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Объективные условия социализации подрастающих поколений требу-

ют научного изучения, оценка и экспертиза их состояния и развития

важны для учёта новых реалий в построении практики общественного

воспитания. Усложняется и сам процесс социализации, идущий во

взаимодействии человека с многообразными факторами внешней

среды, функция и значимость которых в целом и на различных этапах

становления личности не только взаимодополняемы, но и часто про-

тиворечивы.

• социализация • городская среда • социальная инфраструктура • соци-

альная карта • респонденты

В последнее время в прогностике и проектировании явно просле-
живается принцип локально-пространственной ориентации со-
циально-прикладной деятельности социолога. Под этим принци-
пом понимается осознанное стремление к решению всё большего
числа территориально-отраслевых проблем по месту их возник-
новения, в масштабах и реалиях локальных территорий: города,
села, района, даже микрорайона. Благополучие общества, соглас-
но этим взглядам, ставится в прямую зависимость от пространст-
ва, конкретно обживаемого человеком и используемого для раз-
личных повседневных практик. В социальном прогнозировании
этой научной школы установился взгляд о феномене микросре-
ды (локальной территории), не отождествляемой с экономичес-
ким развитием отраслевых и ведомственных объектов, располо-
женных на территории.

Мы покажем, как для диагностики социализационного про-
странства может быть применён метод социального картографи-
рования. В ходе применения метода решаются задачи выявления
персонализации среды, эмоциональной идентификации индиви-
дов и групп в среде, обретения контроля над её компонентами,
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фиксирования институциона-
лизированных социально-тер-
риториальных отношений.

Из истории
разработки метода

Началом применения метода
можно считать практическую
деятельность Чикагской шко-
лы в 1920–1930 гг. Один из ос-
нователей Эрнст Берджесс
уделял особое внимание опи-
санию социального картогра-
фирования, которое, по его
мнению, следует использовать
в кейс-стади наряду с наблюде-
нием, интервью, изучением до-
кументов. Именно социальное
картографирование стало ос-
новным методом осуществле-
ния глобальной исследова-
тельской программы в Чика-
го — «Город как социальная ла-
боратория». В результате этой
работы была разработана ори-
гинальная концепция город-
ского развития, проведено
практическое структурирова-
ние Чикаго на 75 «существен-
но различающихся «естествен-
ных районов», более трёхсот
соседских общин.

Основой для применения
метода в современной социоло-
гической практике являются
работы по проблематике город-
ской среды классиков социоло-
гии и философии: (П. Бурдье,
М. Вебер, Л. Вирт, Г. Зиммель,
Л. Мамфорд, Р. Парк, П. Соро-

кин, Г.Д. Торо, О. Шпенглер).
В современной российской со-
циологии метод применялся
для изучения города С.Ю. Бар-
суковой, И.А. Григорьевой,
Э.А. Орловой, О. Паченковым,
Л.Г. Скульмовской, О.И. Сто-
ляровым, О.Н. Яницким и др.
Социально-территориальная
дифференциация и стратифи-
кация, социально-пространст-
венная сегрегация активно изу-
чались в работах Т.М. Дридзе.

Социализирующее
пространство города:
определение,
характеристики

Городская среда мегаполиса
для социолога предстаёт сре-
дой, в условиях которой осу-
ществляется жизнедеятель-
ность горожан по реализации
своих жизненных потребнос-
тей, в процессе которой проис-
ходит взаимодействие боль-
ших и малых социальных
групп, взаимодействующих
в рамках объективных прост-
ранственных структур.

Проанализировав научную
литературу, мы выделили не-
сколько основных подходов
к изучению среды проживания
(см. табл. 1).

Основываясь на подходах
других исследователей, мы оп-
ределяем как возможный объ-
ект исследования городскую
среду как социализирующее
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пространство — территорию,
на которой осуществляются
процессы воспитания и про-
цессы обучения, образования,
самовоспитания и т.д. Данные
пространства частично органи-
зуются обществом для форми-
рования подрастающих поко-
лений, однако многие её эле-
менты изначально не несут
функции социализирующей,
однако влияют на детей и под-
ростков.

Немаловажным условием
для создания нормальной го-
родской среды является адек-

ватная социальная инфраст-
руктура, которая представляет
собой совокупность отраслей,
предприятий, организаций, не-
посредственно связанных и оп-
ределяющих здоровье, образ
и условия жизни людей, их
благосостояние и потребление.
К социальной сфере относят,
прежде всего: сферу услуг, об-
разование, культуру, здравоо-
хранение, социальное обеспе-
чение, физическую культуру,
общественное питание, комму-
нальное обслуживание, транс-
портную связь.
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Подходы к изучению городской среды

Название подхода Основное содержание

1. Ландшафтный «Город как единство природно-культурных
составляющих».

Город рассматривается как особый тип
антропогенного ландшафта, соединяющий
«очеловеченное» пространство и природ-
ную среду

2. Антропологический Город рассматривается как особая среда
обитания человека, характеризующаяся
специфическими социально-коммуника-
тивными особенностями его существования

3. Kультурно-
семиотический

Город рассматривается как конструирован-
ное пространство смысловых и семиотичес-
ких систем, что позволяет исследовать
отдельные автономные социокультурные
феномены

4. Средовой Город рассматривается как среда жизни и
место концентрации человеческой деятель-
ности. Этот подход акцентирует внимание
на вещественном наполнении городской
среды, структурном делении и зонировании
города,  на человеке — как создателе и
потребителе городской среды.

Средовой подход позволяет рассматривать
социокультурное пространство как дина-
мичное явление, меняющее формы своего
функционирования в зависимости от изме-
нения пространственной организации
города
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Продуманность и рацио-
нальная обоснованность соци-
альной инфраструктуры опре-
деляют социальное настрое-
ние, самочувствие, удовлетво-
рённость людей местом жи-
тельства, возможность реали-
зовать материальные и духов-
ные потребности. Архитекто-
ры первыми обратили внима-
ние воздействия среды на по-
ведение подрастающего чело-
века, например: лишённые ин-
дивидуальности «спальные»
районы провоцировали ванда-
лизм подростков. И, наоборот,
гуманистически ориентиро-
ванное общественное прост-
ранство города (места для про-
гулок, парки, игровые площад-
ки) обеспечивает людей необ-
ходимыми условиями жизне-
деятельности. Такая организа-
ция городского пространства
способствует развитию детей
в гармоничном окружении,
позволяя родителям наблю-
дать за их играми.

Попытки определения рай-
она проживания как благопри-
ятного для жизни детей в на-
шем городе пока единичны. На-
пример, в 2010 году эксперты
компании Penny Lane Realty
составили рейтинг лучших
районов Москвы для прожива-
ния семей с детьми. При со-
ставлении рейтинга специали-
сты компании учитывали пять
параметров: насыщенность дет-
скими садами и школами, ко-
личество дополнительных об-

разовательных центров для за-
нятий спортом и творчеством,
наличие парков и зон отдыха,
благоустройство дворов и при-
домовых территорий, экологи-
ческую обстановку. Однако они
за основу брали исключитель-
но показатели позитивные
и одним из важнейших индика-
торов был индикатор престиж-
ности учебных заведений, жи-
лых домов и пр. Согласно этого
рейтинга лучшими районами
Москвы стали Хамовники
и Крылатское. Мы предлагаем
воспользоваться для оценки
благоприятных условий иным
методом — методом социально-
го картографирования, кроме
включения объективных неза-
висимых индикаторов он осно-
ван на мнении самих детей и их
родителей.

Апробация метода

Метод был апробирован
при исследовании района Вы-
хино–Жулебино Юго-Восточ-
ного административного окру-
га города Москвы. При прове-
дении социального картогра-
фирования мы исходили из те-
оретического положения о том,
что город является наиболее
интенсивной формой развития
территории, а следовательно,
чем больше город, тем должна
быть разнообразнее его насы-
щенность объектами народно-
го хозяйства и тем сильнее раз-

64 1 ’ 2 0 1 3

диагностика

диагностикаПЕД

ПЕД

ˇ Ł ª_1_2013_ º.qxd  15.02.2013  16:38  Page 64



вита его социальная инфраст-
руктура.

Метод социального карто-
графирования является ком-
плексным приёмом, для его при-
менения используется сочета-
ние многих процедур социоло-
гического исследования: анализ
статистических данных, исполь-
зование невключенного форма-
лизованного или неформализо-
ванного наблюдения, анализ ви-
зуальной информации и анкет-
ный опрос. На основе обобще-
ния данных статистики, город-
ского управления и результатов
наблюдения была заполнена ви-
зуальная форма — карта «Соци-
альная инфраструктура и соци-
ализационная среда для детей
и подростков района Выхи-
н о – Жу л е б и н о  Ю В А О
г. Москвы», март–май 2010 г.

Метод социального карто-
графирования зафиксировал
особенности расположения
различных социальных объек-
тов на территории населённого
пункта или муниципального
района с помощью социальных
карт, на которых показаны ос-
новные элементы социальной
инфраструктуры, предприятия
и образовательные учрежде-
ния. На социальной карте от-
мечались символами, штрихов-
кой, цветом не только особен-
ности ландшафта территории
(транспортная дорога, пруд
и т.п.), все строения микрорай-
она, но и все важные для жиз-
недеятельности, по оценкам са-

мих людей, места (откры-
тые/закрытые; опасные/безо-
пасные и т.д.). Дополнительно
проведён опрос родителей под-
росков-выхинцев «Оценка
факторов городской социали-
зации школьников 5–11 клас-
сов глазами их родителей»,
(Время опроса — март-май
2010 года. Выборка нерепре-
зентативная, случайная —
300 человек).

Для создания классифика-
ции типов учреждений, посе-
щаемых молодым поколением,
были использованы данные,
полученные С.И. Яковлевой
в результате исследования ин-
фраструктурных параметров
организации социального про-
странства города.

Эти данные дали нам воз-
можность выделить три груп-
пы организаций, посещаемых
детьми и подростками и оказы-
вающих влияние на их социа-
лизацию.

Первая группа — организа-
ции ежедневного обслужива-
ния. В неё входят учреждения,
посещаемые подростками еже-
дневно или через день. К ним
относятся детские сады-ясли
и общеобразовательные школы.

Вторая группа — это груп-
па организаций периодическо-
го обслуживания. В неё входят
учреждения, посещаемые под-
ростками от 4 до 8 раз в месяц
(два раза в неделю или раз в де-
сять дней). К ним относятся
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музыкальные и художествен-
ные школы, курсы иностран-
ных языков, творческие круж-
ки, спортивные секции, фит-
нес-центры и спортивные за-
лы, бассейны, библиотеки, ки-
нотеатры, интернет-кафе.

Третья группа, выделенная
нами, — группа редкого посе-
щения. В неё входят учрежде-
ния, в которых подростки бы-
вают один-два раза в месяц.
К ним относятся: театры, му-
зеи, выставочные залы, обще-
ственные организации, поли-
клиники, больницы, отделения
служб социальной защиты на-
селения, религиозные учреж-
дения и др.

Анализ представленного
визуального материала прово-
дился по нескольким основа-
ниям:
1. Представлены ли все воз-
можные виды институтов жиз-
недеятельности, жизнеобеспе-
чения людей, отдельных, важ-
ных для целей исследования
сфер, а именно, социализации?
2. Нет ли количественных не-
соответствий между ними, рав-
нозначно ли их количество,
как это соотносится с нормати-
вами качества жизни людей
в населённом пункте?
3. Насколько равномерно про-
странственно распределены
по территории эти объекты, ор-
ганизации?
4. Представлены ли организа-
ции для всех возрастных групп?

Учтены ли потребности от-
дельных,  специфических
групп населения?

Итак, на территории райо-
на находится 25 общеобразова-
тельных школ и три начальных
школы. Количество данных уч-
реждений соответствует нор-
мативам для численности насе-
ления района (185,6 тысячи че-
ловек). Пространственно они
размещены равномерно. Каж-
дый квартал имеет по несколь-
ко школ и детских садов. Наи-
более насыщенно данные уч-
реждения представлены в ква-
драте, образованном Ферган-
ской улицей с севера, Ташкент-
ской с запада, Волгоградским
проспектом с юга и Ферган-
ским проездом с востока: 7 дет-
ских садов и 5 школ.

Согласно нормам, здания
школ, осуществляющих общеобра-
зовательную подготовку, размеща-
ются на территории микрорайонов
на обособленных участках радиу-
сом приблизительно 500 метров.
Во всех школах исследуемого рай-
она этот показатель соблюдался.
Здания школ размещаются на зе-
мельных участках, предусматрива-
ющих условия для полноценного
осуществления учебно-воспита-
тельного процесса. Школьные уча-
стки делятся нанесколько функци-
ональных зон: физкультурно-спор-
тивную, учебно-опытную, началь-
ной военной подготовки, отдыха
и хозяйственную.

Относительно данных тре-
бований, нами были найдены
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несоответствия. Далеко не все
школы имеют на своей терри-
тории зону для начальной во-
енной подготовки, а физкуль-
турно-спортивная зона разли-
чается: начиная от маленькой
спортивной «коробки» и закан-
чивая большим футбольным
полем с беговыми дорожками.
Зона отдыха также не отвечает
своему назначению. За время
проведённых нами наблюдений
мы сделали вывод, что рекреа-
ционные зоны в школах зачас-
тую заняты представителями
старших классов, которые со-
бираются там во время перемен
и после окончания школьных
занятий, что не позволяет
школьникам младших классов
получать полноценную раз-
грузку в перерывах между уро-
ками, а также после учебного
дня поиграть с друзьями.

С сожалением можем кон-
статировать, что на территории
исследуемого района нами
не было обнаружено ни одной
школы для детей с особеннос-
тями развития. Правда, мы на-
толкнулись на дошкольные уч-
реждения, специализирующи-
еся на проблемных детях: два
детских сада для детей с нару-
шением речи, два детских сада
для детей с ухудшенным зре-
нием и по одному учреждению
для больных и ослабленных
детей, для детей с болезнями
опорно-двигательного аппара-
та и для детей с задержкой пси-
хического развития.

Относительно насыщенно-
сти и разнообразия детских са-
дов мы отмечаем их большое
количество, однако выявляем
негативные характеристики
данного элемента — инфраст-
руктуры садов явно недоста-
точно (об этом свидетельству-
ет проведённый нами анализ
интернет-форума по пробле-
мам молодых мам, связанных
с записью детей в детские сады
в Москве), а также сами усло-
вия для дошкольного образо-
вания и социализации серьёз-
но отличаются в разных квар-
талах, а именно в Жулебино —
это современные здания, в т.ч.
с большими площадками и бас-
сейнами, а в старой застройке
Выхино совсем иные.

Немалое количество уч-
реждений второй группы (на-
помним, это такие, которые ре-
гулярно используются для раз-
вития и воспитания детьми)
располагается на территории
района. Музыкальные, художе-
ственные школы и творческие
кружки насчитывают 28 еди-
ниц, а количество спортивных
школ и секций достигает
14 единиц. Количество библи-
отек значительно меньше —
7 единиц, и они распределены
неравномерно.

Спортивные залы предназ-
начены для учебно-трениро-
вочной работы по одному (спе-
циализированные) или не-
скольким (универсальные) ви-
дам спорта и, как правило,

671 ’ 2 0 1 3

Т е х н о л о г и я
Т е х н о л о г и я

ˇ Ł ª_1_2013_ º.qxd  15.02.2013  16:38  Page 67



не имеют мест для зрителей.
Такие залы обычно располага-
ются в школах или в спортив-
но-оздоровительных комплек-
сах. На территории обследуе-
мого района мы нашли 4 типа
подобных сооружений, распо-
ложенных в хорошей транс-
портной доступности и нахо-
дящихся друг от друга пример-
но на равном расстоянии, что
позволяет сделать нам вывод
о том, что спортивные меро-
приятия доступны для детей
данного района.

Иногда под одной крышей
со спортивными залами распо-
ложены и плавательные бас-
сейны. В районе Выхино–Жу-
лебино бассейн всего один.
Для такого количества населе-
ния, проживающего в данном
районе, это неудовлетвори-
тельный показатель, т.к. бас-
сейн этот не специализирован-
ный,  а предназначенный
для всех возрастных групп на-
селения. По данным анализа
периодической печати, мы вы-
яснили, что районная управа
в ближайшее время планирует
построить большой спортив-
ный комплекс, где будут пло-
щадки для игры в хоккей, ми-
ни-футбол, волейбол, баскет-
бол, а кроме того различные
спортивные снаряды. Ком-
плекс будет располагаться
на территории школы № 1737,
но посещать его смогут как
ученики, так и жители близле-
жащих домов.

Манежей, предназначеных
для учебно-тренировочных за-
нятий и соревнований по лёг-
кой атлетике, футболу, конно-
му спорту и др., не представле-
но в районе. Подростки могут
заниматься лёгкой атлетикой
только на уроках физической
культуры в школе, что явно
не достаточно для их полно-
ценного физического разви-
тия. Крытых катков в районе
также не обнаружено. Этот
факт заставляет родителей
превращать спортивные «ко-
робки» во дворах из футболь-
ного поля в хоккейное зимой,
чтобы позволить своим детям
заниматься зимними видами
спорта. Причём по результатам
наблюдений молодёжь там за-
нимается не только спортом.
Зачастую спортивные площад-
ки оккупируются представите-
лями старшеклассников для
неспортивного времяпрепро-
вождения, а в неучебное время
взрослыми, что также не допу-
скает участия младших ребят
в спортивной жизни.

Задачи формирования об-
щечеловеческой культуры на-
ряду со спортивно-оздорови-
тельными учреждениями целе-
направленно решают учрежде-
ния дополнительного образо-
вания — секции и кружки, за-
нимающие важное место в го-
родской социальной инфраст-
руктуре. К сожалению, как от-
мечают ведущие социологи,
в условиях постперестроечно-
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го развития России ощущается
острая нехватка таких учреж-
дений, что осложняет жизнь
молодому поколению. Однако,
исследовав социальную ин-
фраструктуру нашего района,
мы пришли к обратному выво-
ду: учреждения дополнитель-
ного образования широко
представлены в районе. Важ-
ное место в социализации де-
тей и подростков занимают
зрелищные здания — кинотеа-
тры, концертные залы, цирки
и пр. На территории района
из данной подгруппы пред-
ставлены только кинотеатры —
«Волгоград» и «Динамит»,
каждый из которых располо-
жен в соответствующей части
общего района — Выхино
и Жулебино.

Численный показатель уч-
реждений второй группы пре-
вышает количество общеобра-
зовательных школ. Этот факт
приводит к выводу, что у под-
ростков есть широкий выбор
планирования досуга, развива-
ющего полезные навыки, физи-
ческую подготовку и таланты.

Переходим к анализу тре-
тьей группы, в которой нахо-
дятся учреждения редкого об-
служивания. Напомним, сюда
мы отнесли инфраструктуру
рекреационного обслужива-
ния: театры, музеи, выставоч-
ные залы, а также учреждения
социальной помощи — больни-
цы, поликлиники и учрежде-
ния социальной защиты. К со-

жалению, на территории райо-
на учреждений подобного типа
было найдено чрезвычайно ма-
ло, и явно недостаточно: ни од-
ного театра, ни одного кон-
цертного зала и всего один му-
зей и три выставочных зала,
которые, к сожалению, прово-
дят выставки с очень сильной
нерегулярностью.

Однако, говоря о досуго-
вых учреждениях в общем, сле-
дует отметить, что возросло ко-
личество новых, неизвестных
прежде форм отдыха, развлече-
ния, рекреации. Рост их числа
произошёл, в основном, за счёт
появления негосударственных,
частных или новых обществен-
ных учреждений культуры
и досуга, мест для свободного
от работы и учёбы времяпре-
провождения.

В основном новые формы
организации досуга городской
молодёжи весьма примитивно
организованы. Особую много-
численную и постоянно расту-
щую, развивающуюся группу
этих форм организации досуга
представляют клубные учреж-
дения, к которым следует отне-
сти рестораны, бары, кафе
и ночные клубы. Такие учреж-
дения не в состоянии удовле-
творять культурные, духовные,
интеллектуальные и рекреатив-
ные запросы молодёжи, но зато
позволяют с лёгкостью «уби-
вать» время. Эти учреждения
функционируют по принципу
«спрос-предложение». В силу
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некоторых факторов, в городах
существует огромный спрос
для достаточно большой части
молодёжи именно на «барную»
культуру, что и определяет
предложение такого множества
клубов, ориентирующих моло-
дых горожан на пассивное вре-
мяпровождение. Такое время-
провождение является деструк-
тивным элементом процесса со-
циализации.

Ещё один вывод, который
мы смогли сделать только
на основе изучения реальной
карты. До ближайшего музея
и театра, например, жители
Выхино смогут добраться
в пределах 40–60 минут на од-
ном виде транспорта, а вот
для жителей Жулебино это сде-
лать невозможно. Функцио-
нальный подход к размещению
общественно-значимых зданий
должен учитывать требования
рационального размещения об-
щественных и культурно-быто-
вых зданий в зоне остановок
общественного транспорта или
районе следования от работы
к месту проживания.

Социальная карта:
наблюдение
за подростками
и опрос их родителей

Немаловажным этапом прове-
дения социального картогра-
фирования района являлось
определение мест, позитивно

или негативно влияющих
на социализацию подростков.
Для этого на этапе предвари-
тельного анализа данных нами
была поставлена задача мето-
дом наблюдения выявить сле-
дующие места скопления мо-
лодёжи:
1. официальные игровые пло-
щадки, предназначенные
для игр детей;
2. места, где происходит сти-
хийное скопление подростков;
3. места акций вандализма
и драк;
4. места тусовок субкультур-
ных подростков;
5. места, которые подростки
считают опасными.

Итак, в результате наблю-
дения и анализа визуальной
информации к первой группе
мы можем отнести следующие
места: дворы домов, находя-
щихся по адресам: Рязанский
проспект, д. 60; Ташкентская
ул., д. 18; Ташкентская, д. 8;
Ташкентская, д. 6; ул. Академи-
ка Скрябина, д. 9; ул. Ташкент-
ская, д. 22; ул. Ферганская.
А также игровые площадки
расположены на участках
школ № 921, 328, 895. 

В результате проведения
наблюдения мы заметили ха-
рактерную особенность
для всех школьных дворов
и детских игровых площадок:
главными центрами притяже-
ния для младших детей явля-
ются песочница и спортивные
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снаряды, а баскетбольное коль-
цо и футбольная площадка
для детей постарше. Наблюде-
ние также показало, что при-
ближение вечера меняло посе-
тителей детской площадки —
ближе к 19.00 на скамейках на-
чинали собираться подростки
старшей возрастной группы.

Ко второй группе (мета сти-
хийных встреч) мы можем от-
нести скопление подростков
у официальных учреждений со-
циальной инфраструктуры.
Этот факт может объясняться
исключительно общедоступно-
стью и известностью данного
места для всех подростков рай-
она. Поэтому именно там удоб-
но назначать встречи и устраи-
вать совместные игры. К таким
местам относятся Школа ис-
кусств имени Балакирева, ки-
нотеатр Волгоград, площадка
Маленькая Москва на Рязан-
ском проспекте д. 74/1, у фон-
тана напротив Седьмого Конти-
нента на ул. Ферганской
д. 21/1, а также у бюста Кутузо-
ва в очень небольшом скверике
на ул.Ташкентской д. 30.

К третьей группе относит-
ся только место частых массо-
вых драк около Торгового ком-
плекса на ул. Ташкентской
д. 10. К четвёртой группе мы
не можем отнести ни одного
места района, т.к. в процессе
сбора визуальной информации
ни одного подростка, который

бы выделялся на фоне других,
своей субкультурной принад-
лежностью, нами обнаружено
не было. Предполагаем, что
субкультурные группы собира-
ются вне пределов микрорайо-
на, вероятно ближе к центру.

Пятую группу — группу
опасных мест, нам хотелось бы
рассмотреть несколько по-
дробней. Тема «опасных» мест
очень актуальна в наше время,
о ней говорится во многих ста-
тьях, репортажах, проводится
много исследований. Всё это
происходит по причине того,
что таких мест становится всё
больше, уже практически
не осталось ни одного района
в Москве, который бы не ассо-
циировался с каким-нибудь
негативным происшествием.
В первую очередь, это, конеч-
но, стройки. В некоторых дво-
рах обследуемого района про-
исходят некие строительные
работы, и в связи с этим маши-
ны проезжают по тротуару
в непосредственной близости
к площадке с детьми. Довольно
часто стройка занимает терри-
торию детского пространства.
На момент проведения иссле-
дования это были дворы по ад-
ресам: Самаркандский буль-
вар, д. 20, корп. 2, Ташкентская
улица, 24 и др. Также к таким
опасным местам относят и про-
ходы у гаражей. Таких мест бы-
ло отмечено множество. Вот
лишь часть из них: ул. Генерала
Кузнецова, д. 12; ул. Рязанский
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проспект, д. 88 и др. К сожале-
нию, мы можем констатиро-
вать, что подобного рода объ-
екты расположены почти в чет-
верти дворов и домов исследу-
емого района. Причём доступ
туда совершенно свободный,
забор во многих местах отсут-
ствует, а там, где есть — широ-
кая решётка, через которую
легко можно пролезть. Двор,
как мы понимаем, не является
зоной социальной напряжён-
ности в том случае, если он хо-
рошо оснащён для игр, обще-
ния, отдыха и развивающих за-
нятий детей, находится на оп-
тимальном расстоянии от жи-
лых домов и позволяет детям
находиться в зоне видимости,
но не нарушать покой жителей
этих домов.

Результаты авторского ис-
следования стали основой соци-
альной карты микрорайона.

Оценку влияния элемен-
тов инфраструктуры на разви-
тие, образование и воспитание
молодого поколения, по наше-
му мнению, могут дать, прежде
всего, родители. Респондентам
было предложено ответить

на ряд вопросов, связанных
с времяпрепровождением их
детей. Для раскрытия темы ис-
следования нас интересовало
два основных аспекта: во-пер-
вых, близкое окружение под-
ростков (с кем они проводят
время, общаются), во-вторых,
места их пребывания в свобод-
ное время (куда ходят), а также
степень влияния этих мест
на подростков.

В результате проведённого
нами исследования были полу-
чены следующие результаты.
Большинство опрошенных на-
ми респондентов проживали
непосредственно в районе Вы-
хино — Жулебино Юго-Вос-
точного административного
округа.

На социализацию молодого
поколения влияет достаточно
большое количество факторов,
и среди них основным в данном
возрасте является общеобразо-
вательное учреждение.

В ходе нашего исследова-
ния мы выяснили, какие места
посещает ребёнок, но также
нам интересно, насколько час-
то они их посещают и как эти
посещения, по мнению родите-
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Таблица 2
Распределение респондентов по полу и возрасту их детей,

в абсолютных значениях

Сколько лет вашему ребёнку?

Всего12 13 14 15 16 17

Kакой пол у
вашего ребёнка?

Мужской 20 33 20 40 27 11 151

Женский 6 23 28 27 40 25 149

Всего 26 56 48 67 67 36 300
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лей, на них влияют. Популяр-
ными ответами оказались об-
щеобразовательные учрежде-
ния, их посещают каждый день
94% детей, и большая часть ро-
дителей считают, что они поло-
жительно влияют на их детей
(83,3%), что неудивительно,
так как они являются первич-
ными агентами социализации.
Далее большинство респонден-
тов ответили, что их дети не ча-
сто (1–2 раза в месяц) посеща-
ют кинотеатры (63,7%), и ки-
нотеатры нейтрально (49,3%)
влияют на молодое поколение.
Скорее всего эти данные обус-
ловлены тем, что у подростков
не так много средств и време-
ни, чтобы регулярно посещать
кинотеатры. Посещение музе-
ев и театров занимает мало
времени у детей, так как они
ходят туда всего несколько раз
в год, так ответили 53,7% рес-
пондентов, можно предполо-
жить, что посещают данные ме-
ста они со своим классом во
время экскурсий. «Они поло-
жительно влияют на детей» —
так считают 65% родителей от-
носительно музеев и 59% отно-
сительно театров. Хотя моло-
дое поколение и много просве-
щается, и вовлечено в органи-
зованные формы досуга, но всё
равно 45,7% регулярно прово-
дят своё время с друзьями.
53,3% родителей считают, что
это времяпрепровождение ней-
трально влияет на их детей.
1–2 раза в месяц подростки по-

сещают кафе и места общест-
венного питания (45%), что,
по мнению их родителей, вли-
яет на них нейтрально.

Выставочные залы, так же
как и музеи и театры, не имеют
большой популярности среди
молодого поколения (41,3%),
но при этом родители уверены,
что они положительно влияют
на их детей (46,7). Из всех оп-
рошенных родителей 35% от-
ветили, что их дети посещают
различные спортивные секции,
и это положительно влияет
на них (52%). Регулярное посе-
щение музыкальных и художе-
ственных школ (27% родите-
лей), библиотек (19,7%).

Пожелания родителей, ку-
да, по их мнению, их дети
должны начать ходить или по-
сещать эти места чаще, самым
популярным местом является
музей (19,19%), далее идёт те-
атр (15,3%), музыкальные и ху-
дожественные школы (13,77%),
библиотеки (12,52%) и спор-
тивные секции (12,1%), Анализ
показывает, что родители
не заинтересованы, чтобы дети
посещали их (кафе или тусов-
ки с друзьями).

Итак, согласно нашему оп-
росу, негативно влияют на под-
ростков, по мнению их родите-
лей, интернет-кафе или ком-
пьютерные клубы, кинотеатры
и кафе. Родители хотят, чтобы
в социализации образования
и воспитания большее значе-
ние имели следующие элемен-
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ты городской среды: музеи, те-
атр и музыкальные и художе-
ственные школы.

Перспективы
применения метода
картографирования

В соответствии с гуманистиче-
скими ориентированными тре-
бованиями теории городского
социума, при разработке лю-
бых урбанистских проектов
долгосрочного развития необ-
ходимо учитывать их социали-
зирующее назначение и реали-
зацию прав ребёнка.

ЮНИСЕФ сформулиро-
вал некоторые рекомендации,
которыми возможно руковод-
ствоваться при экспертизе со-
стояния и планировании буду-
щих изменений в городской
сфере:

1. Повышение уровня осозна-
ния городских проблем детства.
2. Выявление и устранение
конкретных препятствий для
жизни ребёнка в городе.
3. Учёт специфических потреб-
ностей и интересов детей.
4. Поощрение сотрудничества
власти и групп гражданского
общества в реализации прав
ребёнка.
5. Консолидация международ-
ных, внутригосударственных,
муниципальных ресурсов и воз-
можностей некоммерческого

сектора в решении проблем осо-
бых групп детей.

Добавим, что необходимо
также реализовывать потенци-
ал ребёнка и его родителей,
развёртывать вокруг решения
сложных ситуаций обустрой-
ства и организации жизни ре-
бёнка в городской среде соци-
альную активность самих жи-
телей.

В нашей статье мы показа-
ли, как для диагностики состо-
яния пространства может быть
применён метод социального
картографирования. Достоин-
ствами метода социального
картографирования является
его наглядность, обзорность,
доступность понимания итогов
исследования для заказчика:
государства или общества. Не-
достатками данного метода
можно считать его использова-
ние исключительно в сочета-
нии с другими методами.

Дополнительно модифи-
кация метода может быть при-
менена в прогнозном социаль-
ном (социокультурном) про-
ектировании. Определённое
направление в современной
социальной инженерии наста-
ивает на невозможности пред-
ставления только описатель-
ного, вербального, словесного
образа будущего. До 90% ин-
формации о современном ми-
ре индивид получает из визу-
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альной картинки, именно по-
этому и образ будущего лучше
всего может быть представлен
с помощью аналогичных
средств. Представители иссле-
довательских групп «Planning
for real» (Планирование в ре-
альности или планирование
для реальности) представляют
макеты будущих городов,
предприятий, домохозяйств
и др., созданных при непосред-

ственном участии респонден-
тов или по их точным мнени-
ям. При социальном проекти-
ровании при использовании
метода картографируются ин-
тересы самих детей и их роди-
телей в изменении жизненной
среды (при реконструкции
зданий, изменении транспорт-
ных маршрутов, перепрофили-
ровании элементов инфраст-
руктуры и т.п.).
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