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В условиях институциональных и пространственных ограничений молодежь в Воркуте активно осваивает 
нефункционирующие заброшенные здания. Цель данной статьи — представить результаты исследования особенностей 
низовой организации досуга в заброшенных городских пространствах Воркуты, а также результаты анализа 
переплетений социальных и пространственных аспектов существования в городе различных молодежных групп, которые 
самостоятельно организуют досуг, создавая уникальные досуговые пространства в ситуации ограниченности ресурсов. 
Для исследования были выбраны два кейса: байк-клуб «Полярные волки» и скейт-площадка в заброшенном здании. 
Эмпирический материал исследования был собран в ходе социологической экспедиции 7–13 июля 2019 года в Воркуте 
в рамках проекта «Открываем Россию заново» и включает в себя 20 глубинных интервью с воркутинцами в возрасте 
от 16 до 35 лет, а также более 200 часов включенного наблюдения. При анализе материала авторы опирались 
на сценовой подход и концепцию третьих мест Рэя Ольденбурга. При этом досуговое пространство молодежи 
определяется в исследовании как место, в котором существует молодежная сцена (или сцены). Для определения сцены 
и последующего анализа материала используется концепт «культурной сцены», предложенный Еленой Омельченко 
и Святославом Поляковым, где сцены — это связь досуговых практик сообществ и культурных пространств. В ходе 
анализа были выделены особенности низовой организации досуговых пространств в Воркуте — молодежь повторно 
использует заброшенные здания и создает внутри них свой особый социальный и связанный с ним пространственный 
порядок. Авторы пришли к заключению, что постоянные преобразования зданий молодежью являются развитием 
и продолжением сцены. Когда-то заброшенные здания становятся местами с определенной социальной динамикой, 
которая постоянно воспроизводится через пересечение повседневных практик участников сцен. 
Поскольку исследованиям организации досуга молодежи в отдаленных от Центральной России арктических городах 
уделяется мало внимания, результаты данной статьи способны привлечь ученых к изучению форм досуга молодежи 
в регионах Арктики как ответа на институциональные ограничения в месте проживания.
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Введение

Северный город Воркута, находящийся 
за  полярным кругом, как в  официаль-
ном, так и  в  неофициальном дискур-

се считается вымирающим городом. Он стал 
еще одним городом, который когда-то  жил 
насыщенной жизнью, однако после распада 
Советского Союза оказался в тяжелом поло-
жении: ухудшилась экономическая ситуация, 
стали закрываться градообразующие пред-
приятия, шахты, увеличился миграционный 
отток. Из-за  географического расположения 
и  климатических особенностей (в  том чис-
ле, вечной мерзлоты) из средств передвиже-
ния, связывающих город и «большую землю», 
жителям доступна только железная дорога 
и редкие рейсы самолетов. Воркута находится 
на окраине России как физически, так и с точ-
ки зрения социальной и  культурной сферы 
[Pilkington, 2012]. Численность населения про-
должает сокращаться до  сих пор. Это объяс-
няется как естественной демографической 
убылью населения, так и  закрытием многих 
промышленных объектов (шахт, скважин) 
и слабо развитой транспортной инфраструк-
турой региона1. Согласно данным Росстата, 
численность населения Воркуты постоянно 
сокращается, и  на  2020 год в  городе прожи-
вает 52 776 человек2, что на 25% меньше, чем 
10  лет назад3. Как результат, старые здания 
ветшают и  становятся заброшенными, а  но-
вые не возводятся. 

На фоне институциональных ограничений 
и  малоразвитой инфраструктуры молодежь 
активно осваивает новые площадки для досу-
га, а именно нефункционирующие заброшен-
ные здания. Мы считаем, что такие практи-
ки повторного использования заброшенных 
зданий обусловлены институциональными 
ограничениями. Такие ограничения связаны, 
во-первых, с  малым финансированием горо-
да, а во-вторых, с недостатком инфраструкту-
ры для молодежи, которая бы отвечала ее по-
требностям и запросам. «Молодежи здесь нечем 

1 Постановление Правительства Республики Коми 
от 11 апреля 2019 года № 185 «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Республики Коми 
на период до 2035 года».

2 Данные Росстата. Численность населения Россий-
ской Федерации по муниципальным образовани-
ям на 1 января 2020 года: https://rosstat.gov.ru/
compendium/document/13282.

3 Данные Всероссийской переписи населения: 
http://komi.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/
komi/ru/census_and_researching/census/nation-
al_census_2010/score_2010/. 

заняться» — этот мотив звучит во многих ин-
тервью: некуда сходить, особенно зимой. 

Исследованиям организации досуга мо-
лодежи в отдаленных от Центральной России 
арктических городах уделяется относительно 
мало внимания. Полученные результаты спо-
собны привлечь внимание исследователей 
к изучению форм досуга молодежи как ответа 
на институциональные ограничения в месте 
проживания. Таким образом, цель исследова-
ния состоит в том, чтобы изучить особенности 
низовой организации досуга в заброшенных 
городских пространствах и  проанализиро-
вать, как молодежь Воркуты организует свой 
досуг через создание уникальных досуговых 
пространств. Задача исследования состоит 
в том, чтобы изучить, как молодежные сцены 
создают, расширяют и  трансформируют за-
брошенные пространства, которые они выну-
ждены использовать в  ситуации ограничен-
ности ресурсов. 

Теоретическая рамка исследования

За первое десятилетие XXI века кросс-дисци-
плинарный научный интерес к  руинизиро-
ванным пространствам возрос. В настоящий 
момент в  мировых городских исследовани-
ях более распространен акцент на  развитии 
и регенерации, чем на упадке и разрушении 
[Mah, 2010]. В российской научной среде на-
чали появляться публикации, посвященные 
изучению практик использования различных 
заброшенных пространств, становящихся 
центрами притяжения для туристов и  моло-
дежи [Хлевнюк, 2012; Шевелев, 2014].

Заброшенные здания изначально несли 
в  себе определенный функционал (коммер-
ческий, досуговый и  т.д.), который не  исчез 
с  их  запустением, а, напротив, трансфор-
мировался в  новый вследствие повторного 
использования. Заброшенные здания  — это 
объекты, вокруг которых выстроено мно-
жество разнообразных практик: живопись, 
фотография, события и  встречи, туристиче-
ские практики [Хлевнюк, 2012]. Их  притяги-
вает атмосферность заброшенных зданий, 
возможный уникальный эстетический опыт, 
который, в  свою очередь, воспринимается 
индивидами как новый и далекий от обыден-
ности [Göbel, 2014]. 

Исследуя руины с  точки зрения находя-
щегося в  пространстве наблюдателя, Эден-
сор высказывает предположение, что здания 
структурируют восприятие материального 
мира, они наделены смыслами и  нормами, 

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282
http://komi.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/census_and_researching/census/national_census_2010/score_2010/
http://komi.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/census_and_researching/census/national_census_2010/score_2010/
http://komi.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/census_and_researching/census/national_census_2010/score_2010/
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определяющими повседневные практи-
ки взаимодействия с  ними, их  полезность 
и  символическое значение [Edensor, 2005]. 
Таким образом, здания не только определяют 
внешний облик города, но и создают ощуще-
ние нахождения в пространстве, определяют 
человека в нем. Следовательно, опустынива-
ние и  затем естественное разрушение зда-
ний влечет за собой ощущение исчезновения 
прежних смыслов, пустоты:

Мне жутко, когда живое, так сказать, 
с мертвым… не знаю, от этого не по себе 
становится. Это как рудник — с одной сто-
роны, все живое, а через мост, через речку 
все уже мертвое. (М., 22 года)

С  другой стороны, разрушение прежних 
зданий не  только воспроизводит ощущение 
опустошенности, но  и  создает предпосылки 
для возникновения новых смыслов и практик 
использования пространства [Dale, Burrell, 
2011]. Такие практики могут быть разруши-
тельными: вследствие ощущения свободы 
в  отсутствие норм и  конвенциональностей, 
возникающего в  разрушенном простран-
стве, последнее становится местом притяже-
ния маргинальных практик [Edensor, 2005]. 
Но при этом эти практики могут приобретать 
и созидательные формы, которые актуализи-
руют присутствие определенной группы лю-
дей, позволяя развиваться новым выражени-
ям и стилям жизни. 

Связь групповых практик и  мест, в  ко-
торых эти практики происходят, тематизи-
руется в  концепции «сцен», разработанной 
исследователями Еленой Омельченко и  Свя-
тославом Поляковым. Эта концепция позво-
ляет анализировать внутренние правила, 
по которым действует группа, и смыслы, про-
изводимые группой, в определенных местах, 
понять, каким образом существуют локаль-
ные сообщества и  как они выбирают те или 
иные места для своих практик. С точки зрения 
исследователей, концепция «сцены» помога-
ет рассмотреть внутреннюю гетерогенность 
сообществ, так как «сцена» может включать 
в  себя не  только ее активных участников, 
производителей, но  и  «зрителей», тех, кто 
этот «продукт» потребляет. Концепт «сцены», 
по мнению авторов, отсылает к театральному 
«триединству» как единству времени, дей-
ствия и  места. Данное место является и  фи-
зическим местом сбора групп, и  символом, 
идентифицирующим конкретную группу 
[Омельченко, Поляков, 2017]. Согласно данной 
концепции, мы определяем досуговое про-

странство молодежи в наших кейсах как ме-
сто, в котором существует молодежная сцена 
(или сцены). 

Методология исследования

В  исследовании была использована каче-
ственная методология: глубинные интервью, 
наблюдения и  кейс-стади (метод кейсов). 
Глубинные интервью с  резидентами досуго-
вых пространств позволили нам исследовать 
правила и нормы работы их организации, как 
участники разных сцен взаимодействуют друг 
с  другом, а  также их  отношения с  городом. 
Наблюдения, проводимые непосредственно 
в местах досуга представителей молодежных 
сцен, позволили нам лучше изучить их прак-
тики, организацию. 

В  эмпирическую базу исследования во-
шли 20 глубинных биографических ин-
тервью с  воркутинцами в  возрасте от  16 
до  35  лет, полевые дневники исследовате-
лей и  более 200 часов включенных наблю-
дений, собранных во  время социологиче-
ской экспедиции в  Воркуту с  7 по  13 июля 
2019 года в  рамках проекта «Открываем 
Россию заново». Исследовательская коман-
да состояла из  руководителя экспедиции, 
директора Центра молодежных исследо-
ваний (ЦМИ) Е.Л. Омельченко, старшего 
научного сотрудника ЦМИ Н.А. Нартовой, 
двух младших сотрудников ЦМИ А.Н. Крав-
цовой и  А.В.  Майбороды, а  также команды 
из 10 студентов бакалавриата и магистрату-
ры НИУ ВШЭ по  программам «Социология 
и социальная информатика», «Современный 
социальный анализ» и  «История» (включая 
авторов данного исследования).

В  первые дни исследователи использо-
вали метод дрейфа, интуитивно выбирая 
маршрут для прогулки, фиксируя собствен-
ные ощущения и  определяя, какие чувства 
вызывают разные районы города (комфорт, 
безопасность, страх, опустошение, брезг-
ливость и  т.п.). Наблюдения исследовате-
лей нашли отражение в  полевых дневниках, 
фото- и  видеодокументах. В  полевых днев-
никах исследователи фиксировали инфор-
мацию фактологического и  описательного 
характера. Также дневники включали в  себя 
рефлексию опыта проживания города. С  по-
мощью фото- и  видеофиксации участники 
постарались запечатлеть город и его жителей. 
На  первом, подготовительном, этапе рекру-
тирование информантов проводилось через 
социальные сети: отбирались наиболее яркие 
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представители молодежных сообществ (руко-
водители этих сообществ, их основатели и ак-
тивные участники), которые, как предполага-
лось, могли бы познакомить исследователей 
с  Воркутой и  ее жителями. На  втором этапе 
рекрутирование проводилось с помощью ме-
тода снежного кома через участников перво-
го этапа. Для максимально широкого охвата 
поиск и  рекрутинг информантов осуществ-
лялся через несколько входов в поле. Третий 
этап рекрутинга проходил в публичных про-
странствах, досуговых местах и точках сбора 
молодежных сообществ города. Кроме того, 
исследователи провели несколько встреч 
с представителями местной власти — мэром 
и советником мэра Воркуты. Таким образом, 
полученная выборка позволила охватить го-
рожан с разным опытом отношения к городу, 
его осмысления и практик использования го-
родских пространств.

Вся личная информация информантов 
была анонимизирована, информация о  роде 
деятельности и причастности к молодежным 
сообществам сохранена в обобщенном виде.

Формат полевой социологической экспе-
диции заключает в себе как ряд преимуществ, 
так и некоторые ограничения. С одной сторо-
ны, у  нас была возможность изучить объект 
исследования, параллельно используя разные 
методы сбора и  анализа данных, рекрути-
ровать респондентов из  одной «компании», 
чтобы сравнить их мнения и оценки. С другой 
стороны, исследовательская команда была 
ограничена временем проведения экспеди-
ции, что, возможно, не позволило найти дру-
гие формы досуговой активности молодежи 
Воркуты. 

Для анализа были выбраны два примера 
использования заброшенных зданий для ме-
ста досуговых практик воркутинской молоде-
жи. Стоит отметить, что для сравнения этих 
кейсов существует ограничение: одно место 
существует уже более 17 лет, в то  время как 
вторая инициатива была организована всего 
год назад. 

Создание уникальных досуговых пространств

Молодежь в  Воркуте по-разному устраива-
ет свой досуг — например, посещает обще-
ственные места (кафе, рестораны, библиоте-
ки), участвует в  молодежных организациях 
(Союз молодежи, студенческие доброволь-
ческие отряды «Белый тигр», «Лети, лепе-
сток» и «Инициатива»), самостоятельно или 
в  секциях занимается спортом, прогулива-

ется по городу, встречается с друзьями в го-
стях. По  словам информантов, в  настоящее 
время городская среда недостаточно отвеча-
ет интересам и  вкусам молодежи. Конечно, 
на  потребность в  досуговых пространствах 
влияют разные ценностные установки, на-
пример, некоторые информанты отмечают, 
что испытывают нехватку в культурно-про-
светительском досуге, другие желают боль-
ше площадок развлекательного характера 
(ТЦ, антикафе и пр.). В итоге в большинстве 
случаев ни  те ни  другие не  могут закрыть 
свои потребности. В  такой ситуации неко-
торые группы, которые мы обсудим дальше, 
сами организовывают свой досуг и  хобби, 
используя заброшенные здания в  городе. 
С  одной стороны, на  уровне официального 
дискурса местной власти такие практики 
не  поощряются и  иногда пресекаются. На-
пример, администрация создает физиче-
ские преграды для доступа в  заброшенные 
пространства. С другой стороны, на  уровне 
неофициального дискурса местной власти 
приходится мириться с тем, что невозмож-
но полностью пресечь такую деятельность. 
Поэтому приходится идти на уступки и под-
держивать не мародерскую деятельность, а, 
наоборот, созидательную: администрация 
содействует низовым инициативам преоб-
разования заброшенных зданий в места для 
досуга. 

Взаимодействие с  заброшенными зда-
ниями в данном контексте становится одной 
из форм городского исследования (urban ex-
ploration), которое объединяет в себе игровые, 
досуговые, эстетические и телесные практи-
ки [Шевелев, 2014]. Примером практик urban 
exploration является диггерство, сталкеризм 
и  игра в  жанре квест DoZor. Такие практики 
объединяет притяжение к заброшенным зда-
ниям как эстетическим и экзотическим объ-
ектам ради получения необычных ощущений. 
Напротив, использование заброшенных про-
странств для молодежи в этом случае стано-
вится формой совершенно рутинных практик 
взаимодействия с городским пространством, 
так как покинутые здания есть повсеместно 
как на  окраинах города, так и  в  самом цен-
тре. Заброшенные пространства выходят 
на передний план визуальной составляющей 
города. Для местных жителей эти здания  — 
естественный элемент городского пейзажа, 
который может послужить весьма определен-
ным целям.

Мы рассмотрим два случая использова-
ния заброшенных зданий, которые послужи-
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ли пространством для организации низовых 
практик молодежного досуга. В  обоих слу-
чаях участники сцен адаптируют простран-
ства под свои функциональные потребности, 
устанавливая при этом собственный социаль-
ный режим. Первый кейс — байкерский клуб 
«Полярные волки», созданный еще в  начале 
2000-х годов. Второй кейс — скейт-парк в за-
брошенном здании, который появился отно-
сительно недавно, в 2019 году. 

Байк-клуб «Полярные волки».

Байк-клуб был создан более 17 лет назад. 
Участники клуба, байкеры, позиционируют 
себя как клуб по  интересам, объединяющий 
«людей, для которых жизнь  — это мотоцикл 
и  уважение друг к  другу»4. Необходимо сразу 
отметить, что байк-клуб как здание (рис. 1) 
представляет собой место постоянного пере-
сечения различных молодежных сцен, кото-
рые неформально делят его в  соответствии 
со своим вкладом в его развитие.

Байк-клуб начал формироваться недалеко 
от  центра города в  заброшенном здании ре-
сторана «Север». Центральной сценой в байк-
клубе стали сами байкеры, которые состо-
ят как из  молодых людей, так и  из  взрослых 
мужчин, многие из которых раньше состояли 
в  движении панков, которое в  2000-х годах 
изучала руководитель исследовательской экс-
педиции Омельченко [Pilkington, Omelchenko, 
Garifzianova, 2010]. Байкеры представляют со-
бой сообщество с тесными связями, которые 
можно охарактеризовать как «родственные». 
Члены сообщества своими силами создали 
байк-клуб, который сейчас функционирует как 
«коммунальная квартира для всего неформаль-
ного движения» и  привлекает людей разных 
музыкальных и творческих взглядов. Это ме-
сто проведения музыкальных концертов и ре-
петиций, праздников и других мероприятий, 
а также сбора тусовок. Внешнее и внутреннее 
обустройство клуба отражает вкусы и  стиль 
жизни байкеров: повсюду субкультурная сим-
волика в рок-стилистике (плакаты, пластинки, 
надписи), подчеркивающая принадлежность 
ее владельцев к байк- и панк-сообществу. 

Изначально у байкеров возникла потреб-
ность своего места для проведения меро-
приятий и концертов — места, которое мож-
но будет использовать как репетиционную 
точку и, главное, как точку для сбора друзей 
(рис. 2). До байк-клуба не существовало ком-

4 Группа байк-клуба: https://vk.com/club8780207.

фортного и  просторного места для сбора 
большого количества людей, на  улице это 
было невозможным из-за суровых климати-
ческих условий:

Раньше это было маленькое здание с  од-
ним помещением — концертным залом, ну 
какие-то  маленькие свои каморочки были, 
но основное помещение для всех было, в суб-
боту приходили, концерт, и всё. Сейчас это 
двухэтажное здание, бывший ресторан 
«Север». Очень много площади, не до конца 
еще используем. Вот. Там у каждого свой 
уголок как бы, как съем квартиры полу-
чается. Рэп-точки, просто там ребята 
по  интересам базируются, арендуют там 
всякие… как там… (Р., 28 лет, представи-
тель панк-движения) 

Рис. 1. Вход в байк-клуб

Источник: фото сделано участницей экспедиции 
Аделиной Ахмедовой.

Поскольку в одиночку байкеры не имеют 
возможности на  постоянной основе содер-
жать все здание (платить за  электричество, 
делать ремонт), оно становится пересече-
нием самых разных молодежных сообществ 
города, таких как косплейщики, панк-груп-
пы, рок-группы, неформалы, которые ис-

https://vk.com/club8780207
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пользуют здание для проведения досуговых 
мероприятий и  встреч. При этом байк-клу-
бом, по  словам информанта, «заправляют» 
именно участники сообщества байкеров. 
Они устанавливают правила, которые обяза-
ны соблюдать все, причастные к использова-
нию этого здания. Например, существует не-
формальная договоренность о  ежемесячном 
взносе за пользование помещением, а также 
негласное правило помощи в  ремонте зда-
ния. 

В  мероприятиях может участвовать каж-
дый желающий  — байк-клуб не  закрытое 
комьюнити, но  для своих существуют раз-
личные привилегии. Главное правило в  клу-
бе  — полноценное участие в  его деятельно-
сти. Участники, не помогающие в улучшении 
здания, считаются «чужими» и платят за вход 
на мероприятия. Для тех же, кто полноценно 
участвует в  содержании здания или органи-
зации концертов, вход бесплатный. Что ха-
рактерно, символические суммы, взимаемые 
за  вход, не  имеют коммерческой ценности, 
но  позволяют разграничить «своих» и  «чу-
жих». Один из  информантов сравнил клуб 
с другими концертными площадками, заклю-
чив, что чисто коммерческий интерес губит 
подобные инициативы.

Если ты ходишь на  стройку, ты не  пла-
тишь. А если ты просто левый пассажир, 
первый раз на концерте или просто ты… 
не  поддерживаешь никак движение, про-
сто ходишь на  концерты, ты платишь 
входной билет. Эти входные деньги идут 
на оплату электричества и прочего. А вот 
ребята, которые пробовали делать другие 
концертные площадки, у  них цель  — ком-
мерция, поэтому они все быстро позагиба-
лись. (М., 28 лет, представитель панк-дви-
жения)

Поддержание здания в  приемлемом со-
стоянии представляется информантами как 
непосредственное продолжение жизни са-
мой сцены, ее закрепления в городской среде 
и  служит метафорой строительства «светло-
го будущего». Байкеры ярко маркируют свое 
присутствие в  городе, становясь его неотъ-
емлемой частью. Так заброшенное здание 
становится символическим продолжением 
использующих его сцен и обретает почти ме-
тафизический смысл. 

…без дебоша, без всего, то  есть, каж-
дое воскресенье, допустим, здание до  сих 

пор, здание до  сих пор… каждую неделю 
что-то в нем делается, восстанавливает-
ся, улучшается… ремонтируется. То  есть 
на добровольной основе ребята собирают-
ся. Любые ребята неформалы, кто при-
ходит, собираются, помогают строить 
светлое будущее для себя. (М., 28 лет, пред-
ставитель панк-движения)

Изначально байк-клуб был основан как 
низовая инициатива, место для сбора анде-
граундной молодежи, но  сейчас он выходит 
на  более официальный уровень, его участ-
ники вынуждены считаться с официальными 
властями города. 

…хотя сейчас байк-клубу как центру раз-
влечения молодежи дали грант. Там на ка-
кие-то улучшения условий, да там ремонт 
можно сделать и  все остальное. И… те-
перь контроля больше, то есть допустим, 
если приходили малолетки, приходят если 
малолетки, надо там в 9 часов, даже если 
концерт продолжается, отправлять до-
мой. Распития спиртных напитков при 
них тоже же нет, как это могло быть 
раньше, в  2005-м году, где-то  так». (М., 
28 лет, представитель панк-движения)

Байкеры становятся структурным эле-
ментом, без которого образ города не может 
существовать даже по  мнению тех жителей, 
которые никак не  причисляют себя к  этой 
культуре. Сами байкеры также не  представ-
ляют жизнь города без участия своего сооб-
щества. Однако речь идет в большей степени 
о  сопричастности байк-сцене, а  не  Воркуте 
в  целом. Так, представитель панк-движения 
рассказывал о  сопричастности скорее жиз-
ни движения, месту, в  котором они прово-
дят время, нежели жизни города. Он выра-
жал удовлетворенность жизнью в  Воркуте 
и в то же время о будущем высказывался пес-
симистично, построение долголетних планов 
оказалось для него трудным:

Да  мы все друг друга просто знаем уже 
как родственники. Ну какое-то… мо-
лодое поколение сейчас появилось уже, 
и  че-то  за  ними дальше уже волны нет… 
Опять какой-то  застой. Мне кажется, 
это последнее поколение. Панкарей таких 
раскрашенных, клепанных весельчаков, ко-
торые бегают по  лужам, по  улицам, нет. 
(М., 28 лет, представитель панк-движе-
ния)
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Таким образом, клуб становится местом 
притяжения всей андеграундной сцены Вор-
куты, которая через функциональное повтор-
ное использование постсоветского забро-
шенного пространства материализует свое 
присутствие в  городе [Prior, 2014] и  играет 
важную роль в  преобразовании городского 
ландшафта на официальном уровне.

Скейт-площадка.

Здесь единственная участвующая молодеж-
ная сцена  — это скейтеры. Скейтеры  — это 
группа молодых людей (старше 20 лет) и под-
ростков (13–16 лет), объединенных общим 
увлечением — выполнением трюков на скейт-
бордах, самокатах и BMX. Так как муниципа-
литет не  предоставляет закрытую площадку 
для катания в  зимнее время, скейтеры объ-
единились, чтобы самостоятельно организо-
вать ее в доступном им месте — заброшенном 
бывшем здании колледжа. Они с самого нача-
ла согласовали это с охранником здания и по-
лицейскими, чтобы обеспечить себе здесь 

условно официальное присутствие. В здании 
ребята сами расчистили первый этаж от  му-
сора, затем при помощи подручных средств, 
найденных в том числе в самом здании, уста-
новили самодельные фигуры для катания: об-
ломки парт, скамеек и стульев (рис. 3). Также 
заколотили некоторые окна и двери, повеси-
ли на главный вход цепь и замок. Поскольку 
скейтеры проводят на  площадке много вре-
мени, они оборудовали отдельную комнату 
со скамейками для отдыха, шкафом для хра-
нения сигарет и строительных инструментов 
(рис. 4). Также они планируют провести сюда 
электричество, чтобы зимой ставить теплоге-
нераторы, так как их главная цель — создание 
комфортных условий для катания зимой.

В  отличие от  байкеров, скейтеры жестко 
ограничивают доступ посторонних на  пло-
щадку, впуская сюда только «своих». Такой 
режим разделения на  «своих-чужих» прояв-
ляется в  установлении социального и  про-
странственного порядка. Первый критерий 
для различения «своих» и «чужих» для скей-
теров проявляется в  искреннем увлечении 

Рис. 2. Музыкальная сцена внутри байк-клуба

Источник: фото сделано участницей экспедиции Аделиной Ахмедовой.
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своим видом экстремального спорта: скей-
теры-однодневки (то  есть скейтеры, кото-
рые только понтуются своим увлечением) 
не  должны быть допущены в  пространство. 
Здесь нет четкого критерия для определения 
настоящего скейтера-однодневки, он не  из-
меряется уровнем мастерства, главное — это 
стремление постоянно его оттачивать, не-
смотря на  объективные преграды в  виде су-
рового климата или отсутствия оборудования 
для катания. Наряду с социальным режимом 
участники сообщества выстраивают физиче-
ские преграды для доступа: устанавливают 
на вход цепи и замки, помечают здание сво-
ими тегами.

Рис. 3. Расчищенная площадка для катания 

Источник: фото сделано участницей экспедиции 
Аделиной Ахмедовой.

Второй критерий различения  — каждый 
участник сообщества должен вкладывать свои 
силы и  время в  улучшение скейт-площадки, 
создавая ее наравне с другими участниками. 
Эта логика также перекликается с первой ха-
рактеристикой, так как необходимо не только 
оттачивать мастерство катания и исполнения 
трюков, но и создавать условия для реализа-
ции этого мастерства. Третий критерий про-
является в отделении себя от молодежи, веду-
щей «неправильный» образ жизни: алкоголь 

ребята не употребляют и оценивают причаст-
ных к нему людей резко негативно:

Терпеть не  могу коллектив, который без 
бутылки пива общения не  представляет. 
Терпеть таких не могу! Я не понимаю, как 
можно существовать так. Просто не  по-
нимаю. (М., 22 года, скейтер) 

С  одной стороны, скейтеры ведут актив-
ный образ жизни и  порицают употребление 
алкоголя, а  с  другой  — в  огромных количе-
ствах курят сигареты и вейп. Такой кажущий-
ся парадоксальным порядок обусловлен тем, 
что курение воспринимается как атрибут не-
зависимого стиля жизни уличной культуры, 
а употребление алкоголя — как атрибут «гоп-
нической» молодежи.

Таким образом, организация досугового 
пространства скейтеров выстраивается вокруг 
режима «свой-чужой», в рамках которого скей-
теры резко отделяют себя от  «не  думающей» 
и «бесцельно слоняющейся по улицам» молоде-
жи, определяя себя как молодежь прогрессив-
ную и думающую. Более того, скейтеры ощу-
щают себя несколько оторванными от других 
молодежных спортивных сцен, так как их вид 
спорта не  получает признания и  поддержки 
со стороны власти и общественности: деньги 
на развитие не выделяются, в приоритете сто-
ит мейнстримный футбол или баскетбол. Мож-
но сказать, что обозначенные характеристики 
и принципы скрытности выделяют скейтеров 
в  качестве «аутсайдеров» среди спортивных 
молодежных сообществ. Более того, особая ат-
мосфера преобразованного ими здания под-
черкивает их причастность к уличной андегра-
ундной культуре. Атмосфера задается самой 
эстетикой образа опустевшего здания, кото-
рый скейтеры достраивают с помощью рисо-
вания граффити и  тегов. Члены сообщества 
физически не приводят пространство к полно-
стью отремонтированному и  «цивилизован-
ному» виду, намеренно оставляя аутентичные 
атрибуты заброшенного здания. Таким обра-
зом, наделяя физическое пространство смыс-
лами и  правилами, скейтеры подчеркивают 
сопричастность к «исключительной культуре».

Заключение

На  примере двух кейсов досуговых про-
странств молодежных сцен  — байк-клуба 
и  скейт-площадки  — было показано, каким 
образом в  условиях ограниченности ресур-
сов молодежь создает уникальные досуговые 
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пространства в  заброшенных зданиях и  как 
взаимодействует с  ними и  с  другими моло-
дежными сценами. Уникальность кейсов со-
стоит в том, что досуговые пространства были 
организованы молодежью самостоятельно, 
без поддержки официальных органов вла-
сти, в  заброшенных и  нефункционирующих 
зданиях города, для преобразования которых 
требуются финансы, время и другие ресурсы 
каждого, кто собирается ими пользоваться. 

Рис. 4. Место для хранения личных вещей

Источник: фото сделано участницей экспедиции 
Аделиной Ахмедовой.

Эти сообщества создают режимы доступа 
в  свое пространство. Режим «свой-чужой» 
выражается через ценности, разделяемые 
или порицаемые сообществом. Необходи-
мость участия в  развитии (ремонте, уборке, 
присвоении, украшении и т.д.) здания явля-
ется обязательным для принятия человека 
как «своего». «Чужие», то  есть не  участвую-
щие в развитии здания люди, либо исключа-
ются физически через ограничение доступа, 
либо вынуждены платить за вход.

В  этих кейсах участники сцен стремятся 
преобразовать заброшенные здания. И  пре-
образование не  ограничивается проведени-
ем света или тепла для простого физического 

комфорта. Некогда заброшенные здания те-
перь являются результатом деятельности тех 
использующих их сцен, в котором переплета-
ются социальные и пространственные аспек-
ты. Для этого участники сообществ прибегают 
к ремонту зданий, их украшению, применяют 
физические маркеры принадлежности (за-
мки, цепи). Также участники присваивают 
здания, используя для этого логотипы своих 
сообществ (байкеры) или теги, выполненные 
краской (скейтеры). 

Ценности сцен находят выражение в  фи-
зическом окружении. В то же время физиче-
ское окружение создает условия для сосуще-
ствования разных сцен, участники которых 
физически воплощают свой собственный 
символический порядок. Постоянное преоб-
разование здания участники сообществ при-
равнивают к развитию самих сцен и их про-
должению. В этом смысле можно сказать, что 
когда-то  заброшенные здания становятся 
местами с  определенной социальной дина-
микой, которая постоянно воспроизводится 
через пересечение повседневных практик 
участников сцен. 
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Abstract
In the conditions of institutional and spatial limitations and poor infrastructure of Vorkuta, young people are actively 
developing non-functioning abandoned buildings. The purpose of this article is to analyze how social and spatial aspects 
are intertwined in the context of various youth scenes that independently organize leisure through the creation of unique 
leisure spaces in a situation of limited resources. Two cases were selected for the research: the Polar Wolves bike club and a 
skate-park in an abandoned building. The empirical data of the article was collected during a sociological expedition from 
July 7th to 13th, 2019 in Vorkuta as part of the “Otkryvayem Rossiyu zanovo’’ project in the form of 20 in-depth interviews 
with Vorkuta residents aged 16 to 35 and more than 200 hours of included observation. The analysis is based on the scene 
approach and the concept of third places by Ray Oldenburg. The authors of the article define the leisure space of youth in the 
described cases as a place in which a youth scene (or scenes) exists. The analysis highlighted the features of the grassroots 
organization of leisure spaces in Vorkuta — young people reuse abandoned buildings and create their own special social 
and related spatial order inside them. It is concluded that the constant transformation of buildings is equated with the 
development and continuation of scenes. Once abandoned buildings become places with a certain social dynamics, which 
is constantly reproduced through the intersection of the daily practices of the scene participants. Relatively little attention 
is paid to studies of the organization of youth leisure in Arctic cities remote from central Russia. The results of this article 
can draw the attention of further researchers to the study of youth leisure in the Arctic regions, as a response to institutional 
restrictions in the place of residence.
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