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Субкультуры – угроза обществу 
или ресурс развития?

1.

Представьте подростка 12-14 лет. 
Он постепенно выходит из-под постоян-
ного родительского надзора и за преде-
лы своей школьной компании. Город 
(особенно его центр) открывается перед 
ним как неведомое пространство воз-
можностей, опасностей и искушений. 
Загадочные места, где можно почув-
ствовать себя пронзительно одиноким 
или, наоборот, стать частью большого 
и непобедимого целого; компании, где 

Фотографии из жизни  
молодых людей предоставлены  
Татьяной «Феллини» Шешениной.
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знают то, о чём никто вокруг (в непо-
средственном окружении) и подумать не 
мог бы; развлечения, от которых вдруг 
возникает ощущение другой реально-
сти (иногда эти развлечения немыслимо 
дороги, иногда цена их измеряется со-
вершенно не в деньгах). В городе могут 
случиться встречи с такими людьми, 
о существовании которых невозможно 
было бы и мечтать! Нужно лишь знать, 
куда прийти и как себя там вести. 

Постепенно физическое и социальное 
пространство города обретает для мо-
лодого человека свою, невидимую дру-
гим структуру: на расположение домов, 
улиц, кварталов, маршрутов автобусов 
«накладывается» тонкая паутина встреч, 
маршрутов, желательных или нежела-
тельных для посещения мест, симпа-
тий, ощущений. Новую топографию 
определяют места жизни сообществ: 
от дружеских компаний до «клубов по 
интересам», тусовок, сходок, «стрелок» 
и «плешек», неформальных, т.е. воз-
никших без указания «сверху», полити-
ческих объединений, художественных 
мастерских, спортивных клубов и т.д. 

Такой опыт освоения города не всег-
да безопасен. Иногда пережитое вызы-
вает серьёзные изменения всего строя 
личности, личных интересов, симпатий 
и склонностей. Но, в конце концов, свой 
(или чужой) город становится действи-
тельно своим городом – местом с множе-
ственностью различных возможностей 
для личности, а не просто «населённым 
пунктом», предназначенным для раз-
мещения трудящихся и потом отдыхаю-
щих от труда тел. 

Повзрослев в этих путешествиях1, мо-
лодые жители города уже осознанно соз-
дают или ищут близкое своим интересам 
сообщество. Иногда в результате воз-
никают вполне «общественно-значимые 
культурные продукты»: идеи, учения, 
художественные произведения, музыка. 

У многих горожан среднего возраста в 
прошлом – целая биография странствий 
из сообщества в сообщество – история 

1 К понятию «путешественник»: Немцев М. 
Путешественники // 60 параллель, 2008 №1 (28), 
с. 8-11. Электронная публикация полного вари-
анта текста: http://journal.60parallel.org/ru/
journal/2008/26/243.

встреч, отношений, осмыслений опыта. 
Это история их жизненного и социаль-
ного творчества. Поэтому это живое 
пространство, организующее само себя, 
жизненно важно для того, что у нас 
иногда называют «гражданским обще-
ством». Активисты неформальных ас-
социаций, менеджеры самодеятельных 
концертов, лидеры маленьких независи-
мых религиозных общин, «тусовщики» 
(список мог бы быть очень длинным) – 
и есть та часть городского населения, от 
которой зависит степень связности обще-
ства. Это они будят непосредственный 
интерес жителей друг к другу, создают 
новые типы сообществ, новые практики. 
В этом «практико-порождающем» аспек-
те я не вижу никаких принципиальных 
отличий между ячейкой политических 
активистов, домашним философским 
семинаром, кружком любителей автор-
ской песни и тусовочкой подростков-
сатанистов на специально «оборудо-
ванной» для этого крыше дома, как бы 
резко это не звучало. 

Количественное и качественное раз-
нообразие сообществ и мест создаёт ту 
самую «креативную» среду, подлинную 
«инфраструктуру человеческого роста», 
о которой мы в последнее время стали 
читать в общественно-политических 
СМИ. Не число учреждений и ноч-
ных клубов, не наличие ночной жизни, 
а общественная самоорганизация, даже 
в её примитивных формах – вот, на мой 
взгляд, самое важное, что отличает со-
временный город от «посёлка городско-
го типа» или «слободы» индустриаль-
ных времён. Недаром появление первых 
городов в Европе было неразрывно свя-
зано с рождением профессиональных 
объединений – цехов и корпораций, 
в ряды которых входили первые кор-
порации интеллектуалов – университе-
ты2. Очевидная примитивность обще-
ственной жизни во многих российских 
малых городах, бедность набора нефор-
мальных, спонтанных, самодеятельных 
объединений – одно из объяснений, 
почему эксперты пишут, что в России 
городов в полном смысле этого слова 

2 Ле Гофф, Жак. Интеллектуалы в средние века /
пер. А. М. Руткевич. СПб., изд. СПбГУ, 2003. 
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музыкальными пристрастиями и аутсай-
дерской позицией в обществе. Коротко 
говоря, субкультура описывается как 
особый стиль – музыкальных инте-
ресов, одежды или группового поведе-
ния3. При таком подходе само понятие 
теряет какое-либо аналитическое значе-
ние, хотя учёные говорят и о «тюрем-
ных субкультурах», и об «армейских 
субкультурах», и даже о «субкультурах 
пожилых» как о принципиально схо-
жих социальных явлениях4. Поэтому 
самыми заметными в обществе, «важ-
нейшими из субкультур» становятся 
пресловутые «готы» и «эмо». Пресса 
представляет нам их как экзотические 
примеры или как некое периферийное5 
по отношению к основным течениям 
общественной жизни явление. Зато без 
всякого общественного внимания живут 
другие субкультуры. Их представители 
не столь явно выделяются из толпы – 
хиппи, сноубордисты, комсомольцы, 
геи, интеллектуалы – поклонники язы-
ческих культов…. 

Такой взгляд имеет основания: во мно- 
жестве работ о субкультурах, появив-
шихся в западной (американской) со-
циологии в революционные 1960-е, 
это явление анализируют, исходя из 
представлений о «нормальном» обще-
ственном порядке, когда здоровое об-
щество – это упорядоченное общество. 
Толпы праздношатающихся молодых 

3 В этом случае те, кто говорят/пишут о субкуль-
турах, без оглядки принимают за истину преставле-
ния участников этих субкультур о самих себе. Это 
тоже свидетельствует об упорном нежелании обще-
ства «вникать в самое себя». Определение субкуль-
туры как сообщества приверженцев определённого 
стиля распространилось благодаря известной рабо-
те Дика Хебдиджа «Субкультуры: значение стиля» 
(Hebdige, Dick Subculture: The Meaning of Style. 
Routledge, 1979), до сих пор не переведённой пол-
ностью на русский язык.

4 Для нас отметить это сходство принципиально 
важно: фактически, вся жизнь современного город-
ского человека, как только он попадает в компанию 
«ребят с нашего двора», может проходить в таких 
сообществах. Это не просто семейные и профессио-
нальные социальные сети, и не только «дружеские 
компании». Конечно, не все люди включены в те 
или иные «субкультуры».

5 Отсюда, из противопоставления «нормально-
го» (центрального) и прочего – «ненормального» 
и потому-пограничного – все псевдопроблемы 
«молодёжного инфантилизма», «отклоняющегося 
поведения», подростковой маргинальности и т.д. 
(См. Левикова С. И. Молодёжная субкультура. 
Уч. пос. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004.) 

почти нет (В. Глазычев, В. Каганский, 
С. Кордонский).

Неформальные объединения включа-
ют в себя не только «молодёжь», но об-
суждаются они применительно к именно 
этой группе населения. О чём же речь? 
Что отличает, характеризует эти нефор-
мальные молодёжные объединения?

Сразу напрашивается на язык уже 
столь привычное для многих слово 
«субкультура». Я бы употреблял его 
осторожно. В сознании большинства лю-
дей закрепилось представление о «суб- 
культурах» как о группах подростков, 
собравшихся для проведения свободно-
го времени, часто вызывающе одетых 
и если чем-то и объединённых, кроме 
общего стиля в одежде и поведении, так 
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людей со странными идеями, противо-
поставлявших себя большинству, вос-
принимаются при этом как странный 
сбой, дисфункция общественной си-
стемы6. Тем более они выглядят таки-
ми в российских городах, где их отно-
сительно мало. И опыт анализа этого 
явления, накопленный в европейском 
обществе за последние сорок лет, его 
эволюция, у нас стали достояние лишь 
немногих специалистов7. 

Теперь слово «субкультура» вошло 
в лексикон политиков и ангажирован-
ных журналистов8. Никого не смущает, 
что людей, профессионально знакомых 
с этим понятием, очень мало даже сре-
ди социологов. Есть, правда, ещё спе-
циалисты «в области молодёжной поли-
тики», люди, как правило, уже зрелые. 
Но они видят городское пространство 
лишь в той части, где происходят под-

6 Правда, показательно, что понятие «контркуль-
тура», использовавшееся в то время для описания 
тех же явлений не менее часто, в постсоветском кон-
тексте не прижилось. Типичной «контркультурой» 
являются, например, НБП, продолжающая суще-
ствовать в виде небольших группок «радикально на-
строенных» молодых людей, и анархисты. И у тех и 
у других невнятность политической программы ком-
пенсируется ярко выраженным её «эстетизмом».

7 Глядя на Запад: Культурная глобализация 
и российские молодёжные культуры / пер. 
О. Оберемко, У. Блюдиной. СПб.: Алетейя, 2004. 

8 См. материалы специального созданного 
«неформалами» Интернет-сообщества http://
community.livejournal.com/protiv_marazma. 
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ведомственные им мероприятия и про-
цессы. В контролируемой администра-
тивными комитетами части города почти 
нет «тусовок» – но есть «клубы» и «мо-
лодёжные объединения» (сплошь орга-
низованные сверху!), есть молодёжные 
инициативы, которые реализуют только 
«общественно-полезные» проекты. 

Неформальные сообщества и офици-
альная «молодёжная политика» суще-
ствуют в разных социальных простран-
ствах, собранных внутри одного города 
и обычно даже почти не пересекаются 
между собой. Хотя обычный молодой 
человек может, например, днём уча-
ствовать в организованном муниципа-
литетом стройотряде, и в то же время 
– играть с друзьями кельтскую музыку 
или заниматься каким-то редким экс-
тремальным видом спорта. При опреде-
лённых обстоятельствах, эта «нефор-
мальная деятельность» может даже 
получить некоторую поддержку в виде, 
например, творческого конкурса или 
муниципального гранта на проведение 
фестиваля. Впрочем, молодёжная ак-
тивность, как мы признали в начале 
этой статьи, имеет самые разные, порой 
неудобные, неуправляемые или небла-
говидные формы. Так, к сообществам, 
имеющим хоть какую-то политическую 
окраску, тем более – левую, отнесутся 
насторожённо. Мягко говоря. 
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А может, так и должно быть? Жизнь 
богаче административной схемы. В 
течение почти двадцати лет простран-
ство жизни неформальной молодёжи 
не становилось областью реализации 
каких-либо серьёзных государствен-
ных программ. Государство интересо-
валось «неформалами» только в двух 
аспектах – политическом и крими-
нальном (сообщества, заподозренные 
в экстремисткой деятельности, законо-
мерно попадали и попадают в ведение 
силовых ведомств). Поэтому субкуль-
туры возникали, распространялись, 
исчезали вместе с породившим их по-
колением9 или сохранялись, переходя в 

9 Кто теперь помнит «кобэйнистов» конца 1990-х 
или ФИДОшников более раннего времени? 

следующие поколения. Сейчас на этот 
процесс чрезвычайно сильно влияет 
шоу-бизнес, СМИ и исподволь про-
низавший жизнь и отношения между 
людьми Интернет. Даже странно, что за 
эти двадцать лет в российских молодёж-
ных субкультурах не родилось ни одно-
го принципиально нового культурного 
стиля или культурного, общественно-
политического, социального движения. 
Не успели? Как бы то ни было, этот 
продолжающийся сейчас период ждёт 
своих исследователей.

 2.
На наших глазах ситуация меняется. 

Субкультуры становятся предметом 
внимания законодателей. В июне 2008 
года в российской зоне Интернета ак-
тивно обсуждают подготовленную для 
Государственной Думы «Концепцию 
государственной политики в области 
духовно-нравственного воспитания де-
тей в Российской Федерации и защиты 
их нравственности»10. В «Концепции…» 
упомянуты и «экстремистские и иные 
социально негативные объединения не-
совершеннолетних (скинхеды, готы, 
эмо и ряд др.)» (с.14). Необходимость 
предлагаемых запретительных мер по 
отношению к этим «негативным (?) 
объединениям» обоснована в тексте 
почти националистической риторикой. 
Появление этого документа с неясной 
пока (в феврале-марте 2009 г.) судь-
бой по времени совпало с так называе-
мой «операцией «Неформал», в ходе 
которой в различных городах страны 
милиция задерживала подростков с не-
обычным поведением, а также просила 

10 Понкин И.В., Юрьев Е.Л., Елизаров В.Г, 
Абраменкова В.В., Пристанская О.В., Коро-
вина Ю.В., Соловьев А.Ю., Халтурина Д.А., 
и др. Концепция государственной политики в 
области духовно-нравственного воспитания детей в 
Российской Федерации и защиты их нравственности 
(Проект, 02.06.2008) / Комитет по вопросам семьи 
женщин и детей, Комитет по культуре и Комитет по 
делам молодежи Государственной Думы ФС РФ; 
Комиссия Общественной палаты РФ по социальной 
и демографической политике; Общественный совет 
Центрального федерального округа. – М., 2008. 
Режим доступа к электронной публикации: http://
state-religion.ru/moral/concept/17-koncepcija-go-
sudarstvennojj-politiki-v-oblasti.html. Обсуждение 
этого документа и связанных с ним тем – на сайте 
общественных организаций «Движение»: http://
dvizh.org/cat/media/
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администрации школ составлять списки 
«неформалов». В Красноярске и в неко-
торых других городах страны прошли 
акции протеста против «ограничения не-
формальской свободы»11. 

Следует ли рассматривать этот про-
цесс как развитие «нормализации» рос-
сийского общества12? Или же появление 
документов, подобных вышеназванной 
«Концепции…» – признак того, что в 
России, наконец, появляется какая-то 
единая «молодёжная политика», и на-
чинается она с «расчистки места»? 
Очевидно, что на наших глазах фор-
мируется сверху политизированная, 
и потому жёсткая модель публичного 
поведения. То, что в эту модель не впи-
сывается, политики склонны отвергать 
и/или подавлять.

Первыми «под расчистку» попали 
готы. Эту яркую субкультуру обычно 
упоминают как синоним субкультур 
вообще, для чиновников она – сим-
вол чуждости и бесчеловечности, для 
молодёжи – эстетически интересное 
и необычное явление13. Готы рассказы-
вать о себе любят14. Для организаторов 
клубных вечеринок и других менедже-
ров «культуры для молодых», готиче-
ская эстетика – постоянный источник 
креативных решений. Кажется, в суще-
ствовании готов, как вида культурной 
практики, заинтересованы все. Однако 
сейчас начинает смущать даже мысль 

11 http://www.yarskgrad.ru/novost486.html,;  
http://www.svobodanews.ru/content/
Transcript/457000.html.

12 См. Немцев М. Российское общество 
становится всё более «нормальным» - http://dvi-
zh.org/2008/11/19/408/ Такое объяснение роста 
внимания властей к «субкультурам» отсылает к 
работам Мишеля Фуко, который показал, как 
становление национальных европейских государств 
сопровождалось ростом внимания государства к 
телесным практикам и повседневному поведению 
их граждан. 

13 Когда студенты, в том числе и социологи, 
нескольких вузов Новосибирска, за которыми я 
имею возможность наблюдать, пишут курсовые о 
субкультурах, в 100% случаях в текст будет вставлен 
как минимум раздел про готов, а то и целая глава.

14 Коллекция подобных текстов-самоописаний (во 
многом прямо заимствованных из англоязычного 
Интернета, и присваиваемых российской 
готической сценой), см. на сайтах: http://www.ni-
fers.info; http://www.gothsgoths.narod.ru/index2.
html. Аналитический материал об этой субкультуре: 
Гущин В.А., Черепенчук И.С., Лустберг А.Э., 
Курза Л.П. Готы. Анализ субкультуры и движения 
в Санкт-Петербурге. Август 2005 года -http://
www.gothsgoths.narod.ru/sub/sub2_1.html 

о публичной демонстрации соучастия 
в подобной субкультуре «некрофетиши-
стов», как их назвали эксперты. 

Вернёмся к началу статьи. Какое 
место неформальные молодёжные со-
общества – те самые «субкультуры» – 
занимают в проектах развития город-
ской среды? Пренебрежение лучше 
подавления, но в современной России и 
«нулевой вариант», похоже, становится 
прошлым. С одной стороны, админи-
страция всё более начинает вникать в ре-
альные процессы в среде молодой части 
населения городов (в силу политической 
необходимости), с другой – стремится 
регулировать эти процессы, что проще 
всего делать запрещёнными методами. 
Возникает вопрос: исключая некоторые 
«странные» субкультуры из числа «до-
зволенных» молодёжи, не обкрадыва-
ет ли городское сообщество само себя? 
Ведь пространство, в котором рожда-
ются новые общественные отношения, 
при этом явно сужается. И как тогда во-
обще можно учитывать развитие инфра-
структуры человеческого роста в про-
граммах городского, регионального 
развития? «Молодёжь» – это не только 
абитуриенты/студенты/выпускники, 
и не только «молодые семьи» – реци-
пиенты программ социальной помощи, 
но и готы, ролевики, геймеры и авто-
стопщики… Они не нуждаются в муни-
ципальных властях; но, может быть, 
муниципальные власти, если они за-
интересованы в развитии городской 
культуры, нуждаются в них? Ведь все 
мы хотим жить не только в благоустро-
енном, но в эмоционально комфортном, 
живом и разнообразном городе. 
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