе и навязать собственное 
видение, то есть вести дневник наблюдений за 
собой, рефлексировать над своей стратегией 
взаимодействия. Возможно, разработать единую 
основу с категориями наблюдения для детей  
и себя, чтобы затем можно было наложить их 
друг на друга и провести анализ, что означает 
производство в процессе нашего взаимодействия 
с детьми нового знания. Это созвучно идее ин-
терпретирующего воспроизводства У. Корсаро 
(Corsaro 2005).

И, конечно, необходимо анализировать кон-
текст, в котором разворачивается наше взаимо-
действие: институциональный, дискурсивный, 
политический, моральный и т. д. Особый инте-
рес, на наш взгляд, представляют нормативные 
и ненормативные практики и их интерпретация. 
Подобная многослойность, с одной стороны, 
существенно усложняет аналитическую работу. 
С другой, позволяет признать ситуацию такой, 
какова она в реальности (в максимально воз-
можном приближении) и попробовать отделить 
эти слои, посмотреть на каждый в отдельности, 
на комплекс пересечений в целом. 

Анонс нового проекта 
История, начавшаяся с выступления на кон-

ференции по теме участвующего подхода, про-
должается. Авторы статьи решили воплотить 
свои идеи в исследовательском проекте «Зеле-
ная школа». Группа из пяти детей, вдохновлен-
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ные применением социологических методов для 
изучения экологических проблем в своей шко-
ле и городе, получают профессиональную  
поддержку. Авторы проводят еженедельные 
встречи в онлайн-формате с детьми из 
Комсомольска-на-Амуре и пос. Переяславка 
Хабаровского края. 

Проект был запущен в начале февраля, окон-
чание планируется в конце апреля. Ребята — 
учащиеся 8 и 9 классов — проводят анкетный 
опрос и интервью среди сверстников, планиру-
ют исследовать также учеников начальной 
школы. Область их интересов — экологические 
привычки, отношение к проблемам экологии, 
применение экотрекеров, роль растений в учеб-
ном процессе. 

Выводы
Процесс создания «детского» сегодня пере-

гружен взрослыми конструктами, за которыми 
исчезает тот самый реальный ребенок, чье 
право на «видимость» так ревностно отстаива-
ет социология детства. Возникает замкнутый 
круг — исследуем детей, а получаем информацию 
о том, как взрослые думают о детях. 

Необходима методологическая рефлексия  
о принципах, которые лежат в основе исследо-
вания, об отношении к ребенку в целом, которое 
предопределяет настройку «слышать голос 
ребенка» и действовать из истинного признания 
его агентности. Довольно перспективным для 
процесса переосмысления ролей взрослого ис-
следователя и ребенка является участвующий 
подход. В реализованном проекте по видеобло-
гингу удалось обозначить целый ряд ценных 
наблюдений, где дети «иначе» думают и дей-
ствуют. Это касалось, к примеру, проведения 
интервью в виде переписки в мессенджере или 

комментариев подростков-исследователей  
по ходу высказываний респондентов.

Мы предлагаем сместить исследовательский 
фокус с результата (заявленная цель исследова-
ния) к самому процессу создания, творения.  
На каждом этапе происходит что-то случайное, 
спонтанное (что не входило в наши планы и пред-
ставления о том, как надо), и наша задача — дать 
этому проявиться. 

Особое внимание стоит уделить самореф-
лексии социолога о своих решениях, выборе 
стратегии действия. Необходимо признать, что 
взрослые исследуют себя же через мир детства. 
Их интересуют они сами и это отдельное поле 
для изучения, которое тоже планируется за-
тронуть в анонсируемом проекте «Зеленая 
школа». Возможно, таким образом у детского 
появится шанс воплотиться, в том числе, в на-
учных отчетах и статьях.
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О рубрике «Проба пера. Опыт соучаствующих исследований»

В рубрике «Проба пера. Школа соучаствующих исследователей» представлены четыре статьи, 
написанные школьниками — учащимися 8–9 классов. Три из данных статей были подготовлены 
по итогам участия ребят в онлайн-проекте соучаствующих исследований «Зеленая школа». Свое 
название проект получил в связи с интересом ребят и их учителя географии И. В. Машкиной 
(курировала школьный проект) к экологической проблематике. 

С первых дней февраля до конца апреля 2022 года мы общались онлайн с ребятами из Хаба-
ровского края — один раз в неделю в Zoom (длительность от 40 до 60 минут) и в чате «Телеграмм» 
между встречами. В основном ребята выходили на связь из класса, где было специальное обо-
рудование (экран в центре класса), несколько раз из дома (в период каникул, карантина и отсут-
ствия учителя). Местоположение оказывало определенное влияние на процесс взаимодействия. 
В школе всех ребят было видно, дома же у некоторых отсутствовала камера или возникали про-
блемы со связью (общение шло только в чате). Но вне школьных стен ребята охотнее шли  
на контакт, свободнее высказывались, звук был лучше. 

Подростки были авторами собственных проектов, то есть выступали в роли «основного ис-
следователя» (Spyrou 2018), а не просто соучастника большого исследования, инициированного 
профессиональным социологом. Наша позиция состояла в наставничестве и консультировании. 
Подобный подход гармонично вписался в проектную деятельность. У ребят были идеи относи-
тельно экологической проблематики, а мы предоставили социологический инструмент, с помощью 
которого они смогли изучить интересующие их вопросы — экологические привычки, отношение 
к проблемам экологии, применение экотрекеров, роль растений в учебном процессе. 

В ходе проекта ребята познакомились с основными социологическими методами и примени-
ли два из них — анкетный опрос, интервью. Изначально мы планировали выстроить темы заня-
тий по раскрытию каждого из этапов реализации эмпирического исследования и одновременно 
давать возможность попробовать на собственном опыте применить полученную информацию.  
В целом данная логика сохранилась, но каждое новое занятие было наполнено сюрпризами,  
которые нами творчески встраивались в материал, и порой происходила резкая смена выбран-
ного курса. Например, начав говорить о структуре анкеты, правилах формулировки вопросов, 
мы предложили ребятам сделать анкету и обсудить на следующем занятии. В итоге во время за-
планированной встречи выяснилось, что анкетный опрос уже проведен, данные посчитаны  
и первичные выводы сделаны. Более того, уже есть новый запрос на изучение метода интервью. 

Статьи, представленные в рубрике, могут стать эмпирическим материалом для изучения  
специфики соучаствующих социологических исследований. Их написание сопровождалось реф-
лексией по поводу возникающих сложностей, изменения собственного отношения к изучаемой 
проблеме, особенностей коммуникации со сверстниками и взрослыми (учителями, родителями) 
в ходе исследования. 

Мы вышли на новую проблему, нуждающуюся в дальнейшем изучении, — проблему поиска 
информации и проверки достоверности разных ресурсов в интернете. В двух из четырех подго-
товленных школьниками статей в качестве источников литературы были приведены исключи-
тельно интернет-ресурсы — заметки в блогах, онлайн-газеты и журналы и др. 

Тексты статей, в которых мы постарались по возможности сохранить подростковую стилистику, 
демонстрируют готовность давать социально желательные высказывания (в нашем случае — про 
экологические проблемы), эмоционально насыщать текст (например, использованием восклица-
тельного знака), апеллировать к мнению взрослых. Молодые авторы успешно использовали 
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графические редакторы для создания иллюстративного материала, подготовили таблицы для 
обеспечения наглядности, использовали цитаты из транскриптов интервью и пр. 

Проектная деятельность прочно вошла в школьную повседневность, и работы ребят стали 
тому подтверждением. Начало подобной деятельности в школе запущено в 2010 г. в ходе внедре-
ния ФГОС «Основное общее образование» (Приказ Минобрнауки России… 2010). В данном до-
кументе под проектной деятельностью понимается реализация обучающимися исследования  
по решению научной, личностно и социально значимой проблемы1. 

Все проекты были инициированы учителем и поэтому определялись его предметом. Как при-
знавались сами ребята, если бы они сами предлагали тему для проекта, то это было бы что-то 
другое, а один подросток не хотел бы в будущем еще раз провести социологическое исследование.  
Проектная работа вывела ребят на конечный продукт (эко-приложение у Артема, зеленый уголок —  
у Юли и Софии, контейнеры для сортировки мусора — у Саши и Вари), при этом социологические 
методы не стали основными методами сбора данных, они сочетались (в этом можно увидеть  
замах на междисциплинарность) с методами измерения освещенности помещений, работой  
на языке программирования Python и пр. 

С материалами исследования ребята выступили на молодежной научно-практической конфе-
ренции, защитили проекты в школе (три из четырех, Артему предстоит защита в сентябре этого 
года) и, в принципе, могли на этом поставить точку, но все они подготовили статьи, поработали 
над их оформлением, написали аннотации и перевели их на английский. Вопросы мотивации  
к написанию статьи, собственной субъектности в ходе написания статьи и в процессе работы  
над проектом, роли школьного учителя и многие другие нам еще предстоит выяснить  
на фокус-группе с авторами. 

Маргарита Рафаильевна Хуснутдинова,  
к. с. н., доцент, заведующая информационно-аналитическим сектором Отдела планирования 

и сопровождения научных проектов и мероприятий МГППУ

Александра Геннадьевна Филипова,  
д. с. н., профессор, заведующая лабораторией комплексных исследований детства ВГУЭС
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Аннотация. Сон играет одну из самых важных ролей в нашей жизни,  
в этот период организм восполняет силы, потраченные за день, приводит 
в порядок мысли и эмоции, отдыхает. В данной статье анализируется 
влияние таких факторов как продолжительность ночного сна, его качество, 
соблюдение режима и самочувствие подростка в течение дня на успешное 
освоение учебного материала. 
Данные, используемые здесь, были получены в ходе онлайн-анкетирования, 
которое проводилось в период с 27 февраля по 14 марта 2022 года.  
В исследовании приняли участие 51 учащийся 8-х классов школы № 1502 
«Энергия» г. Москвы. 
На базе полученной информации выяснилось, что ребята спят меньше 
необходимой нормы, ложатся за полночь, испытывают недостаток сна 
в течение всей учебной недели и пытаются восполнить его на выходных. 
На выходных они ложатся и просыпаются значительно позднее, поэтому 
сбивается режим сна. Почти все учащиеся ощущают усталость днем  
и многие из них испытывают желание поспать, но это почти не влияет 
на усвоение учебной информации. Самые распространенные причины 
позднего отхода ко сну — выполнение домашних заданий и проведение 
времени в интернете. 
В среднем те, у кого в дневнике чаще встречается отметка «отлично», 
ложатся спать раньше, спят дольше и засыпают быстрее остальных. 
Оказалось, что число отличников, чувствующих усталость и желание 
отдохнуть в течение дня, немногим превосходит хорошистов, следовательно, 
самочувствие днем не оказывает сильного влияния на успеваемость.

Ключевые слова: сон, успеваемость, усвоение материала, учащиеся, 
чувство усталости
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Abstract. Sleep plays one of the most important roles in our lives. During 
sleep the body restores energy spent during the day, puts thoughts and 
emotions in order, and rests. This article analyzes the influence of such factors 
as the duration of night sleep, its quality, keeping regular hours and the general 
state of a teenager during the day on the effectiveness of learning. 
The data were collected from an online survey conducted between February 
27 and March 14 2022. The study involved 51 students of the 8th grade, school 
No 1502 “Energy”, Moscow.
The study found that students sleep less than the required hours, go to bed 
after midnight, do not get enough sleep during the entire school week and 
try to make up for it on the weekends. On the weekends, they go to bed and 
wake up much later, so their sleep patterns are disrupted. Almost all students 
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Как сон влияет на учебную жизнь учащихся?

Сон занимает приблизительно треть нашей 
жизни и имеет огромное влияние на нашу дея-
тельность, продуктивность и настроение. Так 
как во время сна наш организм восстанавлива-
ет силы, потраченные за день, обрабатывает 
полученную информацию, запоминая все не-
обходимое. Для подростков сон особенно важен, 
ведь в этом возрасте происходит взросление 
организма, сопровождающееся множеством 
перемен и затрачивающее немало ресурсов. 

На успеваемость подростка влияет не толь-
ко его заинтересованность в предмете, менталь-
ные способности, желание, характер, но также 
самочувствие и настроение, которые зависят  
в том числе и от того, выспался он или нет.  
К сожалению, в наше время люди жертвуют сном 
ради просмотра ленты новостей или чтения 
книги, что является неравноценной заменой. 
Не стоит пренебрегать сном и недооценивать 
его важность в нашей жизни. 

Тему сна изучают люди различных областей 
знаний: сомнологи, биологи, социологи, психо-
логи, экстрасенсы и даже школьники, которым 
это интересно.

Многие эксперты сходятся во мнении о том, 
что продолжительность сна и его качество вли-
яют на деятельность человека. Существует 
множество факторов, оказывающих влияние  
на сон, в том числе вредные привычки: курение, 
употребление алкоголя (Кремнева, Солодовник 
2019) и стресс (Кальсина, Мишнева 2018).  
Негативными последствиями недостатка сна 
являются ухудшение памяти и настроения (Ан-
тонец, Исаева 2017), а также вялость и незаин-
тересованность, нежелание что-либо делать. 
Длительность сна сокращается от класса  
к классу и высокое значение приобретает со-
блюдение режима, его нарушение приводит  
к снижению успеваемости (Сморчкова, Курганов 
2020). 

Данный вопрос интересует также и самих 
учащихся. Продолжительность сна влияет  
на здоровье, физическую активность и работо-
способность (Первушина 2016). Кроме того,  
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feel tired during the day and many of them feel like sleeping; this, however, 
has almost no effect on the effectiveness of learning. The most common 
reasons for going to bed late are doing homework and browsing the Internet.
On average, those with better school performance go to bed earlier, sleep 
longer, and fall asleep faster than the others. The study showed that the 
number of A-students who feel tired and want to rest during the day slightly 
exceeds that of B-students, therefore, the general state during the day does 
not have a strong effect on academic performance.

Keywords: sleep, academic performance, effectiveness of learning, students, 
fatigue

во многом определяет психологическое и эмо-
циональное состояние (Туренко 2020).

Метод и этапы исследования
Данные были собраны при помощи анкетно-

го онлайн-опроса, запущенного в Google-форме, 
в период с 27 февраля по 14 марта 2022 года. 

В опросе принял участие 51 учащийся 8-х 
классов (1 учащийся из 9 класса) школы № 1502 
«Энергия». Среди них 27 юношей и 24 девушки. 
Возраст: 13 лет — 3 человека, 14 лет — 40 чело-
век, 15 лет — 7 человек, 16 лет — 1 человек. 

Выборка формировалась следующим образом. 
Старостам всех 8-х классов было выслано со-
общение с приглашением принять участие  
в опросе и ссылка на анкету в Google-форме. 
Дальше они распространили информацию  
в групповом чате своего класса. Подобная рас-
сылка была сделана трижды с перерывом  
в 1–2 недели, чтобы те, кто не принял участие 
ранее, могли заполнить. В итоге откликнулись 
менее трети восьмиклассников. В основном 
хорошисты и отличники.

Анализ полученной информации был осу-
ществлен при помощи построения частотных 
распределений признаков и таблиц сопряжен-
ности в пакете Excel.

Длительность сна  
современного подростка

Согласно рекомендациям Роспортебнадзора, 
дети и подростки должны спать ночью в 11–14 лет 
9–10 часов, в 15–17 лет 8–9 часов (Рекомендации 
Федеральной службы… 2016).

Однако по результатам опроса в учебные дни 
все спят меньше нормы. Но сильно ли влияет 
это на успеваемость? Или более значимыми 
являются другие факторы, такие как настроение 
или ощущение себя полным сил?

Выяснилось, что в будние дни подростки спят 
не дольше 8 часов. При этом, половина из них — 
не более 6 часов (рис. 1).
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Раз в учебные дни подростки спят меньше 
нормы, то может они отсыпаются на выходных? 
Опрос показывает, что они так и поступают — 
больше половины спит по 9–10 часов (55%),  
а 14% дольше 10 часов. Но при этом есть часть 
тех, кто даже на выходных спит не более 4-х 
часов (4%).

В норме человек засыпает приблизительно 
за 20 минут. Если в сон он погружается раньше, 
то это может говорить о том, что у него хрони-
ческое недосыпание или же другие проблемы 
со здоровьем. Если больше — то возможно это 
бессонница или же перед сном он занимался 
чем-то, что будоражит его нервную систему, 
например, спортом или же долго использовал 

гаджеты. Также в помещении просто может быть 
душно, поэтому перед сном комнату стоит про-
ветривать.

Больше, чем у половины опрошенных нет 
проблем с засыпанием (57%), 21% — засыпают 
более 25 минут (рис. 2). Однако около четверти 
учеников указали на то, чтобы заснуть им тре-
буется меньше 5 минут. 

Основные причины недосыпания

Если человек ложится и встает каждый день 
приблизительно в одно и то же время, то он 
соблюдает режим сна. В таком случае, он чув-

Fig. 1. Duration of sleep on school and weekend, %

Рис. 1. Длительность сна в учебные и выходные дни, в %
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Рис. 2. Время, которое необходимо учащемуся, чтобы уснуть, в % от числа полученных ответов

Fig. 2. The time it takes for a student to fall asleep, % of responses

ствует себя отдохнувшим, здоровым и счастли-
вым.

Соблюдают режим около половины учащих-
ся (53%), что немало (рис. 3). Но если режим 
сбивается, организм не успевает отдохнуть  
и полностью восстановиться, что не может  
не влиять на успеваемость и качество воспри-
ятия новой информации.

Две трети респондентов (68%) на выходных 
ложатся после полуночи, а в учебные дни тако-
вых несколько меньше — 57%. 43% учащихся  
в учебные дни ложатся до 12 часов ночи,  
а на выходных — уже 32% (рис. 4).

Интересно, что на выходных в среднем опро-
шенные ложатся спать позже, чем в будни.  
И учитывая, что на выходных подростки спят 
дольше, то можно сделать вывод о том, что  
в выходные дни у учащихся сбивается режим 
сна. Это, скорее всего, связано с тем, что у ребят 
мало свободного времени в учебные дни,  
и на выходных они пытаются успеть отдохнуть 
за неделю, ложатся позже, ведь завтра рано 
вставать не надо. Но для нашего организма это 
не очень полезно, ведь внутренние (биологиче-
ские) часы в таком случае сбиваются, смещают-
ся, и если в субботу человек лег в 2 часа ночи, 
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Рис. 3. Режим сна, в % от числа полученных ответов

Рис. 4. Время отхода ко сну в будние и выходные дни, в %

Fig. 3. Keeping regular sleep hours, % of responses 
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то в воскресенье он вряд ли уснет в 11 и, следо-
вательно, не выспится к утру понедельника.

Не стоит забывать, что отдых — это не толь-
ко просмотр любимого сериала или чтение 
книги, но также восстановление сил, которое 
успешнее всего происходит во сне.

Подростки не высыпаются по двум основным 
причинам: выполнение домашних заданий  

и проведение времени в интернете (29% и 21% 
соответственно, рис. 5). Еще немаловажную роль 
играет посещение дополнительных занятий, 
общение с друзьями, знакомыми и чтение раз-
нообразной литературы (15%, 13% и 11% соот-
ветственно). Меньше всего недосыпание обу-
славливается компьютерными играми (6%). 

Рис. 5. Основные причины нехватки сна, в % от числа полученных ответов

Fig. 4. Bedtime on weekdays and weekends, %
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Fig. 5. The main reasons for a lack of sleep, % of responses

Качество сна и усвоение 
учебного материала

В опросе участие приняли в основном от-
личники и хорошисты (суммарно 88%). Так что 
далее в основном мы будем рассматривать от-
личия между ними (рис. 6).

Рис. 6. Успеваемость респондентов, в %

Как видно на диаграмме (рис. 7), большая 
часть опрошенных отсыпается на выходных, 
восполняя недостаток сна, накопившийся  
в будние дни. Также есть те, кто не высыпается 
в принципе (28%).

Отдохнувшими в учебные дни чувствуют себя 
лишь 22%, а на выходных — 84% (суммарный 
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Рис. 7. Ощущение, что выспался, в %

Fig. 7. A feeling that there has been enough sleep, %

Fig. 6. Academic performance of respondents, %
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Рис. 8. Ощущение отдыха и хорошего настроения после пробуждения в будние и выходные дни, в %

Fig. 8. Feeling rested and in a good mood after waking up on weekdays and weekends, %

показатель «да» + «скорее да», рис. 8), отсюда 
можно сделать вывод о том, что на выходных 
учащиеся отдыхают и восполняют свои силы. 

Большая часть опрошенных обычно чувству-
ют сонливость в течение дня, а также усталость 
и желание отдохнуть (рис. 9).

Казалось бы, недостаток сна не может  
не сказываться на усвоении материала и учебе, 
однако все, что объясняют на уроках понимают 
39%, почти половина (47%) понимает практиче-
ски все, а оставшиеся 17% — нет.

Попытаемся выяснить на примере отлични-
ков и хорошистов, влияет ли длительность сна, 
его качество на успеваемость или нет, и ответить 
на поставленные в начале вопросы.

Как уже было сказано раньше, основная часть 
ребят понимает материал, который объясняют 
на уроках. Но среди небольшого количества тех, 
кто к таковым не относится, по большей части 
присутствуют именно учащиеся, не соблюдаю-
щие режим сна (табл. 1).
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Табл. 1. Зависимость усвоения материала на занятиях от соблюдения режима сна, в % от суммы по строке

Режим сна
Понимание учебного материала

Да Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Нет

Да 80 20 0 0

Скорее да, чем нет 45 45 0 5

Скорее нет, чем да 8 75 0 17

Нет 42 33 0 25

Fig. 9. Effectiveness of learning and feeling tired, feeling like taking a nap, %

Рис. 9. Освоение учебного материала и ощущение усталости, желание спать, в %
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Табл. 2. Зависимость понимания материала от чувства усталости, желания отдохнуть в течение дня,  
в % от суммы по строке

Усталость
Понимание учебного материала

Да Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Нет

Да 33 48 3 15

Скорее да, чем нет 36 64 0 0

Скорее нет, чем да 67 33 0 0

Нет 75 0 0 25

Table 2. Correlation between the effectiveness of learning in the classroom and fatigue as well as the desire  
to take a nap, % of the total for the line

Fatigue
Effectiveness of learning

Yes Rather yes than no More likely no than yes No

Yes 33 48 3 15

Rather yes than no 36 64 0 0

More likely no than yes 67 33 0 0

No 75 0 0 25

Несмотря на то, что основная часть опро-
шенных чувствует в течение дня усталость, 
желание отдохнуть, это почти не влияет на ус-
воение информации (табл. 2). Но стоит отметить, 
что те, кто не чувствует усталости, более уве-
ренно заявляют о своем понимании учебного 
материала («скорее нет, чем да» — 67%  
и «нет» — 75%). 

Интересно, что среди тех, кто чувствует 
усталость и желание отдохнуть в течение дня, 
больше отличников, чем хорошистов (91% от-

личников и 82% хорошистов). Получается, что 
не только длительность сна влияет на ощущение 
усталости, возможно это также зависит от иных 
факторов, таких как занятость после уроков или 
то, насколько человек выкладывается в течение 
дня.

Также выяснилось, что в среднем отличники 
ложатся спать раньше в учебные дни (54% ло-
жатся спать до полуночи, а хорошистов, ложа-
щихся до полуночи, уже 38%) и засыпают быстрее 
(на 8%).

Table 1. Correlation between the effectiveness of learning in the classroom and keeping regular hours,  
% of the total for the line

Keeping regular sleep 
hours

Effectiveness of learning

Yes Rather yes than no More likely no than yes No

Yes 80 20 0 0

Rather yes than no 45 45 0 5

More likely no than yes 8 75 0 17

No 42 33 0 25



223 https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2022-4-3-212-225

Как сон влияет на учебную жизнь учащихся?

Отличники в будние дни спят дольше, не-
жели хорошисты (среди тех, у кого в дневнике 
чаще встречается отметка «отлично», нет людей, 
которые спят меньше 4-х часов, в то время как 

у тех, у кого в дневнике чаще встречается от-
метка «хорошо», их 6%).

Но, несмотря на это, и отличники, и хороши-
сты высыпаются в равной мере — 36% и 35% 
соответственно (табл. 3). 

Табл. 3. Ощущение, что выспался, и успеваемость, в % от суммы по строке

Успеваемость
Ощущение, что выспался

Да + Скорее да, чем нет Нет + Скорее нет, чем да Только на выходных

Отлично 36 36 28

Хорошо 35 18 47

Удовлетворительно 25 75 0

Неудовлетворительно 0 50 50

Table 3. The correlation between academic performance and a feeling that you have had enough sleep,  
% of the total for the line

Academic performance
Feeling sleepy

Yes + More likely yes than no No + Rather no than yes Weekend only

Excellent 36 36 28

Good 35 18 47

Satisfactory 25 75 0

Unsatisfactory 0 50 50

Выводы и рекомендации
Учащиеся школы № 1502 на выходных спят 

дольше, чем в учебные дни, тем самым воспол-
няя недостаток сна, накопившийся за учебные 
дни.

Большая часть учащихся соблюдает режим 
сна в будние дни, но в выходные ложится спать 
позже и просыпается позже, тем самым сбивая 
режим. Самое значительное влияние на поздний 
отход ко сну оказывают выполнение домашних 
заданий и проведение времени в интернете.

На основе полученных в ходе опроса и ана-
лиза результатов данных можно сделать вывод 
о том, что на успеваемость влияет длительность 
сна и время отхода ко сну. А вот желание отдо-
хнуть, чувство усталости испытывают почти все 
опрошенные, и оно не отражается на оценках 
ученика, так как больше устающих отличников, 
чем хорошистов.

Все же сон имеет важное значение в нашей 
жизни и оказывает влияние на успеваемость, 
усвоение нового материала. У кого нет проблем 

со сном, кто высыпается, у тех оценки лучше,  
и они легче воспринимают новую информацию.

Основываясь на данных, полученных  
во время исследования, можно сказать, что  
у многих подростков есть проблемы со сном. 
Опираясь на личный опыт и знания, можно вы-
делить несколько рекомендаций или советов, 
чтобы избавиться от недосыпания и легкой бес-
сонницы:

• не стоит ложиться спать в позднее время, 
лучше встать пораньше и закончить дела;

• занятия спортом улучшат физическое 
здоровье, а также после тренировок будет 
легче уснуть, главное, чтобы физическая 
активность заканчивалась за 3 часа  
до сна, еще стоит отказаться от исполь-
зования электронных устройств, лучше 
заняться чем-нибудь спокойным, напри-
мер порисовать или почитать книгу;

• важно соблюдать режим сна, тогда боль-
ше шансов проснуться отдохнувшим;

• вечером не нужно переедать или употре-
блять в пищу те продукты, которые воз-
буждают нервную систему;
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• в течение дня стоит выходить на улицу, 
желательно пройтись, прогуляться;

• перед сном лучше проветривать помеще-
ние, но не переохлаждать, оптимальная 
температура для сна — 15–17°С;

• планировать свой день и не оставлять 
дел, в том числе и уроков, на поздний 
вечер; 

• перед сном не надо использовать электрон-
ные устройства.
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Аннотация. Экологические проблемы с каждым годом становятся более 
значимыми. Каждый человек должен понимать, что эти проблемы 
касаются его лично. Для формирования эко-привычек можно использовать 
удобные приложения для телефона — экотрекеры. Они помогают понять, 
что значит жить экологично, отследить свои успехи на этом пути. 
Использование метода интервью показало, что мои сверстники и педагоги 
не знали о существовании таких приложений как экотрекеры, но высказали 
готовность их использовать. Большинство респондентов хотели бы 
сформировать у себя привычки по экономии электроэнергии и воды. 
Но не все экотрекеры можно использовать в школе, поэтому я разработал 
приложение для персонального компьютера «Школьный экотрекер», 
которое адресовано школьникам и направлено на формирование у них 
простейших эко-привычек. В период с февраля по май 2022 года я провел 
интервью и онлайн-анкету, по итогам которых установил, что «Школьный 
экотрекер» является востребованной программой для работы в школьном 
классе. Онлайн опрос учеников и учителей показал, что школьный 
экотрекер должен помогать формировать экологические привычки, 
содержать экологические советы, знакомить с правилами экологичного 
поведения и с эко-праздниками. Также были высказаны предложения 
включить в экотрекер информацию об экологических играх и интересные 
факты про экологию.
«Школьный экотрекер» содержит экологический журнал, в котором 
учащиеся с помощью педагога фиксируют экологические действия,  
а потом отмечают их выполнение. В моем приложении есть рубрика 
«Эко-челлендж», выполнение заданий которой даст возможность 
учащимся расширить свой экологический кругозор, освоить простейшие 
экологические правила.

Ключевые слова: экология, экотрекер, эко-привычки, формирование 
эко-привычек, школа
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Abstract. Environmental issues are gaining more and more momentum every 
year. It is time for us to understand that they concern each of us personally. 
A handy way to develop eco-habits is through convenient phone applications—
eco-trackers. They are designed to create an understanding of an eco-friendly 
life and to track the user’s success in acquiring the new mindset. The interview 
showed that neither the students nor the teachers knew about eco-trackers, 
however, they expressed a willingness to use them. Most respondents wanted 
to develop a habit that would help them save electricity and water.
However, not every eco-tracker can be used at school, so specially for school 
students I have developed a PC application—School Eco-Tracker— a tool that 
develops basic eco-habits. From February to May 2022, I conducted interviews 
and analyzed the results of an online questionnaire. The study found that 
School Eco-Tracker is a popular classroom app.  
An online survey of students and teachers showed that a school eco-tracker 
should help shape environmental habits, provide environmental advice, inform 
on the rules of green behavior and eco-holidays. Proposals were also made 
to include information about environmental games and interesting facts about 
ecology. 
School Eco-Tracker features an environmental log where students, with the 
help of a teacher, record environmentally-friendly actions and how there were 
implemented. The app also features the Eco-Challenge functionality which 
gives students tasks that help them increase environmental awareness and 
master basic eco-friendly habits. 

Keywords: ecology, eco-tracker, eco-habits, development of eco-habits, school

Введение
Воздействие человека на окружающую среду 

достигло угрожающего уровня. В средствах 
массовой информации приводится огромное 
количество фактов загрязнения природы чело-
веком: 

• о несанкционированных свалках; 
• об истощении почв; 
• о плавучих островах пластика в Тихом 

океане, которые по площади превышают 
территории крупнейших европейских 
стран и т. п.

С каждым годом все эти проблемы становят-
ся все более ощутимыми. Что нужно делать, 
чтобы изменить отношение людей к проблеме 
загрязнения окружающей среды? Как донести 
до каждого человека, что экологическая про-
блема касается его лично, что пересмотр всего 
нескольких привычек повседневной жизни  
позволит не только спасти природу, но еще  
и сэкономить собственные деньги? На эти вопро-
сы я пытался найти ответ, участвуя в проекте 
«Зеленая школа» под руководством Филиповой 
Александры Геннадьевны и Хуснутдиновой Мар-
гариты Рафаильевны в феврале — мае 2022 года.

Прежде всего, необходимо понимать, что 
экологические проблемы не умозрительны, они 
начинаются с каждого из нас. Так, на протяже-
нии этого учебного года наш 8 «Б» класс из-за 
ограничений, связанных с пандемией корона-
вируса, обучался в одном кабинете. И я обратил 
внимание на то, что мы часто забывали отклю-
чать свет в зимний период, не всегда выключа-
ли электроприборы из розеток, не полностью 
закручивали кран с водой. Все это приводило  
к излишнему потреблению природных ресурсов. 
Меня заинтересовал вопрос: как сделать так, 
чтобы у меня и моих одноклассников сформи-
ровались экологические привычки? 

Современная наука достаточно широко ос-
вещает проблемы формирования экологическо-
го сознания у человека. Эти исследования  
в основном касаются осознанного, ответствен-
ного потребления, использования пластика, 
формирования экологического мышления.  
При этом большинство авторов отмечают, что 
у россиян слабо сформированы навыки эколо-
гичного поведения. Так, в информационном 
бюллетене Высшей школы экономики отмеча-
ется, что россияне пока не склонны переходить 
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к экологичному образу жизни, лишь очень малая 
часть населения предпринимает активные по-
пытки минимизировать негативное воздействие 
на окружающую среду. Однако отдельные эко-
практики (особенно в части ресурсосбережения) 
все больше распространяются среди широких 
слоев населения. Как выяснилось, к экоповеде-
нию людей побуждают экономические и соци-
альные причины, а не собственно забота  
об экологии (Чернович, Полякова, Фурсов 2015).

Использование экотрекеров как способа 
формирования экологических привычек прак-
тически не рассматривалось. При этом экотре-
керы могут помочь в решении данной проблемы.

Экотрекеры — это удобные эко-приложения, 
которые помогают понять, что значит жить 
экологично, и отслеживают успехи человека  
на этом пути. Данные программы устанавлива-
ются на телефон или персональный компьютер, 
они позволяют формировать у человека раз-
личные полезные привычки в быту, начиная  
от экономии воды и электроэнергии, заканчивая 
навыками разумного потребления и формиро-
ванием активной гражданской позиции в об-
ласти экологии.

Первые экотрекеры появились в России 
сравнительно недавно. Главная цель этих при-
ложений — помочь человеку сформировать 
экологические привычки.

Все экотрекеры можно разделить на три типа.
1) Информационные . Эти приложения 

содержат полезную информацию о пунктах 
раздельного сбора мусора, вторичной 
переработки сырья. В них можно загрузить 
фото несанкционированных свалок.

2) Мониторинговые . В основе этих при-
ложений находится журнал, в котором 
человек отмечает свои действия  
по формированию экопривычек. Список  
экопривычек можно составить самосто-
ятельно или выбрать из тех, что пред-
лагает программа.

3) Замещающие . Это приложения, которые 
позволяют хранить в электронном виде 
актуальную информацию (пластиковые 
карты, книги).

Информация о некоторых известных экотре-
керах на русском языке (Копченкова 2019) пред-
ставлена в таблице 1.

Табл. 1. Характеристики наиболее популярных экотрекеров на русском языке

Название  
экотрекера

Тип  
экотрекера

Место 
установки 

программы, 
технические 
требования

Особенности экотрекера Стоимость 
использования

ЭКОТРЕКЕР

Мониторинговое 

Мобильный 
телефон 

Только для 
iOS

Разработчики предлагают список 
эко-привычек. Вы сами можете 

выбрать, какие именно развивать.
Вы формируете чек-лист с эко-

привычками и ежедневно 
оцениваете свой вклад в него: 

«сделано на отлично», 
«частично», «не сделано». Успех 

можно отслеживать по дням, 
неделям, месяцам и годам. 

175 рублей

ECOLABEL 
GUIDE

(Экополка)

Информационное Мобильный 
телефон

Разработано российской НКО 
«Экологический союз», которая 

является членом Всемирной ассо-
циации экомаркировки. 

Приложение помогает отличить 
сертифицированную продукцию 
от той, которая маскируется под 

нее.
В нем представлены различные 
виды маркировок — экологиче-
ские, этичные, и те, которые ха-

рактеризуют отдельные полезные 
свойства продукта в количествен-
ном выражении. Сканируя значок, 

нанесенный на упаковку, можно 
узнать к какому классу маркиро-

вок он относится.

Бесплатно 
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TRASHOUT

Информационное Мобильный 
телефон

Приложение помогает бороться  
с незаконными свалками. Алго-

ритм этой борьбы довольно 
прост, а ее эффективность выра-

жается в статистике. 
Отметить несанкционирован-

ную свалку легко. Вы просто отме-
чаете точку с мусором на карте, де-

лаете фото, загружаете его  
в приложение, заполняете поля  

о виде мусора и способе его уборки.
Например, для уборки будет до-

статочно мешка, тачки или нужен 
автомобиль.

После этого свалка появится  
на карте, и на ваше замечание 

смогут отреагировать местные 
муниципалитеты или активные 

граждане.
Какие действия предпринимают-
ся по решению ваше заявки, мож-

но отслеживать в приложении.

Бесплатно 

ЭКО  
ДНЕВНИК

Мониторинговое Мобильный 
телефон

С помощью этого сервиса можно 
рассчитать свой экологический 

след и контролировать его изме-
нение.

После регистрация вам будет 
предложено пройти небольшой 

тест по 4-м категориям: еда, путе-
шествия, дом, вещи.

В зависимости от результатов вам 
присваивается один из 3-х стату-
сов: землянин, эко-падаван или 

эко-гуру.
Теперь можно начинать вести 

дневник, скрупулезно фиксируя 
самые разные свои действия — от 
потребляемых продуктов питания 

до расхода электроэнергии.

Бесплатно 

ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ  

ОБУЧАЮ-
ЩИЕ ИГРЫ

Информационное

Мобильный 
телефон 

Только для 
iOS

Приложение в игровой форме 
учит правильно сортировать му-
сор. Пользователю предлагается 

рассортировать гору мусора  
по 4-м бакам: зеленый — биораз-
лагаемый мусор, желтый — пере-
рабатываемый, синий — неперера-

батываемый, красный — токсичный. 
Задача — определить категорию 

мусора, с которым мы сталкиваемся 
каждый день.

Бесплатно 

Ecohub Информационное Мобильный 
телефон 

Отдать ненужные вещи в хоро-
шем состоянии, сдать вторсырье 
и батарейки на переработку, от-
нести в пункт приема опасные 

отходы. А можно сделать все это 
в одном районе? Заходите в при-
ложение и смотрите: на карте по-

явятся ближайшие к вам точки 
сдачи. Приложение актуально для 
жителей городов во всей России.

Бесплатно

Плюшки Замещающее Мобильный 
телефон 

Приложение для хранения  
пластиковых карт, гораздо легче  
и экологичнее килограмма пла-

стика в кошельке. 
Через него еще оплачивать покуп-

ки со скидками можно.

Бесплатно

Таблица 1. Продолжение
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Way of Life Информационное Мобильный 
телефон 

Way of Life использует простую 
систему красных и зеленых меток, 

чтобы ослеживать положитель-
ные и отрицательные стороны  

в ваших ежедневных активностях. 
Простым «тапом» на текущий 
день на выбранной привычке/

активности (которую вы создаете 
сами) вы отвечаете только YES 

или NO, что означает «Я сегодня 
это делал / не делал» (Полезные 

привычки…2012).

Бесплатно 

Table 1. Characteristics of the most popular eco-trackers in Russian

Name Type
Technical 
require-

ments
Description User fee

ECO-TRACKER

 

Monitoring Mobile phone
For iOS only 

The app offers a list of eco-habits. You can 
choose those you want to develop, create a
a checklist of eco-habits and evaluate your 
daily contribution to the development of 

eco-habits: “done perfectly”, “partially”, “not 
done”. Success can be tracked by days, 

weeks, months or years.

175 Rub

ECOLABEL GUIDE

Informational Mobile phone

Developed by the Russian NGO “Ecological 
Union”, a member of the World Association 

of Eco-Labeling, the application helps  
to distinguish certified products from 

counterfeits. 
It presents various types of labeling—
environmental, ethical, and those that 

characterize certain useful properties of the 
product in quantitative terms. By scanning 
the icon applied to the packaging, you can 

find out which class of markings it belongs to.

No fee 

TRASHOUT

Informational Mobile phone

The application helps to fight illegal landfills. 
The algorithm is quite simple. Its 

effectiveness is indicated by statistics.
Marking an unauthorized dump is easy. You 

simply mark the landfill on the map, take  
a photo, upload it to the application, fill in the 

fields about the type of waste and the tool  
to handle it: e.g., a bag, a wheelbarrow or a car. 
After that, the dump will appear on the map 
and become visible for local authorities or 

environmentalists. 

No fee

ECO DIARY

Informational Mobile phone

With this service, you can calculate your 
ecological footprint and monitor its change.

After the registration, you will be asked  
to take a small test in four categories: food, 

travel, home, things.
Depending on the results, you are assigned 

one of the three statuses: earthling, eco-
padawan or eco-guru.

No fee

Таблица 1. Продолжение
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ENVIRONMENTAL 
EDUCATIONAL 

GAMES

Informational Mobile phone
For iOS only 

The application teaches you to sort waste 
correctly through a game. The user is asked 
to sort a pile of waste into four tanks: green 

for biodegradable waste, yellow for 
recyclables, blue for non-recyclables,  

red for toxic waste. The task is to determine 
the category of common waste.

No fee

Ecohub Informational Mobile phone

Give away unnecessary things in good 
condition, hand over recyclables and 

batteries for recycling, take hazardous waste 
to the waste disposal service. Can you do all 

these in one area? Go to the app and see:  
the nearest recycling points will appear on 

the map. The application features all Russian 
cities.  

No fee

BUNS 

Substitutional Mobile phone

An application for storing plastic cards. It is 
much lighter and more environmentally 

friendly than a kilogram of plastic in  
a wallet.

You can also use the app to pay for special 
offers.  

No fee

WAY OF LIFE

Informational Mobile phone

Way of Life uses a simple system of red and 
green labels to track positive and negative 

aspects of your daily activity. With a simple 
“tap” for the current day on the selected 

habit/activity (which you create yourself ), 
you answer only YES or NO, which means  

“I did/didn’t do it today” (Poleznye 
privychki…2012).

No fee

Таким образом, можно сделать вывод, что 
большинство экотрекеров являются бесплат-
ными, устанавливаются, как правило, на мо-
бильное устройство и нацелены либо на непо-
средственное формирование экологических 
привычек, либо на информирование людей  
по вопросам экологии.

На протяжении двух месяцев я использовал 
эко-треккер Way of Life с целью изучения прин-
ципов его работы. В результате мне удалось 
сформировать у себя несколько экопривычек:

• я отказался от вредной еды;
• стал больше ходить пешком;
• перед уходом из дома стал проверять, 

выключил ли я свет и воду.

Задачи и методы исследования
Задачами моего исследования стали:
1) изучение отношения людей к использо-

ванию экотрекеров;
2) изучение отношения людей ближайшего 

окружения (родственников и знакомых) 
к использованию экотрекеров;

3) изучение мнения педагогов и учеников  
о содержательной части экотрекера для 
школьного кабинета;

4) написание эко-приложения «Школьный 
экотрекер»;

5) внедрение приложения «Школьный эко-
трекер».

Для решения первых двух задач я использовал 
метод интервьюирования. В интервью приняли 
участие 7 человек в возрасте от 14 до 53 лет.  
Это мои родственники, друзья семьи, одно-
классник, а также ребята из лагеря «Артек». 
География проживания моих респондентов 
различается. Это жители поселка Переяславка 
района имени Лазо Хабаровского края, г. Миасс 
Челябинской области, г. Новосибирска.

Для решения третьей задачи была разрабо-
тана онлайн-анкета. Респондентам предлагалось 
ответить на следующие вопросы.

1) Как ты считаешь, удобно ли на классном 
компьютере установить специальное 
эко-приложение для экономии ресурсов?

2) Хотел бы ты попробовать сформировать 
у себя эко-привычки с помощью такого 
приложения?

3) Каким должно быть эко-приложение для 
школьного кабинета?

Table 1. Completion
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В анкетировании принял участие 51 человек 
в возрасте от 8 до 52 лет, обучающиеся и педа-
гоги школы № 1 р. п. Переяславка и школы № 37 
г.  Комсомольска-на-Амуре. Это учащиеся  
2 класса (8 лет — 3 чел., 9 лет — 4 чел.), 6 класса 
(13 лет — 12 чел.), 8 класса (14 лет — 17 чел.,  
15 лет — 7 чел.), 9 класса (16 лет — 2 чел.), учи-
теля — 6 чел. в возрасте от 43 до 52 лет.

Выборка формировалась следующим образом. 
Изначально я предложил принять участие  
в опросе своим одноклассникам через общую 
группу класса в WhatsApp. А потом попросил 
классного руководителя скинуть ссылку  
на анкету в группу педагогов школы. Кроме 
этого, в опросе приняли участие ребята, с ко-
торыми я общаюсь вне школы.

Для решения третьей и четвертой задач  
я использовал программирование на языке 
Python.

Результаты исследования
Вопрос 1. Использовали ли вы когда-нибудь 

приложения, связанные с повышением эко-
логичности окружающей среды, или экотрек-
керы?

Все респонденты ответили отрицательно.
Вопрос 2. А Вы хотели бы попробовать 

использовать такие  приложения?
6 респондентов ответили утвердительно, 

один респондент ответил «возможно, да».
Вопрос 3. С помощью экотрекера можно 

сформировать экологическую привычку.  
Например, изменить свою жизнь с пользой 
для природы: начать экономить воду и свет, 
отказаться от использования пластиковых 
сумок, оптимизировать свои расходы, пере-
стать покупать ненужные или лишние вещи. 
Чтобы Вы хотели из этого сделать?

Пятеро из опрошенных мной людей ответи-
ли, что хотели бы экономить воду и свет.

Один респондент сказал, что хотел бы вы-
ключать свет перед уходом из квартиры.

Один респондент высказал желание сформи-
ровать экологическую привычку просыпаться 
вовремя (правильные биоритмы человека — 
ночной сон и дневное бодрствование — позво-
лят сэкономить энергоресурсы, улучшить здо-
ровье). 

Еще один респондент, женщина 53 лет, кроме 
экономии воды и света выразила желание от-
казаться от пластика. 

Вопрос 4. Насколько часто Вы готовы за-
ходить в экотрекер в течение дня? 

Данный вопрос я задал только четырем ре-
спондентам. Вот их ответы:

• «Ну, как надо, так и буду заходить» —  
1 человек;

• «Один-два раза в день» — 1 человек;
• «Каждый день» — 2 человека.
Вопрос 5. Как Вы думаете, сколько време-

ни Вам понадобится для формирования 
экологической привычки? 

Этот вопрос я также задавал только четверым 
респондентам, т. к. в процессе исследования  
я дорабатывал вопросы интервью. Вот ответы 
респондентов:

• «Не могу сказать даже»;
• «Ну, может быть, неделя»;
• «Несколько недель»;
• «Около месяца».
Вопрос 6. «Что может помешать Вам 

сформировать эту экопривычку?»
Данный вопрос я задал только четырем ре-

спондентам. Вот их ответы:
• «Ну, наверное, незнание, недостаточное 

количество информации» — 2 человека;
• «Загруженность информацией на работе» —  

2 человека.
Вопрос 7. Экотрекеры можно установить 

на телефон или на компьютер. Что было бы 
Вам удобнее?

6 из 7 человек ответили, что приложением 
им было бы удобнее пользоваться на телефоне:

«Конечно, на телефон, он всегда с собой» 
(женщина, 43 года);

«Мне, конечно, на телефон, он всегда с собой, 
в том числе и на работе всегда» (женщина,  
53 года).

Только один респондент, мальчик, 15 лет,  
из Новосибирска ответил, что экотрекер удоб-
нее установить на компьютер.

Вопрос 8. Готовы ли вы посоветовать эко-
трекер кому-нибудь из своих близких?

На этот вопрос все респонденты ответили ут-
вердительно:

«Ну, конечно. И друзьям, и знакомым. Может 
быть на работе коллегам» (женщина, 43 года).

Таким образом, в ходе проведения интервью 
мне удалось установить, что опрошенные мной 
люди не знали о существовании таких приложений 
как экотрекеры. Все респонденты готовы попро-
бовать их использовать, т. к. они понимают их 
значимость для сохранения природы. Большинство 
респондентов хотели бы сформировать у себя при-
вычки по экономии ресурсов (электроэнергии и 
воды). 6 из 7 респондентов (85,7%) предпочли бы 
использовать экотрекер на телефоне, а не на пер-
сональном компьютере.

Использование экотрекера на телефоне носит 
индивидуальный характер, а успешность исполь-
зования (формируется экологическая привычка 
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или нет) зависит от самого человека: как часто он 
заходит в приложение, делает ли отметки о вы-
полнении полезных действий и т. п. Чтобы большее 
число  людей узнало о том, что такое экотрекер, 
научилось им пользоваться, необходимо начать 
использовать такое приложение в общественном 
месте — школе, где есть возможность приобщить 
к этой деятельности учащихся 1–4 классов.

На третьем этапе моей работы для определения, 
каким должен быть «Школьный экотрекер», в 
период с 5 мая по 5 июня 2022 года было проведе-
но онлайн-анкетирование. 

Большинство ответивших на первый вопрос 
(86,3%) считают, что на классном компьютере це-
лесообразно установить «Школьный экотрекер».

Подавляющее большинство респондентов 
выразили желание начать использовать данное 

приложение, чтобы сформировать у себя эко-
логические привычки — 92,2%.

Отвечая на вопрос «Каким должно быть эко-
приложение для школьного кабинета?», ребята 
предложили следующие идеи. По их мнению, 
школьный экотрекер должен помогать форми-
ровать экологические привычки, содержать 
экологические советы, знакомить с правилами 
экологичного поведения и с эко-праздниками. 
Эти ответы выбрали от 49 до 86,2% людей, при-
нявших участие в опросе. Также были высказа-
ны предложения включить в экотрекер инфор-
мацию об экологических играх и интересные 
факты про экологию (4–7,8%). Один человек 
высказал пожелание по оформлению програм-
мы (рис. 1).

Рис. 1. Предложения респондентов по содержанию «Школьного экотрекера», в % 

Fig. 1. The content of the School Eco-Tracker: Proposals from respondents, % 
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Анализ результатов анкетирования показал, 
что школьный экотрекер является востребо-
ванной программой, ее можно установить  
на компьютере в учебном кабинете. Также  
я смог определиться с содержательной частью 
экотрекера. 

Для формирования у школьников экологи-
ческих привычек «Школьный экотрекер» должен 
содержать экологический журнал, в котором 
учащиеся с помощью педагога будут фиксировать 
экологические действия, а потом отмечать их 
выполнение. Например, это такие действия как 
выключение электроэнергии после первого или 
после второго урока в зависимости от сезона 
года, ежедневное проветривание учебного ка-
бинета, рациональное использование воды, 
отключение всех электроприборов из сети после 
окончания учебного дня и др.  Ежедневное ве-
дение журнала позволит сформировать эколо-
гические привычки у школьников в течение  
66 дней (Ланик 2019).

66,7% опрошенных высказали мнение, что 
экотрекер должен знакомить с правилами эко-
логичного поведения, а 65,7% отметили, что  
в нем необходимо разместить экологические 
советы. Чтобы это было интересно и весело,  
я решил создать рубрику «Экочеллендж». Эко-
челлендж включает в себя простые, часто игро-
вые, экологические задания на каждый день. 
При запуске приложения учащимся предлага-
ется выполнить конкретное задание на эколо-
гическую тему, например, покормить зимующих 
птиц, понаблюдать за изменениями в природе, 
найти интересную информацию о растениях  
и животных своей местности, нарисовать эко-
логическую листовку и т. п. Выполнение заданий 

экочелленджа даст возможность учащимся 
расширить свой экологический кругозор, осво-
ить простейшие экологические правила.

Отдельная рубрика «Школьного экотрекера» — 
экологические праздники. За ее создание вы-
сказались 49% опрошенных. При запуске при-
ложения пользователю приходит уведомление 
о том, какой экологический праздник отмеча-
ется сегодня в России или в мире.

Дополнительно я решил включить в свое 
приложение рубрику «Экоигры». О необходи-
мости ее создания упоминали 4 опрошенных 
(7,8%). Экологические игры будут загружаться 
в произвольном порядке, если войти в данный 
раздел приложения. Данная рубрика позволит 
заполнить досуг младших школьников, расши-
рит их представления о природе, пополнит 
багаж экологических знаний. Экологические 
игры, которые содержит «Школьный экотрекер», 
разнообразны — подвижные, интеллектуальные, 
сюжетно-ролевые (Бесперстова 2016).

Один из респондентов указал, что дизайн 
экотрекера должен быть своеобразным, содер-
жать темную тему. Это предложение было уч-
тено мной при разработке программы.

Разработку своего приложения я начал  
на языке программирования Python, для созда-
ния оконного интерфейса я использовал  
библиотеку Tkinter. 

Сначала мне нужно было импортировать эту 
библиотеку. Затем я создал основное окно,  
и привязал к нему кнопки, которые сделал  
в программе Adobe Illustrator. Я присвоил окну 
название «EcoLife» (рис. 2). 

Я решил добавить в программу поддержку 
FTP-сервера для хранения на нем файлов  

Рис. 2. Скриншот создания окна

Fig. 2. A screenshot of creating a window 
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со списками эко-привычек, эко-праздников  
и эко-челленджей. Это проще, т. к. код полу-
чает нужные файлы из интернета, и они не за-
нимают много места на компьютере.

Для работы с FTP я импортировал библио-
теку Ftplib, загрузил на внешний хостинг нужные 
мне файлы и создал в коде подключение к сер-
веру. Потом я создал класс, который читает 
файлы построчно (рис. 3).

Далее шло создание нескольких экземпляров 
класса для чтения отдельных файлов с сервера.   
Для создания интерфейса я сделал 3 основные 
вкладки в приложении. Сначала была создана 
главная страница, на которой показывается 
основная информация об эко-привычках,  
а также интересные факты об экологии. Воз-
можны доработки дизайна, скриншот предо-
ставлен на время написания документа (рис. 4). 

Рис. 3. Скриншот класса

Fig. 3. A screenshot of a class 

Рис. 4. Скриншот главной страницы «Школьного экотрекера»

Fig. 4. A screenshot of the main page of the School Eco-Tracker
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Посередине экрана можно увидеть эко-при-
вычки, добавленные пользователем в програм-
му из списка доступных. На рисунке 4 они горят 
красным, что свидетельствует об их невыпол-
нении на сегодняшний день. При нажатии  
на них, они загорятся зеленым, то есть статус 
их выполнения на сегодняшний день будет равен 
«True».

Следующая страница, которую я создал, — 
это «Эко-праздники». 

Программа ищет на сервере праздник  
на текущую дату и показывает его пользователю. 
Вкладка имеет природный фон (рис. 5).

Далее была создана страница с эко-челлен-
джами, в которую я также поместил эко-игры. 

Рис. 5. Скриншот окна эко-праздников

Fig. 5. A screenshot of the eco-holidays window

Рис. 6. Скриншот страницы с эко-челленджами

Fig. 6. A screenshot of the eco-challenges page
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Как и эко-праздники, они имеют привязку к дате 
(рис. 6).

Панель с настройками имеет темную тему, 
были учтены пожелания возможных пользова-
телей. Темная тема глобальна и применяется  
во всех последующих окнах (рис. 7).

Приложение для персонального компьютера 
будет апробировано в сентябре 2022 года  
в МБОУ СОШ № 1 р. п. Переяславка и в МОУ 
СОШ № 37 г. Комсомольска-на-Амуре.

Заключение
Мое исследование показало, что большинство 

людей не были знакомы с такими приложения-
ми как экотрекеры. Однако все респонденты 
выразили готовность попробовать ими пользо-
ваться, т. к. экотрекеры помогают формировать 
экологические привычки у людей. 

При создании «Школьного экотрекера»  
я учитывал мнения подростков о том, какие 
рубрики он должен содержать. В результате 
получилось экологическое приложение для 
школьников, которое устанавливается на пер-
сональный компьютер. Оно сочетает в себе 
признаки информационного и мониторингово-

Рис.  7. Скриншот приложения с темной темой

Fig. 7. A screenshot of the application with a dark theme

го экотрекеров, т. к. наряду с журналом, отсле-
живающим формирование той или иной эколо-
гической привычки, моя программа содержит 
информацию об экологических праздниках, 
играх, интересных экологических заданиях  
на каждый день. Использование «Школьного 
экотрекера» позволит сформировать у ребят 
экологические привычки, расширить их эколо-
гический кругозор.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме раздельного сбора 
мусора и отношению школьников к ней. Работая над исследованием, мы 
изучили виды мусора, которые производят школьники; искали ответы 
на вопросы: как бороться с проблемой мусора и куда сдавать вторсырье 
на переработку. В 2022 году мы приняли участие в проекте «Зеленая 
школа» под руководством А. Г. Филиповой и М. Р. Хуснутдиновой. 
«Зеленая школа» познакомила нас с правилами проведения социологического 
исследования, основными методами социологии, которые в дальнейшем 
использовали в своем проекте. Мы провели исследование мусорных 
корзин в учебных кабинетах, чтобы установить, какого мусора больше 
всего производят школьники разного возраста. Также изучили отношение 
наших сверстников к проблеме мусора, для этого мы брали интервью  
и проводили анкетирование.
В ходе работы мы пересмотрели свой образ жизни и решили рассказать 
другим о том, что можно сделать, чтобы производить меньше отходов. 
Для этого провели экологические занятия для учащихся 2 и 9 классов, 
в ходе которых пытались объяснить ребятам,  что для того, чтобы помочь 
природе, совершенно необязательно менять привычный бытовой уклад 
и отказываться от технических достижений. Достаточно пересмотреть 
свое отношение к экологии. А начать можно с малого — с экологии 
собственной школы. 
Итогом нашей работы стали экологические акции в школе, проведение 
субботников, изменение отношения учащихся к окружающей среде 
и участие в научно-практической конференции-конкурсе.

Ключевые слова: мусор, экологическая проблема, интервью, раздельный 
сбор мусора, популяризация экологических знаний
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Abstract. This article focuses on the attitude of school students to waste 
sorting. The research identified the types of waste generated by school students. 
It also explored the issues of waste disposal and investigated waste recycling 
services. In 2022, we took part in the Green School project led by A. G. Filipova 
and M. R. Khusnutdinova. The knowledge of basic methods of sociological 
research obtained during the project was later used in our study. We analyzed 
the content of classroom trash bins to determine the types of waste generated 
by students of different age. We also studied the attitude of our peers to the 
problem of waste though interviews and a questionnaire. During the research, 
we changed our habits and decided to inform others about the ways to reduce 
waste.  
To do this, we conducted environmental classes for students of grades 2 and 9. 
We tried to deliver it to the students that to help nature it is absolutely necessary 
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Введение
Проблема мусора — одна из актуальных про-

блем в мире. Каждый день, выбрасывая отходы 
в мусорные ведра, люди даже не задумываются 
о том, что тем самым наносят вред природе — 
загрязняют почву, воду, воздух. В современном 
мире мусорная проблема достигла невероятных 
масштабов.  Огромное количество мусора мож-
но увидеть на океанских просторах, где он со-
бирается в большие мусорные пятна (Мусорные 
пятна 2022). В Тихом океане есть такое пятно 
размером с Техас. 

Мусор есть уже и на других планетах. Совсем 
недавно марсоход Perseverance нашел на Марсе 
кусок термоматериала, который лежал в двух 
километрах от точки посадки аппарата на пла-
нету (Ровер Perseverance нашел на Марсе мусор 
2022). Как он там появился, неизвестно, а от-
куда на Марсе мусор,  догадаться нетрудно — это 
результат деятельности человека.

Когда начался проект «Зеленая школа», мы 
выбрали тему «Мусор в нашей жизни», так как 
эта проблема в нашей стране остается пока не-
решенной. Ежегодно в России выбрасывается 
более 50 млн тонн мусора. Из-за такого боль-
шого количества отходов в нашей стране му-
сорные свалки занимают площадь более 4 млн 
гектаров. Но мало того, что мусор занимает  
площадь, так он еще и может разлагаться 100, 
200, 300 и даже более 1000 лет, как например 
обычные стеклянные бутылки (Проценко 2014).

Мы стали размышлять о том, как правильно 
избавляться от мусора, чтобы минимизировать 
вред окружающей среде, ведь в настоящее вре-
мя большая часть мусора в нашей стране сжи-
гается, что негативно сказывается на состоянии 
атмосферы и качестве воздуха. Одним из эф-
фективных способов является метод раздель-
ного сбора мусора, ведь сортировка позволяет 
перерабатывать мусор и использовать его  
в качестве сырья для производства нужных 
материалов и вещей. 

Впервые переработкой мусора занялись  
в Великобритании 200 лет назад. Сейчас  

Received 29 June 2022; reviewed 
21 July 2022; accepted 19 September 
2022.
Funding: The study did not receive 
any external funding.
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to change the usual way of life and abandon technical means. It is enough  
to reconsider your attitude to the environment. What is important is that 
you can start small—with the ecology of your own school. 
Our work resulted in environmental initiatives at school, community cleanups 
and the participation in a research conference competition. Our efforts also 
changed the students’ attitude to the environment. 

Keywords: waste, environmental problem, interview, waste sorting, 
environmental awareness raising

во многих странах мира сортируют мусор как 
минимум на две категории: перерабатываемый  
и не перерабатываемый. В некоторых странах, 
таких как Япония, мусор сортируют по 34 кате-
гориям, также для граждан там предусмотрено 
денежное поощрение за возвращение тар  
и упаковок. В России в настоящее время прак-
тика раздельного сбора мусора только начина-
ет свое развитие.

Россияне не готовы перенять опыт других 
стран и начать сортировать различные виды  
твердых бытовых отходов  по разным контей-
нерам и сдавать их в определенный день и час. 
Именно поэтому инфраструктуры по раздель-
ному сбору ТБО в России настолько неуспешны 
и захватывают слишком маленький процент 
населения. Для того, чтобы инфраструктура 
раздельного сбора мусора в России была  
наконец-то создана, успешно функционировала 
и не была отвергнута населением, пропаганду  
и обучение азам раздельного сбора мусора 
нужно начинать уже в школе (Ковалева 2020).

С. В. Алексеевым, Н. В. Гущиной было про-
ведено исследование «Современные экологи-
ческие проблемы глазами школьников», в ходе 
которого были получены интересные данные. 
Школьники г. Санкт-Петербурга выше средне-
го оценивают  экологические знания в целом 
(6,8 по 10-балльной шкале), особенно в области 
глобальных экологических проблем (7,2), а так-
же экологических проблем своего региона (6,5). 
Оценка собственного экологического поведения 
(учет экологических ценностей) в повседневной 
жизни также довольно высокая — 6,3. Низкой 
является оценка собственной компетентности, 
связанной с исследованием экологического со-
стояния окружающей среды различными мето-
дами (4,7). Наиболее низкие оценки получило 
участие школьников в различных экологических 
проектах и акциях (3,7), а также во внеурочной 
экологической деятельности и дополнительном 
образовании (3,6) (Алексеев, Гущина 2018).

Поэтому главной нашей целью стало  инфор-
мирование школьников о раздельном сборе 
мусора и изучение их отношения к этой  
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241 https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2022-4-3-239-248

Мусор в нашей жизни

проблеме. Мы решили, что нужно начать зна-
комить с этой темой именно наших ровесников 
и детей помладше, так как мы можем помочь 
сформировать им данную привычку, и наше 
будущее поколение начнет заниматься раздель-
ным сбором мусора как самым обычным делом.  
Мы считаем, что наш проект поможет вовлечь 
школьников в решение мусорной проблемы, 
убедить их, что экологические проблемы каса-
ются каждого человека.

Задачи проекта:

• провести социологическое исследование 
(анкетирование 9-классников для изуче-
ния их отношения к проблеме мусора, 
взять интервью у школьников, чтобы 
более подробно узнать их отношение  

и готовность к практике раздельного 
сбора мусора);

• исследовать мусорные корзины в кабине-
тах начальной, средней и старшей школы 
для анализа видов отходов, производимых 
школьниками разного возраста;

• провести занятия для учащихся нашей 
школы с целью ознакомления их с эко-
логическими проблемами и практикой 
раздельного сбора мусора.

Результаты работы

Исследование мусорных корзин
В период с 15.02. по 20.02.2022 каждый день 

после уроков мы смотрели мусорные корзины  
в трех кабинетах (табл. 1). Данные кабинеты были 
выбраны, чтобы изучить виды и количество 

Табл. 1. Отходы в кабинетах 2А, 6А, 11А классов, шт.

Кабинет 230 (2А класс) Кабинет 218 (6А класс) Кабинет 202 (11А класс)

15 .02

16 .02

17 .02

18 .02

19 .02

20 .02

15 .02

16 .02

17 .02

18 .02

19 .02

20 .02

15 .02

16 .02

17 .02

18 .02

19 .02

20 .02

Бумага 11 12 14 17 10 16 0 2 1 18 10 6 0 4 12 10 6 4

Пласти-
ковые 

стаканы
22 26 24 33 23 31 21 16 32 36 33 35 0 0 0 0 0 0

Другой 
пластик 2 1 3 2 5 4 1 2 4 6 3 1 1 3 5 2 0 4

Пищевые 
отходы 1 2 1 3 1 3 1 2 6 4 0 2 1 2 1 3 1 3

Обертки, 
упаковки 4 3 5 4 6 4 3 3 12 6 9 14 5 10 1 4 3 7

Table 1. Types and amount of waste in the classrooms of grades 2A, 6A, 11A

School classroom 230 School classroom 218 School classroom 202

15 .02

16 .02

17 .02

18 .02

19 .02

20 .02

15 .02

16 .02

17 .02

18 .02

19 .02

20 .02

15 .02

16 .02

17 .02

18 .02

19 .02

20 .02

Paper 11 12 14 17 10 16 0 2 1 18 10 6 0 4 12 10 6 4

Plastic  
cups 22 26 24 33 23 31 21 16 32 36 33 35 0 0 0 0 0 0

Other   
plastic 
waste

2 1 3 2 5 4 1 2 4 6 3 1 1 3 5 2 0 4

Food waste 1 2 1 3 1 3 1 2 6 4 0 2 1 2 1 3 1 3
Wrappers 

and 
packaging 

4 3 5 4 6 4 3 3 12 6 9 14 5 10 1 4 3 7
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мусора, которое накапливается в течение дня 
учащимися начальной, средней и старшей школы. 
Исследование проводилось в период действия 
антиковидных мер, когда каждый класс учился 
в одном кабинете. Мы считали количество пи-
щевых отходов, количество пластиковых стака-
нов, оберток и другого мусора. 

Посчитав и проанализировав разные виды 
отходов, мы пришли к выводу, что чем младше 
школьники, тем больше отходов они произво-
дят. Дети младших и средних классов очень 
часто выкидывают пластиковые стаканы,  
т. к. в их кабинетах установлены кулеры с водой. 
Так, за неделю учащимися было выброшено  
в мусорные корзины 332 пластиковых стакана, 
из которых 169 штук (50,9%) выбросили учащи-
еся 2 «А» класса, а 163 (49,1%) — учащиеся 6 «А» 
класса. Другой пластик выкидывают реже.  
В основном это корпусы сломанных шариковых 
ручек, полиэтиленовые обложки тетрадей, по-
лиэтиленовые пакеты, пластиковая тара из-под 
йогурта. Из пищевых отходов чаще всего встре-
чались огрызки яблок, банановая кожура.  

При этом количество пищевых отходов у млад-
ших школьников за неделю значительно ниже, 
чем у школьников средней и старшей школы.  
Это можно объяснить тем, что дети начальной 
школы завтракают и обедают под присмотром 
педагогов, которые следят, чтобы дети съедали 
свою порцию в столовой. Упаковки от продуктов, 
которые выбрасывают школьники, сделаны  
из самого разного материала — бумага, фольга, 
пластик. Это упаковки от чипсов, печенья, су-
хариков и т. п.

Анкетирование школьников

Среди учащихся 9-х классов мы провели 
анкетирование с целью выявить отношение на-
ших сверстников к экологической проблеме  
в целом. В опросе приняли участие 39 школьни-
ков 9 «А» и 9 «В» классов в возрасте 15–16 лет.

На первый вопрос «Считаешь ли ты, что 
экологическая проблема планеты касается тебя 
лично?» большинство ребят (51,2%) ответили 
положительно (рис. 1).

Рис. 1. Ответы школьников на вопрос: «Касается ли экологическая проблема лично тебя?», в %
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«Согласен ли ты с тем, что каждый человек 
должен заботиться о состоянии окружающей 
среды?», — так звучал наш второй вопрос. И здесь 
подавляющее большинство опрошенных отве-
тили положительно — 34 человека (87,1%) (рис. 2).

В третьем вопросе предлагалось выбрать 
несколько вариантов. Нами были выделены  
четыре проблемы, которые упоминались школь-
никами наиболее часто (рис. 3).

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос: «Должен ли каждый человек заботиться о состоянии 
окружающей среды?», в %

Fig. 1. The answers of school students to the question, “Do environmental problems concern you personally?”, %

https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2022-4-3-239-248
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Fig. 2. Respondents’ answers to the question, “Should everyone take care of the environment?”, %

Fig. 3. The most pressing environmental problems according to school students, the number of people

Рис. 3. Наиболее актуальные экологические проблемы по мнению школьников, количество человек
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Распределение ответов на четвертый вопрос 
представлено на рисунке 4.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
наши сверстники достаточно хорошо осведом-
лены об экологических проблемах, а также го-
товы принять активное участие в их решении.

Чтобы больше узнать об отношении школь-
ников к экологии и мусору, мы взяли у несколь-
ких ребят интервью. В интервью приняли участие 
5 учащихся города Комсомольск-на-Амуре  
из 4 общеобразовательных школ: 1 учащийся  
из 8 класса, 3 — из 9 класса, 1 — из 10 класса. 

Fig. 4. What do you think you can do to minimize damage to the environment?; number of response choices, %

Рис. 4. Что ты готов делать, чтобы минимизировать вред окружающей среде?; количество выборов и %
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Возраст респондентов от 15 до 17 лет. 4 юноши  
и 1 девушка. 

Все респонденты знают о существовании 
практики раздельного сбора мусора. Под этим 
понимается сортировка и разделение:

«Да, я об этом слышала, и сама стараюсь 
разделять отходы у себя дома и сдавать их на 
переработку по возможности» (девушка,  
17 лет, 10 класс).

«До презентации в нашем классе знал не-
много. Теперь знаю, что есть разные виды му-
сора и их надо сортировать и выкидывать  
по отдельности» (парень, 15 лет, 9 класс).

Только один из 5 респондентов практикует 
сортировку мусора. Основные причины,  
по которым мусор не сортируется следующие: 
отсутствие специальных мусорных баков и от-
сутствие информации о существовании прак-
тики раздельного сбора мусора. При этом никто 
не сказал, что не хочет заниматься сортировкой 
мусора.

Все респонденты считают, что экологическая 
проблема касается их лично и других людей 
тоже:

«Конечно, я — часть этой страны, я должен 
выполнять свой гражданский долг и заботить-
ся об окружающей среде» (парень, 16 лет,  
9 класс).

Четверо из опрошенных считают, что необ-
ходимо распространять как можно больше 
информации про раздельный сбор мусора, 
чтобы люди начали его сортировать:

«Мне кажется, для этого должна быть эко-
логическая просвещенность, в школах должны 
вводиться какие-то просветительские уроки, 
на которых дети как раз будут узнавать, как 
это делать, куда можно сдать, какие виды 
пластика, например, бывают» (девушка,  
17 лет, 10 класс).

Один респондент высказал другое мнение: 
«Я считаю, людям нужно дать денег и тогда 
они начнут разделять мусор на отдельные 
категории» (парень, 15 лет, 9 класс).

Экологические уроки
26 февраля 2022 года мы провели экологи-

ческое занятие в 9 «А» классе. В ходе занятия 
мы рассказали своим одноклассникам о мусоре, 
как долго он разлагается, а также о самом опас-
ном типе мусора — пластике. Познакомили 
ребят с разными видами пластиковых отходов 
и предложили провести небольшое исследова-
ние. А именно, какие вещи из пластика есть  
в их школьных сумках, к какому классу отно-
сится пластик, из которого они изготовлены. 

Почти у каждого в портфеле оказался пластик 
(пластиковая бутылка, клей, линейка, упаковка 
от салфеток и др.), и у многих предметов была 
экологическая маркировка. После занятия мы 
задали несколько вопросов: «Изменилось ли 
твое мнение после проведенного урока?»; «Готов 
ли ты сортировать мусор дома, в школе, на ули-
це?». Больше, чем у половины ребят мнение 
изменилось, и многие готовы сортировать мусор. 
Многие узнали для себя что-то новое, поэтому 
урок прошел не зря.  

1  марта 2022 года мы провели занятие  
во 2 «А» классе и рассказали ребятам о мусоре, 
пластике и маркировке пластика. Также про-
вели игру на сортировку пластика. Ребята раз-
делились на три команды, каждая из которых 
на скорость должна была разделить пластик  
на 7 типов. Важно было не только быстро спра-
виться с задачей, но и сделать это правильно, 
ведь, например, у пластиковой бутылки крыш-
ка 2-го типа пластмассы, а сама бутылка 1-го 
типа.

Заключение
Мы изучили практики раздельного сбора 

мусора в зарубежных странах и выделили те из 
них, которые наиболее применимы в нашем 
микрорайоне. Это вывоз различных категорий 
мусора по определенным дням, увеличение 
контейнеров для раздельного сбора мусора, 
информированность населения о пунктах вто-
ричного приема сырья, правилах раздельного 
сбора мусора и его значении.

Социологическое исследование показало, 
что все респонденты понимают важность  
проблемы раздельного сбора мусора, но прак-
тикует раздельный мусор только один респон-
дент (девушка, 17 лет, 10 класс).

Исследование мусорных корзин в кабинетах 
показало, что основным видом мусора являет-
ся пластик, особенно в тех кабинетах, где уста-
новлены кулеры с питьевой водой. Проведение 
занятий для учащихся нашей школы продемон-
стрировало интерес ребят к теме раздельного 
сбора мусора.  Занятия в начальной школе  
показали важность ранней работы с детьми  
по формированию экологических привычек.

Мы прекрасно понимаем, что невозможно 
за такой короткий срок изменить мышление  
и отношение людей к сортировке мусора, поэто-
му  наш проект нельзя назвать законченным.  
В следующем учебном году мы продолжим  ак-
тивную деятельность в данном направлении. 
Однако даже на начальной стадии проекта мы 
все равно имеем достойные результаты. Нами 
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были проведены школьные занятия на тему 
экологии, которые оказались очень полезными 
для школьников, особенно для второклассников. 
Их очень заинтересовала идея сортировки,  
поэтому одна семья даже начала практиковать 
раздельный сбор мусора. Мы очень рады, что 
смогли так действенно и доходчиво донести  
до ребят нашу главную мысль и посыл проекта.

За несколько месяцев нашего проекта мы 
активно организовывали экологические акции, 
а именно, соревнования по сбору макулатуры  
и использованных батареек. Было проведено  
три такие акции, и в нашей школе были собраны 
200 кг бумаги и 10 кг батареек, которые позже 
были отправлены в пункты переработки.  
Все классы-победители были удостоены грамот 
и благодарностей от организации школы. Был 
заключен договор, что экологические акции  
по сбору макулатуры и батареек будут прово-
диться в школе на регулярной основе, и это 
станет нашей традицией. Также были проведе-
ны три субботника, благодаря которым школь-
никам прививали любовь и заботу о природе. 

Самой большой нашей гордостью стали те-
стовые урны для раздельного сбора мусора, 
которые мы установили в пришкольном лагере. 
Сначала детям было непривычно, что нужно 
выкидывать каждый вид мусора отдельно,  
но сейчас для них это является простой задачей, 
и они это делают с большим интересом.

Главная цель на будущее, которую мы перед 
собой ставим, — это уже самые настоящие баки 
по всей территории школы. 
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Аннотация. В данной статье показаны результаты проекта, посвященного 
теме озеленения школьной территории. Статья является следствием 
работы в рамках онлайн-проекта «Зеленая школа», проведенного под 
руководством А. Г. Филиповой и М. Р. Хуснутдиновой. На протяжении 
нескольких месяцев все участники проекта развивали свои навыки 
использования социологических методов, в т. ч. метода интервью. 
Основная идея проекта «Озеленение нашей школы» — рассмотрение 
влияния комнатных растений на микроклимат кабинета, на самочувствие 
и настроение педагогов и учащихся. Практической задачей проекта стало 
размещение зеленого уголка на территории школы.
В ходе работы авторы занимались исследованием проблемы озеленения 
школьных кабинетов, рассматривая ее в различных аспектах: изучая 
освещенность и влажность кабинетов; анализируя видовой состав  
и количество растений на территории школы; изучая мнение учителей 
и школьников о роли комнатных растений в школе, их готовность 
участвовать в процессе озеленения школьных помещений.
Были проведены измерения освещенности и влажности пяти школьных 
кабинетов в период с 14.02.2022 г. по 26.02.2022 г. Позже были составлены 
вопросы и организованы интервью с 6 преподавателями и 5 учащимися 
школы МОУ СОШ № 37.
В июне 2022 года авторы приступили к практическому этапу реализации 
данного проекта, результатом которого стало оформление зеленого 
уголка в рекреации начальной школы, соответствующего всем требованиям 
СанПиН. Одним из ключевых моментов данного проекта является 
включение в процесс озеленения школьников и педагогов. Это поможет 
научить детей и взрослых бережному отношению к растениям, предложит 
им новые виды активности в учебный период, а также позволит внести 
свой вклад в развитие нашей школы.

Ключевые слова: озеленение, зеленый уголок, школа, исследование, 
значение растений
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Abstract. The article reports the results of a school greening project. It is  
a follow-up to the online-project Green School led by A. G. Filipova and 
M. R. Husnutdinova. Among other things, the online-project, which ran several 
months, resulted in the development of interviewing skills in its participants.
The article explores the impact of plants on the microclimate of school classroom 
and students’ and teachers’ health and mood. On the practical side, the project 
aimed to develop a green corner on the school premises.  
We investigated the issue of greening school classrooms from various 
perspectives: lighting and humidity; species composition and number of plants 
on the school premises; the opinion of teachers and school students about the 
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Введение 
Начав работу над экологическим проектом 

«Озеленение нашей школы», мы задумались, 
насколько школа должна быть зеленой в прямом 
смысле этого слова? Влияют ли комнатные рас-
тения на микроклимат классных комнат,  
на самочувствие и настроение учащихся?  
А может, наоборот, отвлекают школьников  
от уроков? А если растения влияют позитивно, 
то какими они должны быть, сколько их нужно 
разместить в кабинете? Нужны ли зеленые 
уголки в рекреациях школы?

В школе современные дети проводят значи-
тельную часть времени. Поэтому очень важна 
обстановка, организация учебного пространства, 
которые имеют существенное влияние на их 
самочувствие, настроение, здоровье, активность 
и работоспособность. Важную роль в этом игра-
ют комнатные растения.

Как справедливо отмечают Л. И. Серова, 
А. Б. Берендеева, «общение с цветами всегда 
облагораживает человека, учит его понимать  
и ценить прекрасное. Вот почему в наше время 
становятся крайне важными пропаганда и по-
пуляризация знаний о природе и о растениях  
в частности. И чем раньше человек получит 
первый опыт познания окружающей природы, 
тем осознанней будет его отношение к ней. 
Любовь к цветам, привитая с детства, остается 
на всю жизнь. Комнатные растения — идеальное 
средство сделать окружающую нас среду более 
привлекательной и спокойной, они помогают 
нам сблизиться с природой. Растения не только 
украшают, но и очищают и увлажняют воздух 
помещений, зеленый цвет благотворно влияет 
на нервную систему, снимает стресс» (Беренде-
ева, Серова 2019, 4). 

Одним из важных вопросов оформления 
кабинета является организация учебного про-
странства. Грамотное оформление задает пра-
вильную атмосферу, помогает школьникам 
проводить свое учебное время в комфорте  
и может даже раскрыть раннее не видимые воз-
можности учащихся. Но у каждого педагога свое 
мнение насчет этого вопроса. В основном все 
мнения разделились на две части. Одни препо-
даватели считают, что классные комнаты долж-
ны быть оборудованы так, чтобы не отвлекать 
детей от учебы. В них, как правило, отсутствуют 
различные стенды, растения или иные элемен-
ты декора. Сторонники этой идеи считают, что 
в таком кабинете ребенок может получить воз-
можность максимально сосредоточиться  
на изучаемом предмете, не отвлекаясь на деко-
ративный «шум». Другие же педагоги высказы-
вают противоположное мнение, что учебное 
пространство должно быть не только функцио-
нальным, но и уютным, что учебные кабинеты 
должны быть комфортными, безопасными, озе-
лененными. Учащийся должен чувствовать себя 
приятно во время учебного процесса.

Задачами нашего проекта стали:
1) измерение и анализ показателей состоя-

ния воздуха в классных кабинетах, вы-
бранных для исследования (влажности, 
освещенности);

2) изучение видового состава растений, 
выделение видов растений, наиболее 
подходящих для озеленения школьных 
помещений;

3) изучение отношения школьников и учи-
телей к озеленению школы, их готовность 
участвовать в процессе озеленения.
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role of indoor plants in school, their readiness to participate in the project of 
greening school premises.
Light and humidity measurements of five school classrooms were taken from 
14 to 26 February 2022. Later, we designed questions and interviewed six 
teachers and five students.
In June 2022, the practical stage of the project started. It resulted in the design 
of a green corner in the hall of an elementary school. The green corner is in 
compliance with all the statutory sanitary regulations and standards. It is 
crucial to mention that the greening project engaged school students and 
teachers. It taught both children and adults to take care of plants, introduced 
them to a new type of activity, and gave them an opportunity to contribute to 
the development of our school.

Keywords: greening, green corner, school, research, the impact of plants
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Методы исследования
Основными методами сборами информации 

стали интервьюирование, измерение влажности 
и освещенности и работа с литературой.

Интервьюирование проводилось для сбора 
данных. Подросткам в возрасте 12–15 лет  
(3 мальчика и 2 девочки) и преподавателям  
в возрасте 31–72 года (женщины) задавались  
в устной форме вопросы об их отношении  
к растениям, о том, какую роль растения игра-
ют в школьном помещении, какие, по их мнению, 
должны быть растения в школе, где они могут 
располагаться, также спрашивали об их готов-
ности участвовать в процессе озеленения школь-
ной территории. Все респонденты обучаются 
или работают в школе № 37 г. Комсомольска-
на-Амуре.

Для выяснения самого плодотворного спо-
соба организации учебного пространства мы 
использовали методы измерения и работы  
с литературой.

Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях не предлагают 
перечень растений, рекомендуемых для озеле-
нения, а только дают общие рекомендации: «При 
озеленении не используют растения с колючка-
ми, а также ядовитыми плодами в целях пред-
упреждения возникновения травм и отравлений 
обучающихся». В соответствии с подпунктами 
7.1.9 и 7.2.4 СанПин, для рационального ис-
пользования дневного света и равномерного 
освещения учебных помещений не следует рас-
ставлять на подоконниках цветы. Их размеща-
ют в переносных цветочницах высотой 65–70 см 
от пола или подвесных кашпо в простенках 
между окнами (СанПиН 2.4.2.2821-10… 2011).

В нашей школе комнатные растения есть,  
но не во всех кабинетах. Для нашего исследо-
вания мы выбрали пять кабинетов, в которых 
очень много комнатных растений (№ 218 и 108),  
в которых комнатных растений мало (№ 212),  
и те, в которых растений нет вообще (№ 211 и 315) 
(табл. 1). Мало растений — от одного до четырех; 
много растений — более пяти.

Табл. 1. Расположение исследуемых кабинетов и количество в них растений

№ кабинета,  
специализация Расположение 

Количество  
комнатных  

растений
Ориентация 

окон Тип штор 

№ 218, кабинет  
географии 2 этаж более 5 юг жалюзи

№ 108, кабинет  
биологии 1 этаж более 5 юг, восток жалюзи

№ 211, кабинет  
математики 2 этаж 0 юг жалюзи

№ 315, кабинет  
русского языка 3 этаж 0 юг жалюзи

№ 212, кабинет  
математики 2 этаж 1–4 юг жалюзи

Table 1. The location of the project-related school classrooms and the number of plants they have

Classroom number, 
function Location Number of plants Orientation  

of windows Type of curtains

218, geography classroom 1st floor more than 5 south blinds

108, biology classrom ground floor more than 5 south, east blinds

211, math classroom 1st floor 0 south blinds

315, Russian language 
classroom 2nd floor 0 south blinds

212, math classroom 1st floor 1–4 south blinds
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Результаты работы над проектом

Показатели для замеров
На данном этапе мы занимались определе-

нием методик для исследования таких эколо-
гических показателей помещения как освещен-
ность, влажность, насыщение воздуха 
кислородом, т. к., на наш взгляд, на изменение 
именно этих показателей влияет наличие/от-
сутствие комнатных растений в помещении.

Для этого мы обратились к учителям гео-
графии, биологии, химии, изучили литературу, 
имеющуюся в школьной библиотеке и сети 
Интернет. В результате нами было установлено, 
что показатели, на изменение которых влияют 
комнатные растения, нами определены правиль-
но.

Влажность воздуха — содержание в воздухе 
водяного пара. Влажность измеряется специ-
альным прибором — гигрометром. В кабинете 
физики имеется гигрометр, который мы ис-
пользовали для наблюдения за влажностью 
воздуха.

Освещенность — это отношение светового 
потока, падающего на элемент поверхности,  
к площади этого элемента. Говоря проще — это 
то количество света, которое приходится  
на определенную площадь. Для того чтобы 
определить уровень освещенности помещения, 

применяют специальные приборы: люксметр, 
экспонометр и экспозиметр, флэшметр, фото-
метр (Нормы освещенности помещений… 2014).  
В школе ни одного из этих приборов не оказа-
лось, но мы нашли специальное приложение 
для смартфона «Lux Light Meter Pro», устано-
вили его и смогли провести исследование есте-
ственного уровня освещенности кабинетов.

Насыщение воздуха кислородом оказалось 
очень сложно определить. Мы выяснили, что 
существуют приборы для определения количе-
ства углекислого газа в воздухе — специальные 
контрольно-измерительные приборы —  
газоанализаторы CO2, но у нас в школе их,  
к сожалению, не оказалось.

Таким образом, мы поняли, что можем из-
мерить и проанализировать только естественную 
освещенность и влажность в учебных помеще-
ниях, выбранных для исследования.

Замеры влажности и освещенности
В период с 14.02.2022 г. по 26.02.2022 г. еже-

дневно (за исключением воскресенья) мы из-
меряли влажность и освещенность в пяти  
выбранных кабинетах. Освещенность мы из-
меряли в центре кабинета (3 парта, 2 ряда)  
в одно и то же время — 14.00–14.30. 

Далее мы рассчитали средние показатели 
естественного уровня освещенности и влаж-
ности (табл. 2). 

Табл. 2. Средние показатели освещенности и влажности воздуха в исследуемых кабинетах

№ кабинет Средний показатель освещенности Средний показатель влажности

№ 218, кабинет географии 188,6 Лк 59,3%

№ 108, кабинет биологии 179,7 Лк 58,3%

№ 211, кабинет математики 195,7 Лк 52,6%

№ 315, кабинет русского языка 170 Лк 51,6%

№ 212, кабинет математики 189,1 Лк 58,1%

Table 2. Average values of illuminance and humidity in project-related school classrooms

Classroom number Mean values of illuminance Mean values of humidity 

218, geography classroom 188.6 lx 59.3%

108, biology classrom 179.7 lx 58.3%

211, math classroom 195.7 lx 52.6%

315, Russian language classroom 170 lx 51.6%

211, math classroom 189.1 lx 58.1%
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Сравнивая приведенные в таблице 2 показа-
тели с нормами СанПин, можно сказать, что все 
кабинеты, вне зависимости от того, есть ли  
в них растения или нет, соответствуют нормам.

Из представленных данных можно сделать 
вывод, что самая высокая освещенность на-
блюдается в кабинетах математики №  211  
и № 212, где комнатных растений нет или их 
мало (от 1 до 4). В кабинетах № 108 и № 218, где 
растений много (от 5 растений), выше влажность 
воздуха, но ниже средние показатели освещен-
ности. Таким образом, растения в учебных ка-
бинетах немного снижают освещенность,  
но способствуют повышению влажности воз-
духа. 

Также мы определили видовой состав растений, 
которые произрастают в исследуемых кабинетах. 
Это фикус эластичный, фикус Бенджамина, мон-
стера деликатесная, кодиеум пестрый, кофе ара-
вийский, сенполия, хойя мясистая, бамбук обык-
новенный, замиокулькас замиелистный, гибискус 
китайский, роза садовая (табл. 3). Большинство 
растений абсолютно безопасны для детей. Однако 
фикус эластичный и замиокулькас замиелистный 
могут выделять ядовитый сок, их нежелательно 
разводить в детских учреждениях (Фикус ядовитый 
или нет 2020). Но у этих растений большие листо-
вые пластинки и они производят много кислорода. 
Поэтому при использовании в школе они должны 
быть размещены в недоступных для детей местах. 

Табл. 3. Видовой состав растений, которые произрастают в исследуемых кабинетах

№ кабинета Вид растения Количество

№ 218

Фикус эластичный (Ficus elastica) 3
Фикус Бенджамина (Ficus benjamina) 1

Монстера деликатесная (Monstera deliciosa) 1
Кодиеум пестрый (Codiaeum variegatum) 1

Кофе аравийский (Coffea arabica) 1
Сенполия (Saintpaulia) 12

Хойя мясистая (Hoya carnosa) 1
Бамбук обыкновенный (Bambusa vulgaris) 1

Замиокулькас замиели ́стный (Zamioculcas zamiifolia) 1

№ 108

Фикус эластичный (Ficus elastica) 1
Замиокулькас замиели ́стный (Zamioculcas zamiifolia) 2

Кофе аравийский (Coffea arabica) 1
Фикус Бенджамина (Ficus benjamina) 1

Гибискус китайский (Hibiscus rosa-sinensis) 1
Роза садовая 3

№ 212 Фикус Бенджамина (Ficus benjamina) 2

Table 3. The composition of species grown in school classrooms 

Classroom 
number Plant species Quantity

218

Ficus elastica 3
Ficus benjamina 1

Monstera deliciosa 1
Codiaeum variegatum 1

Coffea arabica 1
Saintpaulia 12

Hoya carnosa 1
Bambusa vulgaris 1

Zamioculcas zamiifolia 1

108

Ficus elastica 1
Zamioculcas zamiifolia 2

Coffea arabica 1
Ficus benjamina 1

Hibiscus rosa-sinensis 1
Garden rose 3

212 Ficus benjamina 2

https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2022-4-3-249-257
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Хочется упомянуть, что растения определен-
но влияют на микроклимат классных комнат  
в лучшую сторону, так как они оздоравливают 
воздух в помещении, увлажняют его и выделяют 
кислород, поэтому, даже несмотря на то, что 
кабинеты с растениями снижают естественную 
освещенность помещения, они добавляют мас-
су полезных свойств, которые положительно 
влияют на самочувствие учеников и учителей.

Интервьюирование
Абсолютно все респонденты отметили зна-

чимую роль растений в школе: они вызывают 
положительные эмоции, обогащают воздух 
кислородом, способствуют созданию красивой 
и уютной обстановки, формируют бережное 
отношение к растениям:

«Это очень красиво. Это приучает учащих-
ся к порядку, что это приятно, что оно все-таки 
несет позитив для всех, для всего коллектива, 
не только детей, а всех — и взрослых, и детей» 
(жен., учитель, 71 год);

«Они очищают воздух и поднимают на-
строение» (девочка, 12 лет, 6 класс);

«Они дают комфорт и уют школе» (жен., 
учитель, 72 года);

«В первую очередь, для меня это эстетика, 
плюс глазу приятно, когда комнатные растения 
стоят в кабинете, сразу начинаешь чувство-
вать себя намного уютнее» (жен, учитель,  
31 год);

«Я думаю, что они очищают воздух, укра-
шают кабинеты» (девочка, 15 лет, 8 класс).

Бесспорно, один из важнейших критериев 
формирования зеленых уголков в школе — это 
правильное размещение растений. Многие  
респонденты сказали, что растения должны 
размещаться в соответствии с инструкциями  
по безопасности. Нельзя, чтобы растения ме-
шали учебному процессу, отвлекали от уроков. 
Также все респонденты сказали, что растения 
могут размещаться на подоконниках; возле окон;  
в коридорах, а также на полу:

«Я знаю, что во всех школах размещаются 
растения везде, где можно им расти. Это  
на подоконниках, в коридорах, кашпо, на на-
польных кашпо» (жен., учитель, 72 года);

«В кабинетах, в которых больше окон, ко-
торые более насыщены светом» (девочка,  
12 лет, 6 класс);

«В рекреациях, которые свободны, где нет 
большого передвижения учащихся, но, в то же 
время, все желающие могли бы ознакомиться  
с данными растениями» (жен., учитель, 50 лет);

«Должны быть зеленые зоны, в моем пони-
мании, как оазисы, зеленые уголки, которые 

были раньше, в советское время. В кабинетах 
тоже очень приятно наблюдать, всегда есть 
глазу за что зацепиться, также в коридорах, 
в определенных местах, в библиотеке, в музее…» 
(жен., учитель, 31 год).

Респонденты отметили, что количество раз-
мещаемых растений должно зависеть от состо-
яния класса, а также от желания самих учителей 
и детей:

«Во-первых, я считаю — это заинтересо-
ванность учителя или классного руководите-
ля, который несет ответственность за этот 
класс, и дети, которые, может быть, хотели 
бы в этом принимать участие. Поэтому это, 
мне кажется, желание уже взрослого человека. 
А там уже как он организует это. Поэтому,  
я думаю, что это все по желанию» (жен., учи-
тель, 71 год).

Все респонденты высказали мысль о безус-
ловной пользе нахождения растений в классах:

«Я считаю, что самый красивый, самый 
озелененный класс — это у нас кабинет гео-
графии…» (жен., учитель, 71 год);

«Я думаю, что в кабинетах, в которых боль-
ше всего растений это в кабинете географии…» 
(девочка, 12 лет, 6 класс);

«…Есть еще у нас в кабинете биологии очень 
хорошие цветы. Мне нравится у них большие 
такие, вот знаете, напольные цветы, которые 
создают какой-то экзотический пейзаж…» 
(жен., учитель, 72 года);

«По моему мнению, самые озелененные каби-
неты — это биологии и географии» (мальчик, 
12 лет, 6 класс).

Опрошенные респонденты в большинстве 
своем были работниками школы. По этой при-
чине многие уже успели внести свой вклад  
в озеленение школы. Все опрошенные ученики 
также выразили готовность участвовать в про-
цессе озеленения школы.

Каждый отвечающий показал свою индиви-
дуальность при ответе:

«Я готова купить и семена, может прино-
сить какие-то растения» (девочка, 12 лет,  
6 класс);

«На территории школы можно посадить 
саженцы, которые будут украшать нашу тер-
риторию школы» (жен., учитель, 56 лет);

«Я, вообще-то, откровенного говоря, уже 
вношу вклад: у меня в кабинете очень много 
цветов …» (жен., учитель, 71 год).

Абсолютно все респонденты согласились 
лично участвовать в процессе ухода за растени-
ями:

«Да, я готова за ними лично ухаживать.  
Я согласна на это» (девочка, 12 лет, 6 класс);
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«Лично, ухаживаю лично. Я вообще люблю 
цветы. По жизни они меня всегда сопровожда-
ют…» (жен., учитель, 71 год);

«Конечно. Если меня пригласят, то конечно 
пойду, поучаствую» (жен, учитель, 56 лет);

«Да, я готов лично вносить свой вклад  
в озеленение школы. Могу приносить деньги на 
содержание растений, а также ростки, если 
понадобятся» (мальчик, 13 лет, 7 класс).

Создание зеленого уголка
Закончив исследовательскую часть нашего 

проекта, мы приступили к его практической 
стороне. Первой задачей стал выбор места зе-
леного уголка. Мы остановились на том, что 
растения должны находиться в коридоре. Зеле-
ный уголок должен располагаться рядом с уча-
щимися, но не мешать им при передвижении 
или играх. Он должен находиться вдали от 
эвакуационных выходов, не перекрывать их. 
Кроме этого, необходимо, чтобы место, в кото-
ром будет размещен зеленый уголок, хорошо 
освещалось солнцем и проветривалось.

Этим критериям соответствует холл второ-
го этажа в рекреации начальной школы возле 
учебных кабинетов № 228 и № 229. Эта часть 
холла имеет юго-западную экспозицию, нахо-
дится на значительном удалении от эвакуаци-
онных выходов, является свободной от школь-
ной мебели (лавочек), здесь достаточно солнца.

Следующей важной задачей для практической 
реализации нашей идеи стало определение ви-
дового состава растений. Многие наши респон-
денты в своих интервью отмечали, что растения 

в школе не должны наносить вред окружающим, 
быть безопасными. В нашем случае растениями 
для зеленого уголка благодаря их свойствам очи-
щения воздуха, неприхотливости и другим по-
лезным характеристикам стали: монстера  
деликатесная, хлорофитум хохлатый, фикус кау-
чуконосный, шеффлера, бамбук, кислица тре- 
угольная.

17 июня 2022 года мы приступили к оформле-
нию зеленого уголка. Расположив растения, мы 
поняли, что одного оформления уголка нам будет 
недостаточно, поэтому мы решили составить по-
лезные таблички о растениях, чтобы учащиеся 
могли в любое время узнать о видах растений, 
которые их окружают и что они из себя представ-
ляют. Наш выбор пал на QR-коды, которые бы 
вели на сайты с полезной информацией о расте-
ниях, с интересными фактами и способами ухода 
за ними. Для этого мы нашли полезные источни-
ки, затем составили презентацию с необходимы-
ми видами, а затем распечатали, заламинировали 
и прикрепили листы на шпажки, разместив по-
следние в горшках. Протестировав таблички,  
мы поняли, что у нас получился полностью рабо-
тоспособный продукт, которым можно восполь-
зоваться в любое время. Хочется отметить, что 
во время создания зеленого уголка несколько 
учителей и учеников предложили свою помощь. 
Учителя помогли пересадить растения в новые 
горшки, а школьники переставляли эти горшки  
с растениями в нужное место, также некоторые 
дети помогли проверить работу QR-кодов.  
Это подтверждает то, что и сотрудники школы,  
и дети готовы участвовать в процессе озеленения 
школы.

Рис. 1. Зеленый уголок. Фото Ю. С. Тюриной, 2022
Fig. 1. Green corner. Photo by Y. S. Tyurina, 2022
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Выводы
Мы изучили показатели влажности, освещен-

ности и выяснили, как на них влияют комнатные 
растения. Провели замеры показателей влаж-
ности и освещенности в пяти школьных кабине-
тах и установили, что большое количество школь-
ных растений в учебных кабинетах повышает 
уровень влажности воздуха, но снижает освещен-
ность помещения. Проведя замеры и интервью-
ирование учителей и учащихся, мы поняли, что 
способ организации учебного пространства  
с использованием растений является более пло-
дотворным, чем способ организации без их ис-
пользования, так как растения положительно 
влияют на самочувствие учащихся, и, по словам 
самих респондентов, растения дают им эстети-
ческое наслаждение и чувство умиротворения. 
Все респонденты отметили позитивную роль 
комнатных растений в школе и выразили готов-
ность принять участие в ее озеленении.

Изучение видового состава растений позво-
лило выделить растения, которые являются 
ядовитыми (замиокулькас замиелистный),  
а значит их использование при озеленении школь-
ных кабинетов нежелательно. Также, изучив 
литературу, мы пришли к выводу, что такие рас-
тения, как фикус каучуконосный, монстера де-
ликатесная и хлорофитум хохлатый являются 
наиболее полезными при озеленении помещений.

Также мы выполнили практическую часть 
нашего проекта и оформили зеленый уголок  
в рекреации начальной школы на 2 этаже, сдела-
ли к нему рабочее информационное сопрово-
ждение.
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В г. Владивостоке 18 марта 2022 на базе ДВФУ 
прошел Краевой фестиваль детских проектных 
и исследовательских работ «Начало координат». 
Организатором фестиваля выступил Центр 
развития робототехники, г. Владивосток. 

Целью фестиваля стало формирование ин-
тереса к познавательной, интеллектуальной  
и экспериментально исследовательской деятель-
ности. Согласно положению о фестивале, рабо-
ты участников 1–4 классов принимались по трем 
направлениям: 1) технические разработки — 
информационные технологии, техническое 
творчество, изобретения, робототехника;  
2) естественные науки — астрономия и космо-
навтика, биология, география, математика, 
физика, химия, экология; 3) гуманитарные на-
уки — искусствоведение, история, краеведение, 
культурология, литературоведение, педагогика 
и психология, право, экономика. 

Поучаствовать можно было индивидуально 
или в команде из двух человек. Презентация  
и оценивание работ происходило в двух воз-
растных группах: учащиеся 1–2 классов, учащи-
еся 3–4 классов.

В положении о фестивале были приведены 
поэтапные рекомендации по выполнению ис-
следования или проекта:

1) найти и сформулировать проблему по 
одному из направлений фестиваля, ко-
торую участник/команда хочет решить;

2) провести исследование этой проблемы, 
найти пути ее решения; 

3)  описать все этапы работы над проблемой, 
используемые методы исследования  
и основные результаты;

4) подготовить стенд для презентации сво-
его исследования или проекта, который 

наглядно и доступно отразит все этапы 
работы над решением проблемы и главные 
выводы; 

5) выступить перед жюри с докладом/пре-
зентацией (5 минут) и ответить на вопро-
сы (5 минут) (Начало координат 2022) 1. 

В фестивале принимали участие ученики 
начальных классов, проживающие в разных на-
селенных пунктах Приморского края, всего  
70 детей. К участию в фестивале поступило  
58 проектных и исследовательских работ. По-
давляющее большинство работ из городов — 
Владивостока (23), Уссурийска (15), Партизанска (3), 
а остальные — от ребят, проживающих в сельских 
поселениях (пос. Тавричанка, с. Чугуевка, Ану-
чино, ПГТ  Зарубино, пос.  Терней, Горные  
ключи). Распределение работ в разрезе возрас-
тов участников и направлений представлено  
в таблице 1. 

Можно заметить, что наибольшее количество 
работ было представлено в естественно-научном 
направлении — всего 31, а наименьшее —  
в техническом. Возможно, преобладание работ 
естественно-научной направленности связано 
с наибольшей практико-ориентированностью 
учебных программ по предмету «Окружающий 
мир» в начальной школе. А техническое на-
правление является более сложным, как для 
педагогов (требует специальной технической 
базы и дополнительных ресурсов, а также до-
полнительных профессиональных навыков, 
например, в робототехнике), так и для детей.  
Также стоит отметить, что участники  

1 Начало координат. (2022) Центр развития робото-
техники. [Электронный ресурс]. URL: https://robocenter.
org/competition/nachalo-koordinat/nachalo-koordinat-2022/ 
(дата обращения 10.06.2022).

Табл. 1. Статистика фестиваля

Направление Количество работ учащихся 1–2 кл . Количество работ учащихся 3–4 кл .

Техническое 4 3

Гуманитарное 12 8

Естественно-научное 20 11

Table 1. Festival statistics

Category Number of students in grades 1–2 Number of students in grades 3–4

Technical sciences 4 3

Humanities 12 8

Natural sciences 20 11

https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2022-4-3-258-263
https://robocenter.org/competition/nachalo-koordinat/nachalo-koordinat-2022/
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1–2 классов активнее поучаствовали, чем стар-
шая возрастная подгруппа (3–4 кл.), 36 и 22 
заявленных работы соответственно.

Все представленные работы были оценены 
составом жюри по следующим критериям: на-
личие основных разделов на стенде (состав 
команды; проблема, цель, задачи; методы ис-
следования; этапы решения проблемы; резуль-
таты); оформление стенда (эстетическая при-
влекательность, оригинальность, грамотность 
и пр.), качество выступления, ответы на вопро-
сы, рефлексия (понимание проблемы исследо-
вания и методов ее решения, анализ приобре-
тенных знаний и умений) и пр.

За стенд и выступление перед жюри можно 
набрать максимум 50 баллов. Листы оценки  
с баллами и комментариями были отправлены 
участникам после мероприятия. После фести-
валя совместно с судьями и участниками мы 
провели вебинар, где обсудили основные реко-
мендации и часто повторяющиеся ошибки. 
Основные: увеличить самостоятельность детей 
на всех этапах работы над проектом/исследо-
ванием (по мнению жюри, некоторые работы 
были слишком сложные для возраста участни-
ков), поработать над формулировками проблем, 
подумать над системой «народного» голосова-
ния (наклейки за приз зрительских симпатий), 

включить в критерии оценивания дополнитель-
ные баллы за наличие фильмов, буклетов, ма-
кетов и т. д.

Кроме того, в каждом направлении и под-
группе были установлены специальные номи-
нации. Так, каждый участник или команда ста-
ли призерами в определенной номинации  
в соответствии с содержанием и уровнем пред-
ставленной на фестивале работы.

Анализ содержания работ  
по каждому направлению

Техническое направление
Четыре из семи работ были связаны с робо-

тотехникой и получили такие номинации, как 
«самостоятельное исследование», «социально-
значимый проект», «самый интересный экс-
перимент и взгляд в будущее». Две работы были 
посвящены инженерным разработкам развива-
ющих игрушек (например, тема «Йохо-куб ин-
женерия»), им были присвоены номинации 
«Лучший продукт» и «Перспективный проект». 
И одна работа участника старшей группы была 
направлена на создание интерактивной страни-
цы сайта — «Как развитие полушарий челове-
ческого мозга влияет на выбор профессии», 
номинация «Лучший анализ» (рис. 1, 2).

Рис. 1. Стенд работы «Роботы — помощники старшего поколения», направление – технические науки. 
Фото С. Середы, 2022

Fig. 1. A stand of the project “Robotic assistants to the elderly” in the category of technical sciences  
Photo by S. Sereda, 2022
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Рис. 2. Стенд работы «Конструктор лего в развитии ребенка», техническое направление.  
Фото С. Середы, 2022

Fig. 2. A stand of the project “Lego in Child Development” in the category of technical sciences.  
Photo by S. Sereda, 2022

Естественно-научное направление
В этом направлении перед жюри были представ-

лены результаты интересных экспериментов —  
изучение состава красок, создание полезной 
детской парфюмерии в домашних условиях, 
развитие растений в закрытой экосистеме и т. д. 
Разнообразие методов исследования и лучшая 
наглядность в изучении выбранных участника-

Рис. 3. Стенд работы «Большие миры в маленьком стекле», направление — естественные науки.  
Фото С. Середы, 2022

Fig. 3. A stand of the project “Big worlds in a small glass” in the category of natural sciences. 
Photo by S. Sereda, 2022

ми тем способствовали наибольшему интересу 
младших школьников. О важном акценте имен-
но на практико-ориентированность говорят  
и полученные в результате номинации — «Самые 
оригинальные методы исследования», «Лучший 
эксперимент», «Нестандартный подход», «По-
знавательный проект», «Самый наглядный 
проект» (рис. 3, 4). 
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Рис. 4. Стенд работы «Как нам крабов изучить», направление — естественные науки.  
Фото С. Середы, 2022

Fig. 4. A stand of the project “How to study crabs” in the category of natural sciences.  
Photo by S. Sereda, 2022

Гуманитарное направление
Тематика представленных работ участников 

младшей подгруппы была очень разнообразна —  
от спортивных экспериментов с одноклассни-
ками до изучения детского взгляда на школьные 
стены. Четыре работы были связаны с детскими  
хобби (лего, спорт) и получили номинации  
с общим смыслом «развитие через увлечение», 
три работы — история и достопримечатель-
ности города или поселка (номинации «Сохра-
нение исторической памяти» и «Историческое 

исследование»), две работы — изучение темы 
профориентации (номинации «Перспективный 
проект» и «Взгляд в будущее»).

В старшей группе акцент несколько смещен 
на историю («Герои Великой Отечественной 
войны», «Прадедушка, которым я горжусь»)  
и социально-культурное направление (социаль-
ные сети, значение детского портрета,  
архитектура города) и соответствующие номи-
нации — «Новый взгляд на искусство», «Куль-
турологическое исследование» (рис. 5, 6).

Рис. 5. Стенд работы «Памятники воинской славы», направление — гуманитарные науки.  
Фото С. Середы, 2022

Fig. 5. A stand of the project “Monuments of military glory” in the category of humanities.  
Photo by S. Sereda, 2022
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Рис. 6. Стенд работы «Красная книга профессий», направление — гуманитарные науки.  
Фото С. Середы, 2022

Fig. 6. A stand of the project “Red Book of professions” in the category of humanities.  
Photo by S. Sereda, 2022

Организаторы фестиваля планируют сделать 
мероприятие ежегодным. Одним из направлений 
развития научно-исследовательских форматов 
для работы с детьми важно выделить работу  
с педагогами, создание сообщества учителей, 
готовых реализовывать в своих школах про-
граммы по проектной деятельности, ведение 
исследовательских кружков.
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