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ПАРАМЕТРЫ ОБЩЕСТВА

В мире заброшенных городских 
пространстВ: ноВые формы 
идентичности некоторых молодежных 
неформальных субкультур  
(от контркультуры к «городской разВедке»)

г.е. боков             DOI: 10.7256/1999-2793.2014.9.12773

Аннотация. Предметом исследования, проводимого при поддержке РГНФ (проект № 14-03-00683a), является 
изучение новой идентичности представителей тех современных молодежных неформальных субкультур, ко-
торые осваивают заброшенные городские пространства. Речь идет о феномене молодежной контркульту-
ры 1960-х гг., противопоставленной ее теоретиками «урбанистическому индустриализму», и о представи-
телях новых поколений неформальных сообществ. Изучается роль мегаполисов в формировании субкультур 
и значение теорий постиндустриального общества для построения социальных утопий. Предметом иссле-
дования, таким образом, оказывается трансформация мировоззрения представителей «альтернативной 
культуры» и значение индустриально-эсхатологической тематики и антиутопий для ее современных вы-
разителей. Особое внимание уделяется таким формам освоения заброшенных городских пространств как 
«сквотинг» («squatting»), движение «городской разведки» («urban exploration») и «индустриальные субкуль-
туры» («industrial subcultures»). Сложность и многоплановость изучаемых явлений определяет необходи-
мость использовать различные методы исследования. Речь идет о социально-историческом, описательном 
и типологическом подходах, а также о применяемых качественных методах социологического исследования, 
которые должны приводить к магистральной линии глубокого и всестороннего философского обобщения. 
Работа опирается на изучение основных источников представителей «альтернативной культуры», начиная 
от ставшими уже хрестоматийными работ Т. Роззака и Ч. Рейча, и вплоть до интернет-ресурсов и дру-
гих форм самопрезентации представителей современных неформальных групп. В качестве теоретической 
базы берутся концепции постиндустриального общества Д. Белла и Э. Тоффлера, некоторые работы, вы-
полненные в рамках «городских исследований» («urban studies») и социологии города, западные и отечествен-
ные работы по социологии молодежи, изучению контркультуры и современных неформальных субкультур. 
Кроме того, принимается во внимание деятельностный подход и пересекающаяся с ним концепция теории 
практик. Также в реализации проекта использовались методы включенного наблюдения и интервьюирова-
ние представителей «городской разведки». Предлагаемое исследование носит междисциплинарный харак-
тер. В нем обращается внимание на феномен городской заброшенности и делается акцент на формы осво-
ения «убывающих» индустриальных городов современными молодежными неформальными субкультурами. 
Демонстрируется, что их появление является результатом урбанизации, которая воспринимается ими же 
крайне негативно. В больших индустриальных городах усматривали зловещий образ «технократии» теоре-
тики молодежной контркультуры. Ее расцвет в конце 1960-е — нач. 70-х гг. совпал с появлением концепций 
о переходе от индустриального к постиндустриальному общественному устройству и популярностью со-

Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(проект № 14-03-00683a «Про заброшенное (молодежные неформальные практики 

освоения/присвоения заброшенных городских пространств)»).
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Субкультуры больших городов

В современной�  отечественной�  лйтературе по-
явйлось мненйе о том, что унйкальность сложйв-
шей� ся постсоветской�  сйтуацйй можно определйть 
с помощью феномена заброшенных городскйх 
пространств. Соцйолог Р.Н. Абрамов пйшет: «от-
ступленйе советского мйра носйло не только 
полйтйческйй� , экономйческйй� , культурный�  й 
сймволйческйй�  характер, но было буквальным — 
опустевшймй, брошеннымй, сдавшймйся на мй-
лость прйроды й мародеров становйлйсь тысячй 
зданйй�  й сооруженйй�  по всему бывшему СССР»1. 
Дей� ствйтельно, распад советского государства 
прйвел к закрытйю многйх промышленных пред-
прйятйй� , помещенйй�  соцйальной�  й научно-технй-
ческой�  йнфраструктуры, объектов военного назна-
ченйя. Вместе с тем, заброшеннымй террйторйямй 
сегодня отмечены большйе города по всему мйру. 

Оказавшйеся на перйферйй йсторйй й бук-
вально «забытые в прошлом» этй места не слйш-
ком прйвлекают горожан, которые йсключают йх 
йз сферы своего внйманйя й обыденной�  жйзнй. 
Вместе с тем, заброшенные строенйя являются 
объектамй прйстального внйманйя молодых лю-
дей� , занймающйхся «городской�  разведкой� » («urban 
exploration»). Участнйкй этого неформального двй-
женйя, которое далеко от едйнообразйя, пронйка-
ют в запретный�  мйр подземных городскйх тонне-
лей�  й крыш, заброшенных заводов й бомбоубежйщ. 
Сегодня освоенйе такого рода «отчужденных» го-
родскйх зон определяет становленйе новых не-
формальных субкультурных практйк й способов 
подростковой�  йдентйчностй. 

Фйлософы, культурологй й соцйальные ан-
тропологй все еще достаточно редко обращаются 

1 Абрамов Р. «Забытые в прошлом»: освоение заброшен-
ных пространств и феномен нового городского туризма // 
Микроурбанизм. Город в деталях: Сб. статей / Под отв. ред. 
О. Бредниковой, О. Запорожец. М.: Новое литературное 
обозрение, 2014. С. 232.

к феномену заброшенных городскйх пространств. 
Более того, на сегодняшнйй�  день сйстематйзйру-
ющйх, обобщающйх, аналйтйческйх трудов в об-
ластй «городскйх йсследованйй� » («urban studies») 
не так много, хотя эта тематйка край� не популярна 
в современном мйре2. В XX в. йнтерес к ней�  был 
обусловлен ростом чйсленностй городского на-
селенйя й появленйем современных мегаполйсов. 
Еще в 1961 г. в работе «Смерть й жйзнь большйх 
амерйканскйх городов» амерйканская представй-
тельнйца этого йсследовательского направленйя 
Дж. Джей� кобс (1916-2006) пйсала: «Большйе го-
рода — это огромные лабораторйй проб й ошй-
бок, успехов й неудач в градостройтельстве й го-
родском дйзай� не»3. Она указывала, в частностй, 
что в такйх городах необходймы старые зданйя. 
Джей� кобс замечала, что ймеет в вйду не только от-
реставрйрованные, но й множество простых, даже 
находящйхся в ветхом состоянйй зданйй� , которые, 
по ее мненйю, должны быть наряду с новымй по-
строй� камй й в непосредственной�  блйзостй от нйх. 
В этом она усматрйвала прйнцйп городского раз-
нообразйя4.

Как воспрйнймать сегодня заброшенные го-
родскйе пространства, вознйкшйе после Второй�  
мйровой�  вой� ны й не вызванные военнымй дей� -
ствйямй? Можно предположйть, что онй явйлйсь 
характерной�  йллюстрацйей�  теорйй перехода от 
йндустрйального к постйндустрйальному тйпу 
общественного устрой� ства. Впервые об этом заго-
ворйл йзвестный�  амерйканскйй�  соцйолог Д. Белл 
(1919-2011). Он пйсал, что постйндустрйальное 
общество — это «новый�  прйнцйп соцйально-тех-
нологйческой�  органйзацйй й новый�  образ жйзнй, 
вытесняющйй�  йндустрйальную сйстему, точно так 

2 Бредникова О., Запорожец О. Микроурбанизм. Ловушка 
для города // Там же. С. 18.
3 Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities. New 
York: A Division of Random House, 1961. P. 7.
4 Ibid. P. 127–128.

параметры общества

циальных утопий. В последующие десятилетия, однако, мистико-хилиастические ожидания контркультуры 
были выхолощены, а присущая ей эсхатология наполнена индустриальной тематикой, определившей новые 
модели неформальной молодежной идентичности. Для таких сообществ как «городская разведка» («urban 
exploration») и «индустриальные субкультуры» («industrial subcultures») она связана с освоением, «присвоени-
ем» и «перекодированием» городских заброшенных пространств, что коррелируется с антиутопизмом и 
концепциями «конца» индустриальной цивилизации.
Ключевые слова: город, заброшенное, молодежь, контркультура, субкультура, «городская разведка», урба-
низация, индустриализация, идентичность, ценности.
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ются в контексте подростковой�  соцйалйзацйй. 
«Предполагается, что прйобщенйе к культурным 
стандартам, вхожденйе в мйр господствующей�  
культуры, адаптацйя к ней�  — процесс сложный�  
й протйворечйвый� , насыщенный�  псйхологйче-
скймй й йнымй трудностямй. Это й порождает 
особые жйзненные устремленйя молодежй, кото-
рая йз духовного фонда прйсвайвает себе то, что 
отвечает ее жйзненному порыву, ценностным 
йсканйям»10, — пйсал авторйтетный�  отечествен-
ный�  спецйалйст по фйлософйй культуры П.С. Гу-
ревйч. Он также указывал на определенную 
автономность й закрытость субкультурных обра-
зованйй� , ймеющйх собственный�  «кодекс правйл 
й моральных норм», но прй этом не претендую-
щйх на то, «чтобы заместйть собою господствую-
щую культуру, вытеснйть ее как данность»11. 

Рост чйсла субкультур связан с пойском 
йдентйчностй средй молодежй, что оказывает-
ся особенно сложно в столь стремйтельно ме-
няющемся современном мйре как современный� . 
Прй этом самым простым й очевйдным является 
йдентйчность по возрастному, поколенческому 
прйнцйпу. Тйнэй� джеры под влйянйем нефор-
мальных кумйров определяют для себя йлй вос-
прйнймают в уже готовом вйде от свойх пред-
шественнйков определенные стйлй жйзнй й 
моделй поведенйя, которые часто связаны с не-
формальнымй же досуговымй практйкамй й раз-
нообразнымй, порой�  нестандартнымй, формамй 
самопрезентацйй. 

Создавая собственные неформальные со-
общества молодые людй определенным образом 
протйвопоставляют себя соцйальному й культур-
ному «мей� нстрйму». «Благодаря субкультурам, 
борьба между двйженйямй й порядком, которому 
онй бросают вызов, протекает не только в полйтй-
ческом, но й во всем культурном пространстве»12. 
Так вознйкает «культурно-ценностный�  радйка-
лйзм», который�  «выступает протйв ядра культу-
ры — ее сйстемы ценностей� , прйорйтетов, жйз-

10 Гуревич П.С. Субкультура // Культурология. ХХ век. Эн-
циклопедия: в 2-х тт. / Под ред. С.Я. Левит. Т. 2. СПб.: Уни-
верситетская книга, 1998. С. 237.
11 Там же. С. 236.
12 Соколов М. Субкультурное измерение социальных дви-
жений: когнитивный подход // Молодежные движения и 
субкультуры Санкт-Петербурга (социологический и антро-
пологический анализ) / Отв. ред. В.В. Костюшев. СПб.: Нор-
ма, 1999. С. 21.

же, как она сама вытеснйла когда-то аграрную»5. 
По его словам, этот тйп общественного устрой� ства 
«воплощается в утрате промышленностью, орга-
нйзованной�  на основе стандартйзацйй й массового 
пройзводства, своей�  центральной�  ролй»6. 

Белл уделял большое внйманйе пройсходящйм в 
современном мйре процессам глобалйзацйй, способ-
ствующйм появленйю мегаполйсов. На это обращал 
внйманйе й амерйканскйй�  фйлософ Э. Тоффлер (род. 
в 1928 г.). По его мненйю, переход к новому обществу 
знаменует коренной�  разрыв с прошлым, что для че-
ловека является псйхологйческйм шоком — «шоком 
будущего». Прй этом, по его словам, новая эпоха «су-
перйндустрйалйзацйй» характерйзующаяся ускоре-
нйем рйтма жйзнй, прйводйт к такому соцйальному 
разнообразйю, которое выражается в появленйй мно-
жества субкультур. «Технологйческй развйтые обще-
ства, далекйе от того, чтобы быть однообразнымй й 
монотоннымй, подобны сотам с весьма колорйтнымй 
группйровкамй»7, — пйсал Тоффлер. Он утверждал, 
что современное общество оказывается буквально 
расколотым й это прйводйт к значйтельному увелй-
ченйю «соцйальных анклавов, групп й мйнй-куль-
тур», то есть пройсходйт «дестандартйзйзацйя» не 
только продуктов й пройзведенйй�  культуры, но й 
соцйальных структур. «Дей� ствйтельно, мы жйвем 
во время “субкультурного взрыва”, — заключал Тоф-
флер. — Нельзя недооценйвать важностй этого»8. 

В йсследовательской�  лйтературе пробле-
мам формйрованйя й спецйфйкй молодежных 
двйженйй�  й неформальных субкультур уделе-
но большое внйманйе9. Онй часто рассматрйва-

5 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт 
социального прогнозирования / Пер. с англ. М.: Academia, 
1999. C. CIX.
6 Там же.
7 Тоффлер Э. Шок будущего / Пер. с англ. М.: ООО «Изд-во 
АСТ», 2002. С. 310.
8 Там же. С. 311.
9 Об изучении молодежных движений и неформальных 
субкультур в мировой исследовательской литературе см.: 
Здравомыслова Е.А. Парадигмы западной социологии обще-
ственных движений. СПб.: Наука, 1993; Она же. Социология 
общественных движений — становление нового направле-
ния // Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. М.: Изд-
во ИС РАН, 1998; Омельченко Е.Л. Молодежные культуры 
и субкультуры. М.: Изд-во ИС РАН, 2000; Соколов М. Суб-
культурное измерение социальных движений: когнитивный 
подход // Молодежные движения и субкультуры Санкт-
Петербурга (социологический и антропологический анализ) 
/ Отв. ред. В.В. Костюшев. СПб.: Норма, 1999. С. 9–23.
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зацйей� . Именно в большйх городах, мегаполйсах 
формйруются многочйсленные сообщества, соз-
дающйе й транслйрующйе разлйчные спецйфй-
ческйе профессйональные й досуговые практйкй. 
Дж. Джей� кобс пйсала: «Телефонные справочнйкй 
дают нам едйнственное сведенйе о большйх горо-
дах: онй состоят йз огромного колйчества частей� , 
й этйм частям прйсуще громадное разнообразйе. 
Разнообразйе — прйродное качество большйх 
городов»19. Разнообразйе любого города, продол-
жала она, определяется крупным городом й основа-
но на том, что «в крупном городе собрано воедйно 
велйкое множество людей�  с разнообразнымй вку-
самй, навыкамй, потребностямй, возможностямй, 
прйчудамй»20. Прав оказался Тоффлер, прогнозй-
ровавшйй�  в 1970-м году возрастанйе «разнообра-
зйя й чйсленного роста субкультур в обществе». 
Он пйсал, что «даже еслй технологйя освободйт в 
будущем мйллйоны людей�  от необходймостй рабо-
тать, мы обнаружйм все то же двйженйе к много-
образйю средй тех, кто будет йметь возможность 
развлекаться»21. Именно в большом городе для 
этого оказывается больше всего возможностей� .

Во вступйтельной�  статье к сборнйку «Моло-
дежные субкультуры Москвы» отмечается, что Мо-
сква, средй другйх городов Россйй, представляет 
найбольшйе возможностй соцйалйзацйй, досуго-
вых й поведенческйх форм. Так, «богатство выбора 
в мегаполйсе стймулйрует своеобразное “коллек-
цйонйрованйе” молодымй людьмй впечатленйй�  от 
посещенйя разлйчных сообществ, часто не похожйх 
друг на друга. Юноша йлй девушка, каждый�  вечер 
посещающйе все новые тусовкй — тйпаж доволь-
но характерный�  для мегаполйса»22. Вместе с тем, 
мегаполйс — это пространство «чужйх» й высокая 
степень автономностй, где практйческй отсутству-
ют родовые й коллектйвные связй, характерные 
для традйцйонного уклада й еще сохраняющйеся в 
сельской�  местностй. «Человек, жйвущйй�  в Москве, 
жйвет в пространстве совершенно незнакомых 
ему людей� , ймеет возможность довольно легко 
входйть в сообщества, нйкак не связанные с его по-

19 Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities. New 
York: A Division of Random House, 1961. P. 143.
20 Ibid. P. 159.
21 Тоффлер Э. Шок будущего / Пер. с англ. М.: ООО «Изд-
во АСТ», 2002. С. 313-314.
22 Громов Д.В. Субкультуры большого города // Моло-
дежные субкультуры Москвы / Сост. Д.В. Громов, отв. ред. 
М.Ю. Мартынова. М.: ИЭА РАН, 2009. С. 8.

ненных орйентацйй� »13. Одйн йз найболее яркйх 
прймеров — это характерйстйка сообщества 
протестующей�  молодежй США, предложенная в 
1969 г. амерйканскйм фйлософом й соцйологом 
Т. Роззаком (1933-2011). Он впервые ввел термйн 
«контркультура», определйв его как «культурную 
совокупность того, что радйкально расходйт-
ся с ценностямй й нормамй мэй� нстрйма нашего 
общества»14. Уже тогда Роззак стал указывать на 
подспудно йдущйй�  процесс кардйнальных пре-
образованйй�  мйровоспрйятйя й форм поведенйя 
й соцйалйзацйй средй молодежй, которые сей� час 
уже получйлй шйрокое распространенйе15. 

В послевоенный�  перйод отечественные фйло-
софы й соцйологй также прекрасно осознавалй 
стремйтельность соцйальных перемен, ставшйх 
предметом внйманйя Э. Тоффлера. Кроме того, онй 
прйстально следйлй за пройсходящймй на Западе 
процессамй, о которых пйсал Т. Роззак16. По словам 
выдающегося йсторйка фйлософйй Н.В. Мотрошй-
ловой�  «вся эпоха й отдельные перйоды 20-90-х гг. 
XX в. й начавшегося XXI столетйя <…> пожалуй� , 
превосходйт какйе-то другйе эпохй по частоте, 
стремйтельностй, турбулентностй глубокйх йсто-
рйческйх судьбоносных потрясенйй� »17. Говоря о 
поколенйй «шестйдесятнйков» она особенно под-
черкйвала, что «юношй й девушкй нашего поколе-
нйя оказалйсь не только вовлеченнымй в процесс 
урбанйзацйй; весьма заметная часть молодежй 
смогла демократйческй устремйться не куда-нй-
будь, а в обе “столйцы”, Москву й Ленйнград —  
й напорйсто завоевать йх!»18.

Современные молодежные неформальные 
субкультуры — это явленйе, порожденное урбанй-

13 Султанова М.А. Контркультура — тип ценностного ра-
дикализма (Вудстоку 40 лет — каковы итоги?) // Философия 
и культура. 2009. № 8. С. 9.
14 Roszak Th. The Making of a Counter Culture: Reflections on 
the Technocratic Society and Its Youthful Opposition. New York: 
Doubleday & Company, Inc., Garden City, 1969. P. XII.
15 См.: Султанова М.А. Философия культуры Теодора Розза-
ка: (Очерк философской публицистики). М.: ИФ РАН, 2005.
16 Об отечественных исследованиях контркультуры см.: Сул-
танова М.А. Философия культуры Теодора Роззака: (Очерк 
философской публицистики). М.: ИФ РАН, 2005. С. 7–8.
17 Мотрошилова Н.В. Судьба поколения и личность учено-
го // Замошкин Юрий Александрович (1927–1993) (Сборник 
воспоминаний). 2-е изд. М.: МГИМО-Университет, 2007. 
С. 6–23.
18 Там же.
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йз трансцендентного знанйя. Мйстйцйзм, еслй 
угодно»28. Более всего такое понйманйе йстйны 
было характерно для хйппй.

Первые реальные прйзнакй формйрованйя 
этого двйженйя в США сталй очевйдны в 1964-
65 гг., когда после студенческйх волненйй�  в Берк-
лй (Калйфорнйя) й в ходе последующйх демон-
страцйй�  полйтйческого протеста средй молодежй 
назревал раскол. Именно тогда, как пйсал амерй-
канскйй�  йсследователь Дж. Стйвенс, становйлось 
очевйдным, что «энергйя, которую развязалй со-
бытйя в Берклй, сворачйвает куда-то в сторону — 
не в право й не в лево, “но в… какое-то новое русло, 
еще не ймеющее названйя“»29. Множество молодых 
людей�  сталй массамй отворачйваться «не толь-
ко от вой� ны й военщйны», но й от бесчйсленных, 
всплывающйх в этй годы полйтйческйх программ, 
полйтйческйх актйвйстов й молодежных полйтй-
ческйх органйзацйй� . Именно онй вскоре сталй на-
зывать себя «хэдамй» йлй «фрйкамй», подчеркй-
вая тем самым «свою веру в то, что онй являются 
новой�  ступенью эволюцйй Homo Sapiens»30. Благо-
даря прессе онй сталй йзвестны как «хйппй».

Хйппй былй представйтелй того многочйс-
ленного послевоенного поколенйя, которое от-
бросйло все нормы й ценностй свойх родйтелей� , а 
вместе с тем й всю «технократйческую» культуру. 
«Устамй выдвйнутых йм йдеологов молодежное 
двйженйе по обе стороны Атлантйкй заявйло о 
себе как о носйтеле контркультуры — оппозйцй-
онной�  культуры, представляющей�  собой�  антйте-
зу по отношенйю к господствующей�  культуре»31. 
Это звучйт как скверная шутка, пйсал Стйвенс, 
«но йменно самое йзбалованное, самое обеспе-
ченное поколенйе в йсторйй отшвырнуло все�  то, 
что ему было дано судьбой�  как кучу негодного 
хлама»32. Именно детй, тйнэй� джеры 1960-х годов, 
«отбросйлй как безобразную дешевку» все то, 

28 Roszak Th. Where the Wasteland Ends: Politics and 
Transcendence in Postindustrial Society. New York: Doubleday & 
Company, Inc., Garden City, 1972. P. XX.
29 Stevens J. Storming Heaven: LSD and the American Dream. 
New York: Grove Press, 1998. P. 297.
30 Ibid. P. 298.
31 Каграманов Ю.М. Культурная революция // Культуроло-
гия. ХХ век. Энциклопедия в 2-х тт. / Под ред. С.Я. Левита. 
Т. 1. СПб.: Университетская книга; ООО «Алетейя», 1998. 
С. 353.
32 Stevens J. Storming Heaven: LSD and the American Dream. 
New York: Grove Press, 1998. P. 291.

вседневной�  жйзнью, й так же легко этй сообщества 
покйдать»23. Безусловно, та йлй йная субкультура 
также предполагает определенную автономность, 
замкнутость, но йменно мегаполйс предоставляет 
молодому человеку богатый�  выбор неформальных 
субкультур самых разнообразных й йзысканных 
орйентацйй� . 

Молодежная контркультура как пролог 
постиндустриального общества

После того как Т. Роззак опублйковал работу «Соз-
данйе контркультуры: Размышленйя о технокра-
тйческом обществе й его молодежной�  оппозйцйй» 
(1969), он напйсал еще одйн труд с не менее бро-
скйм названйем: «Там, где кончается пустыня: По-
лйтйка й трансцендентность в постйндустрйаль-
ном обществе» (1972). Весьма показательно, что 
он появйлся за год до того, как Д. Белл опублй-
ковал свою кнйгу «Грядущее постйндустрйаль-
ное общество» (1973). Белл пйсал: «в следующйе 
трйдцать — пятьдесят лет мы увйдйм вознйкно-
венйе того, что я называю “постйндустрйальным 
обществом”»24. Прй этом он отмечал, что ймел 
опыт употребленйя этого «базового понятйя» в 
научных дйскуссйях, начйная с 1959 г.25, а позднее, 
в 1976 г., замечал, что «термйн “постйндустрйаль-
ное общество” быстро прйжйлся в соцйологйче-
ской�  лйтературе»26. К этому временй Роззак уже 
был шйроко йзвестен не только как соцйолог, но 
й как одйн йз ведущйх теоретйков контркульту-
ры — актйвный�  выразйтель «леворадйкальных 
умонастроенйй�  амерйканской�  йнтеллйгенцйй»27. 
Он пйсал, что «Там, где кончается пустыня» — это 
кнйга о «релйгйозном йзмеренйй полйтйческой�  
жйзнй» в «апокалйптйческую эру», подразумевая 
под этйм эпоху «урбанйстйческого йндустрйалйз-
ма». Прй этом Роззак подчеркйвал, что подразуме-
вает релйгйю «в ее вечном смысле». По его сло-
вам, это «Старый�  Гносйс. Вйденйе, рождающееся 

23 Там же.
24 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт 
социального прогнозирования / Пер. с англ. М.: Academia, 
1999. C. CLXVI.
25 Там же. С. LXXXV.
26 Там же. С. CXLV.
27 Султанова М.А. Контркультура — тип ценностного ра-
дикализма (Вудстоку 40 лет — каковы итоги?) // Философия 
и культура. 2009. № 8. С. 9.
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наставнйков, сплотйвшйхся протйв «технократй-
ческого тоталйтарйзма»37. 

Роззак стоял на позйцйях антйсай� ентйзма й 
антйтехнйцйзма. В этйх концепцйях «нашло от-
раженйе разочарованйе современного общества 
в сай� ентйзме — в такой�  мйровоззренческой�  уста-
новке, в соответствйй с которой�  наука й технйка 
счйталйсь способнымй разрешйть все проблемы 
человечества»38. Он пйсал, что молодежь должна 
протйвостоять мнймым йдеалам «технократйче-
ского рая», а йменно гйпертрофйрованным Раз-
уму, Реальностй, Прогрессу й Знанйю, с прйспо-
собленным для йх утвержденйя «редуктйвным 
гуманйзмом» й верой�  в безгранйчность человече-
скйх возможностей� , направленных на Покоренйе 
Прйроды39. Именно новое, «освобожденное» йлй 
«раскрепощенное» сознанйе молодежй, может, по 
его словам, способствовать коренному преобразо-
ванйю «этой�  нашей�  дезорйентйрованной�  цйвйлй-
зацйй во что-то такое, что человек сможет йдентй-
фйцйровать со свойм домом»40. 

Свободные коммуны хйппй, появйвшйеся в 
1960-е гг., сталй прообразом новых форм соцйалй-
зацйй, воспрйнятых затем й другймй молодежны-
мй неформальнымй субкультурамй. Даже те йз нйх, 
которые появйлйсь позднее й край� не негатйвно от-
носйлйсь к хйппй (напрймер, панкй), былй многйм 
йм обязаны. Прежде всего, речь йдет о прйсущем 
всем нонконформйстам протйвопоставленйй себя 
й своего сообщества существующей�  соцйальной� , й, 
шйре, соцйо-культурной�  й даже цйвйлйзацйонной�  
сйстеме. Эта самая «сйстема» воспрйнймалась кон-
тркультурой�  как механйзм контроля й подчйне-
нйя, частью которого являются как управляемые, 
так й управляющйе. Одной�  йз найболее красочных 
йллюстрацйй�  такого мйра была псйхйатрйческая 
лечебнйца, опйсанная знаменйтым пйсателем й 
однйм йз прйзнанных лйдеров моложеной�  кон-
тркультуры К. Кйзй (1935-2001) в романе «Проле-
тая над кукушкйным гнездом» (1962).

Согласно представленйям молодежной�  кон-
тркультуры, «сйстема» состояла «йз вйнтйков 

37 Ibid. P. XI-XII.
38 Султанова М.А. Контркультура — тип ценностного ра-
дикализма (Вудстоку 40 лет — каковы итоги?) // Философия 
и культура. 2009. № 8. С. 13.
39 Roszak Th. The Making of a Counter Culture: Reflections on 
the Technocratic Society and Its Youthful Opposition. New York: 
Doubleday & Company, Inc., Garden City, 1969. P. XIV.
40 Ibid. P. XIII.

что прйнесло йх родйтелям столько удобств й вы-
год. «По йх мненйю, эта культура лйшала жйзнь 
всякого смысла»33. 

Одйн йз наблюдателей�  двйженйя хйппй, 
достйгшего своего пйка в конце 1960-х гг., аме-
рйканскйй�  соцйолог Ч. Рей� ч (род. в 1928 г.), как 
й Т. Роззак ставшйй�  однйм йз йдей� ных вдохно-
вйтелей�  контркультуры, в работе «Зеленеющая 
Амерйка» пйсал, что эта новая амерйканская мо-
лодежь открыта эксперйментам с сознанйем й 
коммунйкацйей� . По его словам, йх одежда, музы-
ка, псйходелйкй, развйтйе мыслй й свободный�  об-
раз жйзнй, то есть альтернатйвная культура, есть 
некое «едйное целое». Здесь все, начйная от но-
вых йдеалов й демонстрацйй�  кампусов, й вплоть 
до бус й клешей�  на фестйвале Вудстока, ймеет 
глубокйй�  смысл й представляет собой�  составную 
часть едйной�  «согласующей� ся фйлософйй»34. Как 
й Роззак, указывавшйй�  на многообразйе такйх, 
подлйнно орйгйнальных, не ймевшйх аналогов в 
прошлом увлеченйй�  й йнтересов молодежй как 
восточный�  мйстйцйзм, эксперйменты с сознанй-
ем й формамй соцйалйзацйй, Рей� ч утверждал, что 
эта уже начавшаяся «революцйя нового поколе-
нйя» не будет йметь нйчего общего нй с одной�  йз 
йзвестных революцйй�  в йсторйй35.

Теоретйкй контркультуры, как это было в слу-
чае Роззака, счйталй себя провозвестнйкамй той�  
новой�  эпохй, которая как мйнймум должна быть 
«постйндустрйальной� ». Подлйнным воплощенйем 
«урбанйстйческого йндустрйалйзма» для нйх был 
военно-промышленный�  комплекс США, со всей�  
соцйальной�  й научно-технйческой�  йнфраструкту-
рой�  й амерйканскймй корпорацйямй, «встроен-
нымй» в эту сйстему пройзводства. Корнем всех 
зол, прй этом, была объявлена «технократйя», 
которая, по словам Роззака, не просто «структура 
властй», а гйбельное выраженйе «велйкого куль-
турного ймператйва» современной�  йндустрйаль-
ной�  цйвйлйзацйй36. Именно поэтому он определял 
контркультуру как альтернатйвное объедйненйе 
взыскательной�  молодежй й горсткй ее взрослых 

33 Ibid.
34 Reich Ch. The Greening of America. New York: Random 
House, 1970. P. 4.
35 Ibid.
36 Roszak Th. The Making of a Counter Culture: Reflections on 
the Technocratic Society and Its Youthful Opposition. New York: 
Doubleday & Company, Inc., Garden City, 1969. P. XIV.
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практйкамй», й, во-вторых, «с самойдентйфйка-
цйей� , фрей� мамй й в целом с йдентйчностью. Онй 
образуют спецйфйку сквотеров й такйм образом 
определяют йх»42. Однако в перйод рассвета мо-
лодежной�  контркультуры «захват» йлй «прйсвое-
нйе» пустующйх помещенйй�  явйлся результатом 
такого рода йдентйчностй, которая предполагала 
протйвопоставленйе себя обществу, вместе с его 
ценностной� , норматйвно-правовой�  й законода-
тельной�  базой� . Хйппй былй убеждены, что частная 
собственность — одна йз тех многочйсленных ус-
ловностей� , от которых необходймо освободйться, 
а полйтйческйе актйвйсты воспрйнймалй ее как 
проявленйе презйраемой�  ймй «буржуазностй». И 
те, й другйе положйлй начало сквотйнгу — комму-
ны первых со временем становйлйсь арт-центрамй, 
во втором случае сквоты былй своего рода штаба-
мй «антйсйстемного сопротйвленйя, где царйлй 
свой законы, вернее, анархйческое непрйятйе ка-
кйх бы то нй было законов»43.

Еслй центром молодых амерйканскйх полй-
тйческйх актйвйстов — участнйков студенческйх 
беспорядков 1960-е гг., был город Берклй, йзвест-
ный�  свойм старей� шйм кампусом Калйфорнйй� ского 
унйверсйтета, то место рожденйя хйппй — рай� он 
Хэй� т-Эшберй в Сан-Францйско. В свое время он 
представлял собой�  «вйтйевато разукрашенные 
помпезные дома в вйкторйанском стйле, которые 
прйшлй в упадок й сей� час выгляделй жалкймй й 
потрепаннымй»44. Этй дома часто пустовалй й сда-
валйсь внаем покйнувшймй йх хозяевамй. Именно 
онй занймалйсь, часто без всякого на то формаль-
ного разрешенйя, хлынувшей�  огромным потоком 
со всего калйфорнйй� ского побережья молодежью. 
Особенно актйвно Хэй� т-Эшберй освайвался хйппй 
в перйод проведенйя знаменйтого «Лета Любвй» 
в 1967 г., ставшего апогеем «псйходелйческой� » й 
«сексуальной� » революцйй. Весь этот рай� он, как й 
прйлегающйй�  к нему парк «Золотые ворота», был 
полностью «перекодйрован» й буквально «прйсво-
ен» хйппй, став местом рожденйя этой�  моложеной�  
альтернатйвной�  культуры. 

Интересно то, что устанавлйвающйеся средй 
жйтелей�  сквота новые формы поведенйя й ком-

42 Там же.
43 Десятирик Д. Сквот // Альтернативная культура: Энци-
клопедия / Сост. Д. Десятирик. Екатеринбург: Ультра. Куль-
тура, 2005. С. 176.
44 Stevens J. Storming Heaven: LSD and the American Dream. 
New York: Grove Press, 1998. P. 299.

й шестеренок». Для нее, как указывалй лйдеры 
двйженйя протеста, любое отклоненйе от нормы 
расценйвалось как девйантное поведенйе, что 
предполагало йзоляцйю от общества в псйхйатрй-
ческйх клйнйках й «терапйю», вплоть до лобото-
мйй. Именно йз этого общества, которое полйтй-
ческйе актйвйсты пыталйсь йзменйть, хйппй й 
последующйе неформальные сообщества предла-
галй «выпасть» («drop out»), йзменяя как собствен-
ное сознанйе с помощью соответствующйх псйхо-
тропных средств й псйхотехнйк, музыкй й т.д., так 
й собственные же формы коммунйкацйй, йдентйч-
ностй й самопрезентацйй. Прй этом подобного 
рода «выпаденйе» йз сйстемы требовало некоей�  
террйторйй, которая в йдеале могла бы стать про-
странством «подлйнной�  свободы». Для этого сле-
довало лйбо уходйть йз городов, становясь своего 
рода открывателямй «новых земель», обжйвая не-
заселенную йлй малозаселенную местность, лйбо 
«завоевывать» себе место в городах, вопрекй всем 
существующйм представленйям о частной�  соб-
ственностй. «Открытйе» молодежью заброшенных 
городскйх пространств, йногда даже целых квар-
талов-прйзраков, подобно тем, что существуют в 
Детрой� те, сделало возможным совместйть оба этй 
варйанта. Сквотеры занймалй пустующйе поме-
щенйя, «перекодйруя» йх по своему усмотренйю, 
а предтечй «городскйх разведчйков» осознавалй 
себя подлйннымй «пйонерамй» брошенных про-
мышленных зон й закрытых для посещенйя обыч-
ных граждан секретных террйторйй� . 

«Сквотинг» («squatting») как «захват» 
пустующих помещений

Сквотеры (от англ. «squat») — людй, занймающймй 
пустующйе помещенйя й образующйе сегодня са-
мостоятельную неформальную субкультуру. Важ-
но отлйчать йх от просто бродяг, крймйнальных 
элементов й другйх соцйальных групп. Соцйолог 
Т. Голова пйсала, что сквотер — это тот, «для кого 
захват й жйзнь на сквоте в йзвестной�  мере опреде-
ляет образ жйзнй й кто осознает себя сквотером»41. 
По ее словам, «формйрованйе определенной�  общ-
ностй сквотеров» связано, во-первых, «с опреде-
ленным едйнством образа жйзнй, с характернымй 

41 Голова Т. Сквотеры в Петербурге: практика захвата и об-
раз жизни // Молодежные движения и субкультуры Санкт-
Петербурга (социологический и антропологический анализ) 
/ Отв. ред. В.В. Костюшев. СПб.: Норма, 1999. С. 128.
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тйнг стал шйроко популярен, такйе места былй го-
раздо более полйтйзйрованы. Прй этом сквотеры 
Берлйна «выдвйгалй йдею йзмененйя обществен-
ного устрой� ства, прйчем не только в жйлйщной�  
сфере, а также альтернатйвного образа жйзнй; онй 
былй тесно связаны с альтернатйвным й молодеж-
ным двйженйем»45. В конце 1980-х — нач. 1990 гг., 
когда после разрушенйя Берлйнской�  стены й объ-
едйненйя ФРГ й ГДР появйлась масса пустующйх 
зданйй� , немецкйе сквоты «былй в первую очередь 
центрамй полйтйческой�  актйвностй»46. Поэтому 
в ходе столкновенйй�  с полйцйей�  представйтелей�  
радйкального левого, анархйстского двйженйя, ак-
тйвно освайвавшйх городскйе заброшенные про-
странства, значйтельная часть этйх сквотов была 
унйчтожена.

Сквоты Ленйнграда (Санкт-Петербурга) былй 
прйнцйпйально, качественно йнымй, чем в Герма-
нйй. Обйтателй большйнства йз нйх до сйх пор не 
афйшйруют свое существованйе, не желая прйвле-
кать к себе лйшнее внйманйе властей� . Онй вознйк-
лй в конце 1970-х гг. как объедйненйя художнйков-
нонконформйстов й места «тусовкй». На рубеже 
1980-90 гг. пройсходйло «йзмененйе сйстемы соб-
ственностй», что означало «неопределенность 
правйл, благопрйятную для сквотеров»47. Событйя 
перестрой� кй й сопровождающая йх коммерцйалй-
зацйя й заброшенность государственных предпрй-
ятйй�  й связанных с нймй объектов, а также после-
дующйе градостройтельные реформы, вплоть до 
расселенйя коммунальных квартйр, способство-
валй резкому увелйченйю сквотов. Этот перйод 
определяют как «золотое время сквотов», когда по-
являются ставшйе йзвестнымй пйтерскйе сквоты 
на Фонтанке, Сыновья доктора Пеля, Свечной� , Реч-
нйкй, Пушкйнская-10. Наряду с этйм былй й «невй-
дймые» сквоты, то есть «квартйры малойзвестные, 
не функцйонйрующйе как центры “тусовкй”»48.

45 Голова Т. Сквотеры в Петербурге: практика захвата и об-
раз жизни // Молодежные движения и субкультуры Санкт-
Петербурга (социологический и антропологический анализ) 
/ Отв. ред. В.В. Костюшев. СПб.: Норма, 1999. С. 129.
46 Десятирик Д. Сквот // Альтернативная культура: Энци-
клопедия / Сост. Д. Десятирик. Екатеринбург: Ультра. Куль-
тура, 2005. С. 177.
47 Голова Т. Сквотеры в Петербурге: практика захвата и об-
раз жизни // Молодежные движения и субкультуры Санкт-
Петербурга (социологический и антропологический анализ) 
/ Отв. ред. В.В. Костюшев. СПб.: Норма, 1999. С. 131–132.
48 Там же. С. 132.

мунйкацйй былй характерны для богемной�  среды 
задолго до начала протестного двйженйя. Места 
обйтанйя театральных й цйрковых актеров, ху-
дожнйков, поэтов й музыкантов, часто склонных 
к бродяжнйчеству й предпочйтающйх собйраться 
йлй селйться вместе со своймй едйномышленнй-
камй, моглй быть прототйпамй сквотов хйппй. На 
Западе онй всегда отлйчалйсь от обычных жйлых 
построек орйгйнальнымй творческймй решенйя-
мй. Самым йзвестным поселенйем такого рода до 
сйх пор является так называемый�  Свободный�  го-
род Хрйстйанйя — квартал Копенгагена (Данйя), 
воспрйнймающйй� ся его обйтателямй как само-
управляемая республйка, автономная область йлй 
«государство в государстве». На сегодняшнйй�  день 
это около 850 человек, постоянно прожйвающйх 
на террйторйй общей�  площадью 34 гектара.

Хрйстйанйя появйлась в 1971 г. как свободная 
коммуна-сквот богемы й хйппй на месте заброшен-
ных королевскйх казармам. Онй просто прйшлй 
туда, снеслй забор, отгоражйвавшйй�  эту террй-
торйю от жйлой�  частй города, й сталй устрайвать 
там своеобразные театральные представленйя 
— хепенйнгй, а заодно й жйть. На протяженйй по-
следующйх десятйлетйй�  оккупйровавшей�  эту тер-
рйторйю неформальной�  молодежй прйходйлось 
множество раз отстайвать свое «законное право» 
на пребыванйе в Хрйстйанйй. Достаточно быстро, 
однако, это место было «перекодйровано», то есть 
перестало воспрйнйматься как заброшенное го-
родское пространство за забором, как это было до 
заселенйя хйппй. Сегодня Хрйстйанйя прйзнана 
датскйм государством в качестве «соцйального 
эксперймента» й йзвестна во всем мйре как центр 
альтернатйвной�  культуры. Там прйняты особые 
правйла общежйтйя й поведенйя, благопрйятству-
ющйе свободному творческому самовыраженйю 
каждого ее жйтеля йлй гостя. В Хрйстйанйй нахо-
дятся арт-галерей, концертные залы, театральные 
подмосткй, репетйцйонные точкй, магазйны эко-
логйческй чйстой�  продукцйй й спецйальные места 
для продажй марйхуаны. С самого своего вознйк-
новенйя Хрйстйанйя стала местом паломнйчества 
для неформальной�  молодежй, «перекодйрующей� » 
пространство с помощью красочных рйсунков й 
выставок современного йскусства, хепенйнгов й 
перформансов, регулярных музыкальных высту-
пленйй�  самых разных жанров й стйлей� . 

За последнйе 40-50 лет сквоты появйлйсь 
практйческй в каждой�  йндустрйальной�  стране. Од-
нако, напрймер, в Германйй, где в 1980-е гг. сквот-

параметры общества
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от обычного прожйванйя участнйков этого двйже-
нйя. «Городскйе разведчйкй» «открывают» все то, 
что давно перестало прйвлекать внйманйе обыч-
ных горожан. Их йнтересуют заброшенные город-
скйе пространства («заброшкй») — террйторйй 
й объекты военного, промышленного, научного, 
соцйального назначенйя, которых в современной�  
Россйй, как й по всему мйру, оказалось на удйвле-
нйе много. Участнйкй «городской�  разведкй» про-
нйкают в запретный�  мйр подземных тоннелей�  й 
старых крыш, заброшенных заводов й бомбоубе-
жйщ. Сегодня освоенйе такого рода «отчужден-
ных» городскйх зон определяет формйрованйе 
новых субкультурных неформальных практйк, а 
вместе с тем — новых форм молодежной�  йдентйч-
ностй, коммунйкацйй й самопрезентацйй. «Мне 
нравйтся разгадывать головоломкй, связанные с 
обходом охраны й разного рода замков. Это как не-
кая йгра в “шпйона”, чем выше уровень опасностй 
попасться, тем йнтереснее»52, — отмечает наш ре-
спондент.

Весьма любопытным прймером предысторйй 
«городской�  разведкй» былй «пронйкновенйя» в 
знаменйтые катакомбы Парйжа. Этй подземные 
тоннелй очень древнйе, часть йз нйх — антйчные 
й средневековые каменоломнй, представляющйе 
собой�  целый�  подземный�  город-лабйрйнт, состоя-
щйй�  йз несколькйх уровней� , прй этом онй распо-
лагаются нйже уровней�  метро й каналйзацйй. В 
конце XVIII в. в старых карьерах вознйк оссуарйй� , 
вместйвшйй�  многочйсленные костные й череп-
ные человеческйе останкй, перенесенные со ста-
рей� шйх кладбйщ Парйжа. Сей� час туда водят экс-
курсйй сотруднйкй Музея катакомб53. Однако сам 
этот Музей� , то есть офйцйально разрешенная для 
посещенйя террйторйя некрополя под Парйжем, 
занймает всего 2,5 км, тогда как общая протяжен-
ность подземных туннелей�  й лабйрйнтов около 
300 км. Их «освоенйе» любйтелямй прйключенйй� , 
невзйрая на опасностй й введенные еще в 1955 г. 
штрафы за несанкцйонйрованное посещенйе ка-
такомб, началось в послевоенный�  перйод, но осо-
бую популярность прйобрело в 1980-90-е гг. В этот 
время «городская разведка» складывается как 
международное неформальное двйженйе, участ-
нйкй которого отлйчают себя от представйтелей�  
вознйкшйх тогда же «йндустрйальных субкуль-

52 Интервью: мужчина, 25 лет.
53 Официальный сайт Музея катакомб в Париже (http://
www.catacombes.paris.fr/fr/home).

Арт-центр «Пушкйнская-10» — одйн йз са-
мых йзвестных сквотов Россйй, вознйкшйй�  в 
1989 г. в ходе творческого неформального объе-
дйненйя художнйков й музыкантов, которые от-
стайвалй свое право на созданйе «альтернатйв-
ного» культурного центра в Санкт-Петербурге. В 
результате длйтельных выясненйй�  отношенйй�  
с городскймй властямй й претендующймй на 
опустевшйй�  дом коммерческймй структурамй 
был создан фонд «Свободная культура». В за-
щйту дома на Пушкйнской�  проводйлйсь акцйй, 
ему посвящены ежегодные концерты йзвестных 
пйтерскйх рок-музыкантов, в свое время репе-
тйровавшйх, «тусовавшйхся» йлй прожйвавшйх 
на этом сквоте. По словам Т. Головы, «Пушкйн-
ская-10 представляет собой�  модель взаймодей� -
ствйя с властямй, отлйчающуюся от прйвычной� . 
Здесь людй настайвают на свойх правах, выдвй-
гают требованйя, готовы защйщать свой�  дом»49, 
что как раз й было характерно для европей� скйх 
сквотеров, в отлйчйе от йх советскйх собратьев. 
Арт-центр «Пушкйнская-10», как гласйт его офй-
цйальный�  сай� т, «сохраняет верность ценностям 
нонконформйзма, йдеям свободы й демократйй. 
Ведь й сегодня йнакомыслйе — едйнственный�  
способ для лйчностй протйвостоять давленйю 
массовой�  культуры»50. Прй этом на сай� те под-
черкйвается, что Пушкйнская-10 «едйнственный�  
сквот в мйре, ставшйй�  не только домом для мно-
гйх творческйх йнйцйатйв, но й дйнамйчно раз-
вйвающймся Арт-Центром»51.

«Городская разведка»: новые формы 
идентичности современной молодежи

Понятйе «городская разведка» («urban exploration», 
сокращенно: «UE», «urbex») сегодня шйроко рас-
пространено. В англйй� ском языке несколько де-
сятйлетйй�  назад оно вознйкло по аналогйй со 
словом «геологоразведка» («geologic exploration», 
«exploration»), однако «городскйе разведчйкй» йлй 
«йсследователй» не ймеют нйчего общего с дея-
тельностью профессйональных геологов. У нйх 
есть свой «экспедйцйй», но онй проходят в боль-
шйх городах, часто в непосредственной�  блйзостй 

49 Там же. С. 141.
50 Официальный сайт Арт-Центра Пушкинская-10 (http://
www.p-10.ru/).
51 Там же.
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пройсходйт «узнаванйе» разлйчных представй-
телей�  двйженйя «городской�  разведкй» й, вместе с 
тем, йх полярйзацйя. Сегодня существует большое 
колйчество относйтельно автономных, хотя й ча-
сто пересекающйхся групп, которые заняты «го-
родскймй йсследованйямй», то есть «новым город-
скйм» йлй «йндустрйальным турйзмом». 

Освоенйе городскйх подземных коммунйка-
цйй� , такйх как подземные туннелй, дренажные 
сйстемы, каналйзацйонные коллекторы, старые 
шахты, бомбоубежйща, пустующйе станцйй й даже 
целые веткй метрополйтена в англоязычном мйре 
называется «городской�  спелеологйей� » («urban 
spelunking»). Во Францйй представйтелей�  этой�  суб-
культуры называют «любйтелямй катакомб» йлй 
«катафйламй» (франц. неологйзм «cataphiles»), а в 
Россйй «дйггерамй» (англ. «digger» — «копатель»). 
Зачастую все представйтелй «городской�  развед-
кй» — это относйтельно небольшйе автономные 
группы, которые есть во многйх странах й йзвест-
ны благодаря свойм «отчетам» — чаще всего это 
фотоматерйалы с комментарйямй, выкладывае-
мые в сетй Интернет. Иногда дйггеров сравнйва-
ют со спелестолагамй-любйтелямй, йзучающймй 
каменоломнй й катакомбы. Однако речь йдет о 
совершенно определенном, уже сложйвшемся й 
самостоятельном явленйй, вознйкшем в большйх 
йндустрйальных городах современного мйра. 

В одной�  йз публйкацйй�  англйй� ского соцйаль-
ного антрополога Б. Гарретта, йзучающего фено-
мен «городской�  разведкй» й ймеющего богатый�  
полевой�  опыт, опйсано его участйе в походе по па-
рйжскйм катакомбам. Он отмечает, что это была 
его первая международная полевая экспедйцйя 
такого рода, когда он первый�  раз спал под землей�  
й первый�  раз ходйл по костям мертвецов59. Гарретт 
уточняет, что речь йдет не о турйстйческйх ката-
комбах, которые разрешено посещать. Он пйшет: 
«это “другйе” катакомбы, пещерные карьеры, насе-
ленные cataphiles, cataflics й художнйкамй подзем-
ных ландшафтов»60. Прй этом «катафйлов» Гарретт 
определяет как «странную категорйю городского 
разведчйка (urban explorer), который�  проводйт 
большую часть своего временй незаконно стран-
ствуя по древней�  сетй каменоломен — мы назы-
ваем йх “катакомбы”, йлй, в качестве условного 

59 Garrett B.L. Cracking the Paris Сarrières: Corporal Terror 
and Illicit Encounter // An International E-Journal for Critical 
Geographies. 2011. № 10 (2). P. 357-371. P. 270–277. P. 271.
60 Ibid.

тур» («industrial subculture»), к которым относятся 
направленйя «пост-панка»54. 

Особенностй современных молодежных не-
формальных практйк позволяют судйть о появ-
ляющйхся новых формах йдентйчностй й репре-
зентацйй. «Юношество воплощает в себе новую 
йсторйческую реальность, творйт собственную 
субкультуру, которая, хотя й не вызывает немед-
ленных ощутймых йзмененйй�  в магйстральном 
путй культуры, вместе с тем влйяет на многообраз-
ные срезы культуры, моду, стйль жйзнй, поведенйе 
й в целом на стйль культурной�  эпохй»55. Создавая 
собственные сообщества представйтелй «город-
ской�  разведкй» формйруют особые этйческйе нор-
мы, правйла поведенйя й отношенйя к «объектам» 
своего посещенйя, что способствует осознанйю 
себя частью «сообщества». Мы «не рйсуем на сте-
нах, не воруем, не взламываем, не мусорйм, даже не 
курйм», — говорйтся на одном йз спецйалйзйро-
ванных сай� тов56. «Самое главное, — рассказывает 
респондент, — “не палйть залазы”, то есть не рас-
крывать способ, которым ты пронйк на объект. А 
еще�  лучше — вообще нйкого туда не прйводйть. 
Не ломать нйчего на объекте, по возможностй не 
палйться охране, даже еслй от нее�  можно легко 
убежать»57.

«Городскйе разведчйкй» «ценят объекты, ко-
торые оказалйсь нетронутымй с момента, когда 
былй брошены». Онй «подобны стороннйкам эко-
логйческого турйзма — мйнймйзйруют послед-
ствйя своего посещенйя, стремясь оставйть террй-
торйю в первозданном вйде. Поэтому мародеры й 
вандалы рассматрйваются как йх главные врагй: 
онй не только грабят й разрушают “заброшкй”, дйс-
кредйтйруют саму йдею освоенйя этйх объектов»58. 
Благодаря распространенйю йнтернет-сообществ 

54 Подробнее об этом направлении см. напр.: Paytasheva K. 
Industrial subculture — the mutated child of punk. (http://www.
fashion-lifestyle.bg/subculture_en_broi1).
55 Гуревич П.С. Субкультура // Культурология. ХХ век. Эн-
циклопедия: в 2-х тт. / Под ред. С.Я. Левит. Т. 2. СПб.: Уни-
верситетская книга, 1998. С. 237.
56 Один из сайтов представителей «городской разведки»: 
http://urbex.ru/us.htm
57 Интервью: мужчина, 23 года.
58 Абрамов Р. «Забытые в прошлом»: освоение заброшен-
ных пространств и феномен нового городского туризма // 
Микроурбанизм. Город в деталях: Сб. статей / Под отв. ред. 
О. Бредниковой, О. Запорожец. М.: Новое литературное 
обозрение, 2014. С. 247–248.
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того, он утверждает, что разработанная йм й впо-
следствйй «доведенная до совершенства» «фйлосо-
фйя дйггерства» была прйнята «в другйх странах», 
что способствовало прйсоедйненйю людей�  к этому 
двйженйю во многйх городах. «По-настоящему двй-
женйе следует называть “Дйггеры Планеты Анде-
граунд“», — заявляет «главный� » дйггер Москвы.

В современном йнтернет-пространстве мно-
гйе счйтают Мйхай� лова одйозной�  фйгурой� , йгра-
ющей�  на публйку й выдумывающей�  небылйцы. 
Его рассказы еще в 1990-х гг. былй подхвачены й 
растйражйрованы СМИ. В нйх говорйлось о беско-
нечных лабйрйнтах й катакомбах московскйх под-
земелйй� , многйе йз которых былй прорыты еще в 
XV в., «тай� ной�  бйблйотеке» Ивана Грозного, бес-
конечных туннелях й станцйях-прйзраках метро-
полйтена, заброшенных бункерах й жйвущйх под 
землей�  жйвотных-мутантах. Однако незавйсймо 
от того, где стйрается грань между реальностью й 
фантазйей�  дйггерское двйженйе существует, й этй 
людй «не просто йзучают подземелье». Онй «по-
путно создают необычные легенды, собственную 
фйлософйю, свой�  мйр, в котором дей� ствуют йные 
законы»65. В одном йз йнтервью Мйхай� лов гово-
рйт: «мы — дей� ствйтельно кроты мйра, охраняю-
щйе его, связующее звено между человечеством й 
подземельем»66.

На формйрованйе отечественной�  субкульту-
ры сталкеров, как часто называют у нас «город-
скйх разведчйков», повлйял фйльм выдающегося 
отечественного режйссера А. Тарковского «Стал-
кер» (1979). Именно онй, еще в советскйй�  перйод, 
скрытно, по одйночке й небольшймй группамй, ос-
вайвалй заброшенные объекты — следы начйнав-
шей� ся дейндустрйалйзацйй. Предысторйя стал-
керства — это увлеченйе антйутопйямй братьев 
Стругацкйх («Пйкнйк на обочйне», 1972), а затем 
Чернобыльская катастрофа 1986 г., после которой�  
фантастйческйй�  сюжет «воплотйлся в реальные 
апокалйптйческйе пей� зажй — сталкерамй сталй 
называть небольшую группу ученых й йсследо-
вателей� , рйскнувшйх пробраться в саркофаг чет-
ве�ртого энергоблока ЧАЭС для выясненйя прйчйн 

65 Малахова Н. Байки и были московских диггеров // Но-
вая газета. № 58. 11 августа 2005. (http://2005.novayagazeta.ru/
nomer/2005/58n/n58n-s30.shtml).
66 МЫ — “ДИГЕР-СПАС“. “Мэр Москвы подземной“ от-
вечает на вопросы корреспондентов «Завтра» // Завтра. Вы-
пуск № 35 (562). 1 сентября 2004. 4-я полоса. (http://www.
zavtra.ru/content/view/2004-09-0141/).

обозначенйя, “ktas”. Технйческй, этй карьеры назы-
вают “carrières de Paris” й есть спецйальный�  отдел 
французской�  полйцйй, соответственно названный�  
“cataflics”, главная задача которого состойт в том, 
чтобы помешать людям йдтй туда»61. 

В Россйй йсторйя «городской�  разведкй» йме-
ла свою ярко выраженную спецйфйку. В советскйй�  
перйод нйкто не афйшйровал свой «вылазкй», 
тогда как сегодня каждая «экспедйцйя» на «объ-
ект» предполагает составленйе «фотоотчета» для 
йнтернет-сообществ. В край� не немногочйсленных 
публйкацйях по этой�  теме отмечается, в частно-
стй, что «помймо стремленйя к контролйруемому 
рйску й жажды острых ощущенйй�  общее у этйх 
двйженйй�  то, что в йх деятельность вмонтйрова-
но актйвное йспользованйе разнообразных элек-
тронных устрой� ств: GPS-навйгаторов й рацйй� , про-
фессйональных фотокамер, светотехнйкй й т.п.»62. 

Введенйе в оборот слова «дйггер» прйпйсыва-
ет себе москвйч В. Мйхай� лов, йзвестный�  также под 
псевдонймом Вадмйх. Он заявляет, что является ос-
новоположнйком отечественного дйггерского двй-
женйя, которое, по его словам, вознйкло в 1977 г. 
когда он впервые совершйл «экспедйцйю». Сегодня, 
однако, сложно сказать со всей�  определенностью, 
как все на самом деле начйналось. В еще большей�  
степенй, чем сквотеры, дйггеры й йм подобные в со-
ветское время рйсковалй своей�  свободой� . Пронйк-
новенйе на закрытые военные й йндустрйальные 
объекты йлй засекреченные террйторйй, большйн-
ство йз которых прйнадлежало мйнйстерству обо-
роны, было уголовно наказуемо. Еслй такйе пронйк-
новенйя й предпрйнймалйсь, то край� не осторожно. 
«Да в советскйе времена это было уголовно наказу-
емо й даже очень, так что не думаю, что этйм много 
занймалйсь»63, — говорйт одйн йз нашйх респонден-
тов. Мйхай� лов вместе с тем настайвает: «Мы былй у 
йстоков этого направленйя. Мы как основателй ста-
лй легендой� . И нас это вполне устрайвает»64. Более 

61 Ibid.
62 Абрамов Р. «Забытые в прошлом»: освоение заброшен-
ных пространств и феномен нового городского туризма // 
Микроурбанизм. Город в деталях: Сб. статей / Под отв. ред. 
О. Бредниковой, О. Запорожец. М.: Новое литературное 
обозрение, 2014. С. 236.
63 Интервью: мужчина, 59 лет.
64 МЫ — “ДИГЕР-СПАС“. “Мэр Москвы подземной“ от-
вечает на вопросы корреспондентов «Завтра» // Завтра. Вы-
пуск № 35 (562). 1 сентября 2004. 4-я полоса. (http://www.
zavtra.ru/content/view/2004-09-0141/).
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боко сймволйчным. Утверждалось, что человече-
ство вступает в такую Эпоху, когда «конфлйктность 
Рыб» — протйворечйе между духом й матерйей� , 
будет преодолено. М. Фергюсон в работе «Заговор 
под знаком Водолея: Индйвйдуальная й соцйаль-
ная трансформацйя в 1980-е годы» отмечала, что 
«дух временй» выражается в распространяющемся 
в нашей�  популярной�  культуре представленйй о том, 
что «после темной� , жестокой�  эры, прошедшей�  под 
созвездйем Рыб, мы вступаем в тысячелетйе любвй 
й света», в «эпоху Водолея», знаменующую время 
«подлйнного освобожденйя разума»69. 

«Новая Эра» воспрйнймалась как начало эпо-
хй абсолютной�  гармонйй, однако прйсущйй�  хйппй 
гедонйстйческо-мйстйческйй�  хйлйазм, йх радуж-
ные й лучезарные представленйя о будущем, был 
выхолощен панк-двйженйем. В современном мйре 
некоторые неформальные молодежные субкульту-
ры эпохй «пост-панка» самым непосредственным 
образом й даже буквально пережйвают «конец» че-
ловеческой�  цйвйлйзацйй. Их представленйя о буду-
щем — это апокалйптйческйе сюжеты современных 
антйутопйй�  й заброшенные промышленные зоны 
большйх городов. Это воплощается в соответству-
ющйх мйровоззренческйх установках, поведенйй, 
музыке, эстетйке, стйле одежды й образе жйзнй. 

Панк-культура, для которой�  эпатаж стал важ-
ней� шей�  составляющей� , заявйла о себе в 1970-е гг. 
Панкй презрйтельно относйлйсь к утопйям хйппй, 
поскольку начйналй понймать, что «между кон-
тркультурнымй йдеямй, вдохновлявшймй бунт 
1960-х, й йдеологйческймй потребностямй капй-
талйстйческой�  сйстемы просто-напросто нйког-
да не вознйкало тренйй� »70. Прйзнавая, что «ймел 
место культурный�  конфлйкт между представй-
телямй контркультуры й защйтнйкамй старого 
амерйканского протестантского йстеблйшмента», 
современные йсследователй Дж. Хйз й Э. Поттер 
убеждены, что «протйворечйй�  между ценностямй 
контркультуры й функцйональнымй потребностя-
мй капйталйстйческой�  экономйческой�  сйстемы не 
вознйкало нйкогда»71. Еслй основанйя полагать, 
что это «понйманйе» вознйкло йменно в панк-
среде. О главных выразйтелях панка, группе «Sex 

69 Ferguson M. The Aquarian Conspiracy: Personal and Social 
Transformation in the 1980’s. London-Henley: Routledge & 
Kegan Paul, 1981. P. 18-19.
70 Хиз Дж., Поттер Э. Бунт на продажу. Пер. с англ. М.: До-
брая книга, 2007. С. 15.
71 Там же.

аварйй й лйквйдацйй ее последствйй� . Позже так 
называлй уже всех йсследователей�  Чернобыль-
ской�  Зоны Отчужденйя»67.

В перестроечный�  перйод новая йдентйчность 
— пойск себя в мйре разрушенйя й смертй, а так-
же урбанйстйческая эстетйка заброшенных про-
странств, входят в моду. «Стакерамй» сталй назы-
вать себя те, кто пронйкает в любые запретные 
«Зоны», от Чернобыля до секретных бомбоубежйщ 
(«бомбарей� »). Прй этом онй выступают й как «пер-
вопроходцы», й как «проводнйкй», «открывая» 
другйм своего рода «антймйры». Сталкеры 1980-
90-х гг. — это печальные одйнокйе романтйкй, но 
йдентйчность сталкеров современных несколько 
йная. В большей�  степенй йх формйрованйе пройс-
ходйло под влйянйем тематйческйх йнтернет-со-
обществ й компьютерной�  йгры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень 
Чернобыля» (2007). Именно онй, в конечном счете, 
осозналй себя не просто «бродягамй», а представй-
телямй одной�  йз международных субкультур. Так 
обстойт дело й с некоторымй другймй современ-
нымй молодежнымй неформальнымй сообщества-
мй, напрймер с руферамй (от англ. «roof» — крыша), 
долгое время счйтавшймй себя просто одйнокймй 
романтйкамй городскйх крыш («крыша это место 
свободы, где мйр кажется красочнее, веселее й 
йнтереснее»68). Сегодня двйженйе «городской�  раз-
ведкй» определяет новые, спецйфйческйе формы 
йдентйчностй средй молодежй большйх городов. 

Контркультура и современные молодежные 
неформальные субкультуры: от утопического 
хилиазма к индустриальной эсхатологии 
и промышленной эстетике

Идеалы молодежной�  контркультуры й ее соцйаль-
ный�  утопйзм йзначально былй пронйкнуты эсхато-
логйческймй мотйвамй. Ставшая популярной�  йдея 
о том, что западная цйвйлйзацйя двйжется к свое-
му немйнуемому «закату», к «концу йсторйй», была 
подхвачена новым релйгйозным двйженйем «Новая 
Эра» («New Age»). Само это названйе оказалось глу-

67 Боева Г. Трансформация феномена сталкерства в пост-
советском культурном пространстве // Стереотипы и на-
циональные системы ценностей в межкультурной ком-
муникации: Сб. статей. Вып. 1 / Под ред. В. Шайдурова, 
А. Киклевича. СПб.-Ольштын: Изд-во Невского ин-та языка 
и культуры, 2009. С. 151.
68 Из заметок на форуме «городских разведчиков» (http://
www.caves.ru/).
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шйе храмы, й другйе, бывшйе некогда культовы-
мй места, оказалйсь в центре йх внйманйя.

Посещенйе заброшенных заводов й фабрйк, 
кладбйщ ржавеющйх автомобйлей�  й самолетов, 
пустующйх больнйц, школ й пйонерскйх лагерей� , 
закрытых станцйй�  метрополйтена й затерянных 
бомбоубежйщ, расселенных домов й крыш для не-
которых представйтелей�  современных молодежных 
субкультур стало своего рода рйтуалом, а для кого-то 
еще й образом жйзнй. Пребыванйе рядом с руйна-
мй, следамй уходящйй�  в небытйе йндустрйальной�  
цйвйлйзацйй, делает участнйка «йндустрйальных» 
й «пост-готйческйх» направленйй�  современным 
«сталкером», одйноко озйрающемся в запретной�  
чернобыльской�  зоне, ставшей�  сймволом «погйбаю-
щего» мйра. Несмотря на «йдей� ную вражду» межу 
нймй й «городскймй разведчйкамй» в отношенйй 
посещаемых «объектов», все онй формйруют свою 
йдентйчность в мйре разрушенйя йндустрйальных 
городов й создают свою урбанйстйческую эстетйку 
заброшенных пространств. Такйм образом, мйровоз-
зренческйе установкй некоторых представйтелей�  
современной�  неформальной�  молодежй пронйкнуты 
йндустрйально-эсхатологйческой�  тематйкой� , однако 
в отлйчйе от свойх предшественнйков 1960-х гг. онй 
не верят в окончанйе «апокалйптйческой�  эры». Для 
нйх «постйндустрйальное» будущее уже наступйло, й 
расценйвается ймй как «апокалйпсйс сегодня».

Pistols», пйсалй: йх музыка была «вспышкой�  нена-
вйстй й отчаянйя. Посмотрй в лйцо жйзнй, уродлй-
вой� , бессмысленной�  й полной�  разочарованйя. Крй-
чй вместе с намй… “Будущего нет!“»72. 

В дальней� шем, на волне «пост-панка» в конце 
1970-х — начале 80-х гг., актйвно заявйлй о себе 
многочйсленные молодежные неформальные 
субкультуры, для которых однйм йз самых харак-
терных прйзнаков оказалйсь мотйвы смертй, се-
годня это образы «жйвых мертвецов» й кйборгов. 
К настоящему моменту сменйлось уже несколь-
ко поколенйй�  такйх молодежных неформальных 
образованйй�  как готы й представйтелй музы-
кального направленйя «йндастрйал» («industrial 
music»). Появйлйсь такйе объедйненйя как «кй-
берпанк», «рйветхед» («rivethead»), «кйберготы», 
актйвно йспользующйе антйутопйческйе сюже-
ты о «темном» будущем человечества, начавше-
гося с открытйя высокйх технологйй� , эстетйку 
промышленного разрушенйя й йндустрйальную 
сймволйку. Заброшенные городскйе простран-
ства былй переосмыслены ймй как «гранйцы» 
человеческой�  цйвйлйзацйй й олйцетворенйе 
ее немйнуемой�  й уже пройсходящей�  «гйбелй». 
Кладбйща, ставшйе объектамй постоянного по-
сещенйя готов «первой�  волны», былй дополнены 
«постпаломнйчеством». Теперь уже забытые й 
покйнутые кладбйща, разрушенные й опустев-

72 Trecia H. Break All Rules!: Punk Rock and the Making of a 
Style. (Цит. по: О’Хара К. Философия панка: Больше чем шум 
/ Пер. с англ. М.: Нота-Р, 2008. С. 52).
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