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Введение

Теме устойчивого развития городов сегодня в России уделяется значи-
тельное внимание. Показательны в этом плане Указ Президента по раз-
работке Федеральной научно-технической программы в области эколо-
гического развития Российской Федерации и климатических изменений 
на 2021–2030 годы1, национальный обзор хода осуществления Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, осущест-
вляемый Аналитическим центром при Правительстве РФ2, и темы пода-
ваемых президентских грантов, связанные с вовлечением детей и мо-
лодежи в повестку устойчивого развития и климатических изменений. 
Успех в достижении таких целей, как искоренение нищеты, снижение 
уровня неравенства, уменьшение последствий изменения климата 
и обеспечение здорового образа жизни, будет зависеть от того, как по-
дойдут к их выполнению в городах и насколько молодое население го-
родов будет вовлечено в проектирование городского будущего.

1. Указ Президента по разработке Федеральной научно-технической программы 
в области экологического развития Российской Федерации и климатических изме-
нений на 2021–2030 годы. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/400193112/ (дата обращения: 13.11.2021).
2. Добровольный национальный обзор хода осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. Режим доступа: https://ac.gov.ru/projects/
project/dobrovolnyj-nacionalnyj-obzor-dostizenia-celej-ustojcivogo-razvitia-10 (дата обра-
щения: 13.11.2021).
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Городская среда становится мощным 
мотиватором территориальной мобиль-
ности горожан, в первую очередь 
молодых взрослых. Совместное проек-
тирование становится одним из усло-
вий развития города и саморазвития 
горожан, которое выражается в воз-
можности молодых взрослых самостоя-
тельно реализовывать свои замыслы 
и проживать в комфортном город-
ском пространстве. Это приводит 
к необходимости поиска эффективных 
способов вовлечения этой возраст-
ной категории горожан в решение 
вопросов развития городской среды 
и устойчивого городского буду-
щего. В статье предпринята попытка 
выявления и обоснования эффективных 
механизмов, форм и способов соуча-
ствующего проектирования молодыми 
взрослыми городского будущего. Эти 
компоненты описаны на материале 
собственной практики соучаствующего 
проектирования, в том числе участия 
в проекте City Transformers, опыта 
работы с молодыми взрослыми Москвы 
и Красноярска. В качестве основ-
ных механизмов такого проектирова-
ния молодыми взрослыми устойчивого 
городского будущего следует рас-
сматривать: построение коммуника-
тивной среды, сетевое взаимодей-
ствие и стратегическое планирование. 
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Популярные урбанистические исследования Генри Саноффа [Са-
нофф, 2015], Яна Гейла [Гейл, 2012] доказывают, что городские измене-
ния эффективны при условии активной включенности горожан в эту по-
вестку. При этом значительная часть городских жителей — дети, чей го-
лос не всегда может быть услышан и учтен. Мировая практика 
урбанистических кейсов уже доказала важность соучастия детей и мо-
лодых взрослых (от 14 лет до 21 года) в повестке городских проектов — 
проектировании дворовых и городских площадок, парков, поликлиник 
и больниц, школьных территорий. Проекты соучастия помогают детям 
и молодым взрослым принять субъектную позицию, включаться в го-
родской контекст изменений, брать на себя ответственность за свои 
решения и в конечном итоге вовлекают их в активное социальное про-
ектирование городского будущего.

В связи с этим основной исследовательский вопрос данной статьи 
может быть сформулирован следующим образом: как можно вовлечь 
молодых взрослых в соучаствующее проектирование городского буду-
щего? Какие форматы и механизмы соучаствующего проектирования 
будут эффективны в работе с указанной возрастной категорией? Отве-
тить на эти вопросы мы попробуем путем описания собственной прак-
тики вовлечения молодых взрослых в соучаствующее проектирование 
устойчивого городского будущего.

Рассмотрение вопроса совместного проектирования обращает нас 
к идеям архитектурного детерминизма (согласно которому поведение 
людей обусловлено спецификой и содержанием окружающей среды), 
поссибилизма (теории ограничивающего влияния окружающей среды 
на деятельность людей) и пробабилизма (позиция вероятного влияния 
окружающей среды). Эти концепции отличаются степенью предпола-
гаемой обусловленности поведения человека влияниями окружающей 
среды. При этом современные экспериментальные исследования дока-
зывают, что окружающая среда в одних случаях создает возможности, 
а в других — ограничения для определенного поведения, но не опреде-
ляет его [Габидулина, 2012; Рыбчинский, 2015; Эллард, 2016; Горожанин, 
2017; Беркинг, Лев, 2017].

Идеи соучаствующего проектирования ярко реализованы в концеп-
ции социального дизайна, где основной акцент делается на изучении 
потребностей человека в контексте возможностей окружающей среды. 
Социальный дизайн стал способом, при помощи которого обществен-
ность получила возможность участвовать в движении по защите прав 
человека [Смолова, 2010].

С одной стороны, концепция социального дизайна развивалась под 
влиянием теории нагрузки окружающей среды [Mehrabian, Russell, 
1974], концепций жизни в городе [Bell, Green, Fisher, Baum, 2001; Jacobs, 
1993; Lynch, 1960; Wohlwill, 1976] и исследований пространственного по-
ведения [Gifford, 2002; Sommer, 1983; Carson, 2002; Cassidy, 1997]. По-
этому методы, используемые в этих концепциях и исследованиях (си-
стематическое наблюдение, интервьюирование, опросы, анализ стати-
стических данных и т. д.), стали использоваться и в социальном 
дизайне.

С другой стороны, возникновение и развитие социального дизайна 
методологически основывалось на философии социально-экологиче-
ского подхода в дизайне и архитектуре, где человек является целью 
и критерием успешности проектирования [Папанек, 2018; Райт, 2018; 
Dreyfuss, 2003; Feller, 1968]. Основная идея социального дизайна — ре-
шать проблемы людей и способствовать их социальному благополучию 
[Margolin, 2002].

Согласно Роберту Зоммеру, социальному дизайну присущи ориен-
тированность на работу с людьми, их вовлечение в планирование 
и управление окружающим пространством, формирование ответствен-
ности за окружающую среду и доступность информации о влиянии 
среды на человека [Sommer, 1983].

Эффективными способами погружения 
молодых взрослых в вопросы устой-
чивого городского будущего могут 
стать: решение кейсов, фокус-груп-
повое интервью, проектные семинары, 
мастерские, коммуникационные игры 
и проведение исследований. Представ-
ленный в работе материал может стать 
основой для разработки концепции 
осознанного участия молодых взрослых 
в проектировании и развитии города, 
а также технологии соучаствующего 
проектирования в контексте устойчи-
вого городского будущего с участием 
молодых горожан.

Ключевые слова: городское будущее; 
молодые взрослые; практики соучаст-
вующего проектирования; проектирова-
ние; сетевое взаимодействие; соуча-
ствующее проектирование
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Идеи соучаствующего проектирования 
мы находим в концепции органической ар-
хитектуры Франка Ллойда Райта, где отме-
чается, что при проектировании и строи-
тельстве жилого пространства большое 
значение придается личному общению 
с заказчиком и созданию для него такого 
места, которое бы удовлетворяло все его 
потребности и обеспечивало необходимую 
безопасность [Райт, 2018].

Важная линия развития проблематики 
соучаствующего проектирования связана 
с концепцией культуры соучастия, пред-
ставленной в работе Генри Дженкинса 
[Дженкинс, 2019]. Автор выделяет важные 
элементы культуры соучастия, которые не-
обходимо учитывать в соучаствующем про-
ектировании, в том числе при вовлечении 
молодых взрослых в решение вопросов 
городского развития: бескорыстный харак-
тер участия, эмоциональная вовлечен-
ность, высокая ценность практики для 
участников, отсутствие иерархии при взаи-
модействии.

Исходя из анализа указанных выше ра-
бот, под соучаствующим проектированием 
мы понимаем активную совместную дея-
тельность заинтересованных людей, для 
которой характерны вовлеченность в про-
цесс, желание услышать друг друга, эмо-
циональное соприсутствие и в результате 
которой создается некий продукт.

Основная проблема развития соучаст-
вующего проектирования состоит в труд-
ности соединения разных знаний и пред-
ставлений его участников в целостную 
и практически организованную систему.

Акцентирование вопросов соучастия 
в контексте проектирования городов по-
зволяет нам рассматривать этот процесс 
с позиции создания или обновления го-
родских пространств различного масштаба 
с участием администрации, нынешних и бу-
дущих жителей и других сторон, заинтере-
сованных в функционале и состоянии про-
ектируемых территорий. Такими сторонами 
могут быть команды из самых разных лю-
дей: представители местного и потенци-
ально заинтересованного бизнеса, экоак-
тивисты, профессиональные сообщества 
(архитектурные, исторические и т. п.), груп-
пы людей, объединенные общими интере-
сами (владельцы собак, любители велоси-
педных прогулок, автомобилисты, актив-
ные родители и т. п.). Целью соучастия 
становится формирование пула проблем 
и задач, которые проект должен решить, 
и веера подходящих решений, а также со-
здание лояльного к проекту местного со-
общества, что в дальнейшем снижает ван-

дализм и проявление агрессии в про-
странстве.

Каким же образом в этот процесс могут 
быть вовлечены молодые взрослые?

Далее мы опишем практики вовлечения 
молодых взрослых в соучаствующее про-
ектирование устойчивого городского буду-
щего в следующей последовательности:

• стадии вовлечения молодых взрослых 
в соучаствующее проектирование 
устойчивого городского будущего;

• ролевые позиции молодых взрослых 
в соучаствующем проектировании 
устойчивого городского будущего;

• механизмы вовлечения молодых взрос-
лых в соучаствующее проектирование 
устойчивого городского будущего;

• формы организации и методы соучаст-
вующего проектирования для обеспе-
чения осознанного и квалифицирован-
ного участия молодых взрослых.

Такой формат изложения поможет рассмот-
реть данный процесс в контексте технологии 
и возможностей распространения опыта.

Стадии вовлечения молодых 
взрослых в соучаствующее 
проектирование устойчивого 
городского будущего

Детское и подростковое сообщества вно-
сят свой вклад в понимание городских 
пространств. Дети и молодые взрослые 
обеспечивают продуктивное ведение про-
ектов к структурным изменениям на всех 
этапах — от видения до стратегии и реали-
зации. Совместное проектирование дает 
молодым взрослым возможность почув-
ствовать свою причастность к проектиро-
ванию и опыту своего города. Участие мо-
лодых взрослых в городском планирова-
нии с самого начала проекта является 
лучшим вложением в краткосрочные ре-
зультаты и долгосрочную перспективу 
[UNICEF, 2018].

Участие молодых взрослых в вопросах 
городского изменения позволяет специали-
стам по городскому планированию понять 
уникальное видение детей в отношении их 
застроенной среды и средств к существо-
ванию, выделить их приоритеты и рассмо-
треть предлагаемые ими решения, созда-
вать коалиции между местными органами 
и детьми, имеющими общие интересы.

Вовлечение молодых взрослых в реше-
ние вопросов устойчивого городского буду-
щего включает несколько фаз: от неведения 
и невовлеченности в процесс через наблю-
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дение и вступление в контакт, когда участни-
ки проявляют первоначальную заинтересо-
ванность во взаимодействии с сообще-
ством, к содействию и сотрудничеству, когда 
появляется чувство сопричастности, личная 
заинтересованность в проекте и его реали-
зации. На завершающей стадии молодые 
взрослые могут становиться инициаторами 
новых проектов и вовлекать других участни-
ков [Калашникова, 2017]. Весь процесс мож-
но представить в виде схемы: «неведение — 
наблюдение — вступление в контакт — содей-
ствие — сотрудничество — ведущая роль».

При таком алгоритме молодые взрос-
лые становятся не объектами воздействий 
инициатора проекта устойчивого развития 
городов, а активными субъектами, вовле-
ченными в проект. Вовлечение в соучаству-
ющее проектирование помогает молодым 
взрослым самоидентифицироваться. Сна-
чала это эмоциональное отождествление 
(ощущение тесной связи с городом), затем 
формирование ориентаций (желание быть 
причастным к жизни города) и включение 
в реальную деятельность (практическая 
включенность в городскую общность) [Ра-
зинская, 2015].

Выстраивая стратегию вовлечения мо-
лодых взрослых в соучаствующее проекти-
рование устойчивого городского будущего, 
нужно осознавать необходимость обеспе-
чения разной степени включенности в этот 
процесс и создавать для этого условия, 
ориентируясь на желания и возможности 
участников. При этом следует отметить, что 
совместные действия нескольких участни-
ков, как правило, превосходят результаты 
деятельности каждого по отдельности, что 
находит отражение в эффективности проек-
тирования [Doise, 1987].

Ролевые позиции молодых 
взрослых в соучаствующем 
проектировании устойчивого 
городского будущего

Особенностями командной работы под-
ростков и молодых взрослых являются от-
сутствие или недостаточность опыта в рас-
пределении ролей, слабое понимание 
собственных личностных сильных и слабых 
сторон и желание соответствовать соб-
ственному внутреннему представлению 
об идеальном «я». Поэтому во время орга-
низации групповых сессий рекомендована 
помощь опытного взрослого модератора, 
который сможет перенастроить социаль-
ные связи между участниками и поможет 
каждому из них найти свое место в коман-
де. В работе модератора важно избегать 

силовых методов распределения ролей, 
поскольку даже при конструктивном разви-
тии общей ситуации в ответ на принужде-
ние молодые люди могут переходить 
в оборонительную или даже деструктив-
ную позицию. В зависимости от текущей 
ситуации, желания и собственных возмож-
ностей участники могут менять роли или 
занимать сразу несколько позиций в рабо-
те команды. В качестве варианта распреде-
ления ролей в группе молодых взрослых 
можно, например, использовать модель 
Р. М. Белбина: генератор идей, исследова-
тель ресурсов, координатор, мотиватор, 
аналитик, вдохновитель, реализатор, кон-
тролер, специалист [Белбин, 2003].

С ролевой организацией сообщества 
молодых взрослых в соучаствующем про-
ектировании связана практика гибкой раз-
работки [Ушаков, 2011]. Суть такой формы 
организации деятельности состоит в том, 
что участники организуются в группы 
по 5–7 человек с дополняющими друг дру-
га навыками — разработчики, аналитики 
и т. д. Работа ведется этапами. Каждые 
1–4 недели команда сосредотачивает свои 
усилия на разработке отдельного этапа 
проекта. После завершения работы над 
этапом команда проводит совещания, ана-
лизируя сделанную работу, а также плани-
рует следующий этап. На совещаниях уча-
щиеся пытаются ответить на три главных 
вопроса: что сделано? Что планируется 
сделать? С какими проблемами столкну-
лись? [Нестик, Журавлев, 2011].

Механизмы вовлечения молодых 
взрослых в соучаствующее 
проектирование устойчивого 
городского будущего

Механизмы построения  
коммуникативной среды

Успешность соучаствующего проектирова-
ния во многом обусловлена стратегиями 
внешних коммуникаций, что предполагает 
аккумуляцию разных видов ресурсов внеш-
ней среды и их преобразование в элемен-
ты соучастия при помощи коммуникацион-
ных технологий. Вот основные аспекты со-
участвующего проектирования, которые 
направлены на продвижение идей устойчи-
вого городского будущего:

• поддержание взаимопонимания и доб-
рожелательных отношений в процессе 
соучаствующего проектирования;

• информирование участников и местных 
жителей о деятельности сообществ устой-
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чивого развития городов (социальные 
сети, информация на официальных сай-
тах, печатные и онлайн-издания);

• привлечение внимания основных бла-
гополучателей к вопросам развития го-
рода (семинары, лекции, мастер-классы 
для широкой публики).

Чтобы создать эффективную коммуникаци-
онную стратегию, необходимо исследо-
вать, как целевая аудитория любит общать-
ся и о чем она хочет услышать. Необходи-
мо передавать ясные и простые 
сообщения, чтобы донести ключевую ин-
формацию до всего сообщества. Внешнее 
общение охватывает местное сообщество, 
государственные органы, общественные 
организации и предполагает построение 
системы взаимодействия с представителя-
ми местного самоуправления и городских 
управ, девелоперами [Снигирева, 2016]. 
Коммуникация молодых взрослых по во-
просам устойчивого развития городов воз-
можна в форматах комьюнити-центров, го-
родских мастерских и т. д.

Механизмы стратегического 
планирования

Молодые взрослые, вовлекаемые в соуча-
ствующее проектирование, должны четко 
понимать стратегию своего участия в про-
екте устойчивого развития городского бу-
дущего, а именно: цели (чем они будут зани-
маться в течение определенного времени и 
что должно стать итогом их деятельности?), 

план действий (как она/он/сообщество бу-
дет действовать?), действия (что необходи-
мо будет предпринимать для реализации 
цели?) и алгоритм действий (ключевые эта-
пы, которые будут использоваться для опре-
деления прогресса реализации действий).

Механизмы сетевого взаимодействия

Сетевое взаимодействие предполагает ин-
теграцию усилий различных организаций 
и их представителей через проведение вы-
ставок, фестивалей, встреч, летних сессий 
и университетов, стажировок в России 
и за рубежом. Тем самым оно привлекает 
молодых взрослых из разных уголков мира 
к решению вопросов устойчивого город-
ского развития.

Такое взаимодействие возможно в рам-
ках проектов и инициатив Министерства эко-
номического развития Российской Федера-
ции, Агентства стратегических инициатив, 
Национальной ассоциации концессионе-
ров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ), 
Всемирного фонда дикой природы (WWF), 
проекта Минстроя России «Умный город», 
Государственной программы «Комфортная 
городская среда», проекта Global Rivers 
Environmental Education Network (CREEN), 
проекта Building Research Establishment 
(BRE) и др.

Наш опыт сетевого взаимодействия 
связан с участием в международном про-
екте City Transformers, созданном для отра-
ботки новых способов вовлечения моло-
дых взрослых со всего мира в решение 

Рис. 1. «Горящие  

вопросы» от моло-

дых людей из раз-

ных групп.  

Фото Е. В. Ивановой
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проблем устойчивого развития городов. 
Проектная сессия международной коман-
ды этого проекта прошла в Копенгагене 
8–12 октября 2019 года и была приурочена 
к ежегодному саммиту мэров 100 крупней-
ших городов мира, подтвердивших наме-
рение бороться с глобальным климатиче-
ским кризисом. Сессия стала площадкой 
совместных обсуждений, диалога молодых 
взрослых из Москвы, Лондона, Мехико, 
Копенгагена и архитекторов, инженеров 
и представителей городского правитель-
ства. Российскую сторону представляли 
учащиеся московских школ и сотрудники 
Института системных проектов ГАОУ ВО 
«Московский городской педагогический 
университет». Команды участников из раз-
ных стран работали над проектами, в кото-
рых они рассматривали возможности уча-
стия детей в вопросах проектирования го-
родов с учетом целей устойчивого 
развития (открытости, безопасности, жиз-
нестойкости и т. п.) (рис. 1).

Формы организации и методы 
соучаствующего проектирования 
для обеспечения осознанного 
и квалифицированного участия 
молодых взрослых

Какие формы вовлечения и организации 
соучаствующего проектирования могут 
быть эффективны?

На наш взгляд, взаимодействие между 
участниками соучаствующего проектирова-
ния можно стимулировать при помощи тех-
ники Харрисона Оуэна «Открытое про-
странство» [Оуэн, 2008]. Эта технология 
представляет собой способ организации 
встреч, которые сфокусированы на кон-
кретных целях, но начинаются без специ-
ального планирования. Для обсуждения 
участникам предлагаются (или они сами 
выдвигают) общие направления исследо-
ваний/проблем городского развития. Ре-
зультат применения этой техники — генери-
рование большого количества идей разно-
образных направлений, тематик 
и содержания. Каждый участник вовлекает-
ся в процесс, взаимодействие налаживает-
ся и происходит обмен идеями и знаниями. 
Эта технология отличается от мозгового 
штурма тем, что участники сами выбирают, 
в обсуждении какой из заявленных про-
блем будут участвовать, они могут свобод-
но перемещаться от одного обсуждения 
к другому. Здесь значима не столько роль 
модератора процесса, сколько умения са-
моорганизации и самостоятельной дея-
тельности участников, что вполне доступно 

молодым взрослым. При этом важен пере-
ход от генерации идей к анализу возмож-
ностей их реализации на практике.

Исследование как способ вовлечения 
молодых взрослых в соучаствующее 
проектирование городского будущего

В качестве одной из форм вовлечения мо-
лодых взрослых в проблематику города 
можно рассматривать привлечение к ис-
следованиям городской тематики. Иссле-
дования города в практике соучаствующе-
го проектирования могут вестись в следу-
ющих направлениях:

• доступность (пешеходная и транспорт-
ная доступность, независимая мобиль-
ность, материальная и временная до-
ступность, навигация, информационная 
доступность, открытость информации 
(форумы, реклама и т. п.), вариатив-
ность);

• безопасность и возможность защиты 
(безопасные маршруты города, нали-
чие средств обеспечения активной без-
опасности, безопасный контент, воз-
можность попросить помощь);

• социальная интеграция (учет гендер-
ных, возрастных, этнокультурных и иных 
различий, возможность активного уча-
стия в жизни района и совершения со-
циально значимых действий);

• окружающая среда и жизнеспособность 
(удовлетворение витальных потребно-
стей, пропаганда ЗОЖ и экологических 
ценностей, наличие зеленых зон и ак-
тивностей в них, поддержка и стимули-
рование физической активности горо-
жан) [Иванова, Нестерова, Виноградо-
ва, Маякова, 2019].

Инструментом исследования города может 
быть построение когнитивных/ментальных 
карт города с учетом множества факторов: 
безопасности, транспортной, пешеходной, 
информационной и материальной доступ-
ности, потребностей разных возрастных 
групп, возможности активного участия 
в жизни района (политических, патриотиче-
ских, спортивно-оздоровительных меро-
приятиях и т. п.) и совершения социально 
значимых действий [Jacobson, 2006; Весел-
кова, 2010; Глазков, 2015; Митин, 2017]. Ана-
лиз таких карт позволяет выявить причины 
и факторы возникновения тех или иных 
представлений, их распространенность, 
а также свойства самой городской среды, 
обусловившие те или иные особенности 
восприятия ее элементов [Митин, 2017].
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Для исследования социокультурного 
пространства города в локусе школы, 
то есть в районе расположения школы, где 
учится ребенок, в радиусе 15 минут пешком 
от нее, мы использовали когнитивные кар-
ты «Мой образовательный маршрут» 
(рис. 2) [Иванова, Виноградова, 2020].

Основой для картирования могут стать 
наблюдения, интервью с основными поль-
зователями территорий города, представи-
телями экспертных и городских сообществ, 
онлайн- и офлайн-анкетирование.

В качестве метода исследования друже-
любности и безопасности городских марш-
рутов мы используем эмоциональную оцен-
ку пространства подростками. Участникам 
исследования предлагается изготовить 
двустороннюю рамку из бумаги или карто-
на, с одной стороны выкрашенную в крас-
ный, с другой — в зеленый цвет (рис. 3). 
Красная сторона обозначает гнев и опас-
ность; зеленая — одобрение. При помощи 
камеры телефона или фотоаппарата и мо-
бильного приложения с картами для обо-
значения точного расположения объекта 
участники маркируют красной рамкой все 
места или предметы, вызывающие гнев 
или кажущиеся опасными, зеленой — все, 
что нравится и вызывает положительные 
эмоции. На основе эмоциональной оценки 
составляется карта проблем и конфликтов 
территории.

Интересной методикой исследования 
повседневных городских маршрутов явля-
ется углубленное интервью в формате экс-
курсии. Один или несколько постоянных 
пользователей городской локации органи-
зуют экскурсию для других членов проект-
ной команды, рассказывая им о своих при-
вычных маршрутах, любимых местах и не-
гативном опыте, полученном на выбранной 
территории. Остальные молодые взрослые 
стараются занять позицию сторонних на-
блюдателей, глядя на пространство глаза-

ми постороннего, выделяя важную инфор-
мацию и соотнося ее с собственными на-
блюдениями. Для создания 
дополнительной структуры и упрощения 
дальнейшего анализа в процессе наблюде-
ния можно использовать чек-лист, разде-
ленный на две части: о чем говорит веду-
щий и что видит исследователь. Получен-
ные данные сверяются внутри группы, 
в результате команда получает срез мне-
ний по проблемам, позитивным и болевым 
точкам городского маршрута.

Результаты подобных исследований мо-
гут быть представлены на конкурсах и фе-
стивалях исследовательских и проектных 
работ. Одним из таких конкурсов является 
Московский городской конкурс исследова-
тельских и проектных работ обучающихся 
(МГК), где молодые взрослые представля-
ют результаты исследований и проектов 
в секции «Умный город»3. Участие молодых 
взрослых в подобных конкурсах формиру-
ет интерес к проблематике устойчивого 
развития городской среды и может стать 
начальным этапом вовлечения в соучаству-
ющее проектирование.

Игровые формы вовлечения молодых 
взрослых в проектирование городской 
среды

Для оптимизации процесса вовлечения 
молодых взрослых в городское проектиро-
вание целесообразно использовать игро-
вые форматы.

В качестве варианта такого вовлечения 
можно рассматривать программу Block by 
Block4. Она является результатом партнер-
ства компании Mojang, создавшей «Майн-
крафт», ООН-Хабитат и представителей 
программы ООН по устойчивому развитию 
городов. Опыт использования этой про-
граммы показывает возможности виртуаль-
ных платформ для вовлечения и объедине-
ния молодежи, проживающей в разных 
странах по всему миру, в вопросы город-
ского планирования. Дети из разных угол-
ков планеты получают возможность обме-
ниваться идеями и создавать совместные 
проекты, которые затем представляются 
городским властям и используются как 
часть реальных проектов городского про-
странства. Внедрение альтернативных иг-
ровых программ такого плана меняет 
практику обычного городского дизайна 

3. Московский городской конкурс проектов. Режим до-
ступа: http://mgk.olimpiada.ru (дата обращения: 13.11.2021).
4. Программа Block by Block. Режим доступа: https:// 
www.blockbyblock.org/(дата обращения: 13.11.2021).

Рис. 2. Пример 

составления 

когнитивных карт 

города молодыми 

взрослыми
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и планирования, инициирует взаимодей-
ствие, облегчает понимание простран-
ственных параметров, сценариев решений 
и последствий.

Коммуникационные игры в соучаствую-
щем проектировании используются на эта-
пе знакомства группы с целью формирова-
ния команды единомышленников. Приве-
дем в качестве примеров две игры.

Игра «Послание». Идея — подготовить 
совместное послание для жителей города 
будущего. Перед игрой участникам сооб-
щается следующая информация: «В 1967 году 
жителями города N была заложена капсула 
с посланием к тем, кто встретит 100-летие 
революции в 2017 году. После вскрытия 
капсулы была заложена новая для горожан 
2050 года. Попробуем примерить на себя 
аналогичную роль и подготовим послание 
для жителей города будущего». Далее про-
водится основное обсуждение содержания 
послания, где каждый имеет возможность 
высказаться. Затем получившееся посла-
ние обсуждается. В послании важно отра-
зить перспективы городского планирова-
ния, образ города будущего.

Игра «Образ города». Идея — создать 
образ города будущего путем проецирова-
ния на образ человека. Каждой команде 
дается лист ватмана. На ватмане рисуется 
контур человека с прорисованной головой 
(глаза, уши, рот), отдельными органами 
(сердце, желудок и т. д.), руками и ногами. 
За каждым элементом закрепляется опре-
деленная смысловая нагрузка: голова — 
о чем город думает; глаза — как/что он ви-
дит; уши — как/что слышит; рот — как/что он 
говорит; горло — «что стоит комом», то есть 
что не нравится городу (жителям); сердце — 
как/что чувствует город; желудок — что хо-

чет; руки — что делает; ноги — куда двигает-
ся; пятки — на что должно хватать смелости 
[Мартынова, 2015]. Команда делится 
на группы. Каждая группа составляет свой 
образ, а затем представляет его. Это 
упражнение можно включать в работу над 
проектом «Город будущего». В дальнейшем 
можно сопоставлять образы, которые по-
лучились в начале работы над проектом 
и в конце (рис. 4).

Кейсы как эффективная форма погру
жения молодых взрослых в вопросы 
 устойчивого городского будущего

Эффективной формой погружения в во-
просы устойчивого городского будущего, 
используемой нами в работе с молодыми 
взрослыми, является анализ кейсов [Аз-
бель, Илюшин, 2014]. Кейс, как правило, 
содержит описание конкретной реальной 
ситуации, характеризующей ту или иную 
сторону социальной жизни. Он дает воз-
можность приблизиться к практике, встать 
на позицию человека, который в реально-
сти принимает решения. Предлагаемые 
кейсы по городской тематике предполага-
ют несколько вариантов решения, не ис-
ключается возможность нахождения не-
стандартного решения.

Пример кейса: «По данным Европей-
ской комиссии, средний европеец прово-
дит в зданиях и закрытых помещениях око-
ло 90% всего своего активного времени 
в жизни. В больших городах среди горо-
жан увеличивается количество заболеваний 
неинфекционного характера (заболевания 
сердечно-сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, дыхательной и пи-
щеварительной систем и т. д.), связанных 

Рис. 3. Исполь-

зование цветных 

рамок в исследо-

вании городской 

среды города 

Красноярска  

Фото: О. К. Покров-

ского
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с недостатком двигательной активности 
(данные исследования URBAN HEALTH, 
2020) [Ганжинова, Красноперова, Мальцев, 
Рачев, Румянцев, 2020].

После описания кейса следует основ-
ной вопрос, ответ на который нужно найти. 
Например: «Каким вы видите решение 
проблемы?»

При выполнении задания основное 
внимание следует обратить на выделение 
социальной проблемы, содержащейся 
в кейсе. Важно определить причину воз-
никновения того или иного социального 
явления, а не только его следствия или 
внешнее проявление. Так, недостаточная 
двигательная активность горожан зачастую 
является следствием несформированной 
потребности в движении, непонимания 
значимости здорового образа жизни, осо-
бенностей проектирования городской сре-
ды и рабочего пространства. Понимание 
этих причин поможет участнику, решающе-
му кейс, найти и проанализировать эффек-
тивные способы решения ситуации, сде-
лать обоснованные выводы.

В качестве формы работы с молодыми 
взрослыми хорошо зарекомендовал себя 
метод фокус-группового интервью. Это ин-
тервью позволяет собрать качественные 
данные в ходе групповой дискуссии и вы-
двинуть идеи развития городской среды. 
Эффективность этого метода объясняется 
тем, что ситуация интервью максимально 
приближена к условиям повседневного об-
щения; высказывания участников группо-
вого обсуждения становятся случайными 
стимулами для возникновения новых ори-
гинальных идей; модератор фокус-группы 
не прибегает к оценочным суждениям 
и невербальным реакциям, используя тех-

нику отложенного суждения, что, в свою 
очередь, создает неформальную атмосфе-
ру общения и позволяет раскрыться участ-
никам фокус-группы. Для проведения фо-
кус-группового исследования разрабаты-
вается гайд-сценарий, обсуждение может 
проходить в форме творческой сессии 
(рис. 5) [Виноградова, 2019].

В ходе фокус-группы мы рекомендуем 
использовать техники развития креативно-
го мышления Эдварда де Боно: выработка 
альтернатив, предположение, отложенное 
суждение, метод переворота, случайная 
стимуляция и т. д. (рис. 6) [Боно, 2012].

Заключение

Во-первых, соучаствующее проектирова-
ние позволяет молодым взрослым вклю-
чаться в решение реальных вопросов го-
родского развития, занимать субъектную 
позицию и быть инициаторами изменений, 
коммуницировать с заинтересованными 
в данной проблематике сверстниками 
и взрослыми, изменять отношение к пре-
образованиям и решать социальные зада-
чи, связанные с вопросами устойчивого го-
родского будущего.

Во-вторых, вовлечение в соучаствую-
щее проектирование предполагает посте-
пенное формирование позиции в отноше-
нии проблем устойчивого городского раз-
вития от пассивного участия (наблюдения) 
до активной субъектной позиции.

В-третьих, основными механизмами со-
причастного проектирования молодыми 
взрослыми устойчивого городского буду-
щего могут быть:

Рис. 4. Работы де-

тей «Образ города 

Москвы» (проект 

City Transformers) 

Фото:  

Е. В. Ивановой
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• построение коммуникативной среды 
через выстраивание внешних коммуни-
каций, что предполагает аккумуляцию 
различных ресурсов внешней среды 
и их преобразование в элементы соуча-
стия путем использования коммуника-
ционных технологий;

• организация сетевого взаимодействия;
• механизмы стратегического планирова-

ния.

В-четвертых, практика показывает, что эф-
фективными способами погружения моло-
дых взрослых в проблематику могут стать 
решение кейсов, фокус-групповое интер-
вью, проектные семинары, мастерские, 
коммуникационные игры и проведение ис-
следований.

Представленный в работе материал мо-
жет стать основой для разработки концепции 
осознанного участия молодых взрослых 
в проектировании и развитии города, а так-
же технологии соучаствующего проектиро-
вания в контексте устойчивого городского 
будущего с участием молодых горожан.
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Abstract. The urban environment is a powerful 
motivator for territorial mobility and the 
involvement of citizens, especially young 
adults. Participative design is necessary 
for the development of cities and the self-
development of their inhabitants, expressed in 
the ability of young adults to independently 
implement their ideas and live in a comfortable 
urban space. This requires finding effective 
ways to involve this category of citizens 
in resolving issues of the development of 
the urban environment and the creation of 
a sustainable urban future. The article 
identifies and justifies effective processes, 
and the forms and methods of the participatory 
design of the urban future by young adults. 
These components are described using the 
example of researcher co-design, including 
participation in the City Transformers 
project, and experience working with young 
adults in Moscow and Krasnoyarsk. The main 
mechanisms for co-designing a sustainable 
urban future by young adults are considered—
building a communication environment, network 
interaction and strategic planning. Effective 
ways to immerse young adults in the issues of 
a sustainable urban future are solving cases, 
conducting research, focus group interviews, 
and organizing projects, seminars, workshops 
and communication games. This article can 
serve as the basis for the development of the 
conscious participation of young adults in 
the design and development of the city, and in 
participatory design for a sustainable urban 
future..
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