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Подростковый возраст — это сложный период в развитии человека, восприимчивый
к социокультурным инновациям. Немаловажную роль в социализации подростков играет
содержание их досуга.

Досуг, как отмечает В.Д. Патрушев, представляет собой осуществляемую в свободное
время «совокупность видов деятельности» по удовлетворению «физических, духовных и
социальных потребностей людей» [3, 125]. Мы остановимся на узком понимании значения
данного понятия, где досуг определяется как «отдых и развлечения: посещение учрежде-
ний культуры и массовых зрелищ» [3, 125].

Одной из форм досуга современных подростков является посещение моллов. Молл —
это группа архитектурно объединенных розничных предприятий, управляемых единой
компанией и совмещающих торговые и развлекательные функции [8]. Как отмечает уче-
ный-социолог Ю.А. Зубок, «если взрослые преимущественно приезжают в ТЦ за покупка-
ми, то для молодежи мотив досуга, общения, отдыха, просто тусовки куда более значим»,
потому «в торговые центры сегодня ходит практически каждый пятый» [9]. Большое вни-
мание досуговым практикам петербургских подростков (в том числе - в моллах) уделяет
Городской Центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди мо-
лодежи «КОНТАКТ» [10].

Если раньше подростки, как отмечают В.И. Ильин и В.И. Чой., «тусовались» на
улице, то сейчас у них есть огромное поле для реализации разного рода практик в про-
странстве моллов: конструирование впечатлений и образов (практики «селфи»), постро-
ение социальных связей и иерархии в группе, интеракции с сотрудниками моллов [1, 86],
а также для освоения новых практик (в том числе, асоциальных). По данным Центра
«КОНТАКТ», существует проблема иррационального использования подростками своего
свободного времени и развития девиантных проявлений досуга в моллах [10].

Санкт-Петербург - большой город с развитой сетью моллов. В годовом отчете за 2017
год отмечено наличие 117 моллов, чей общий объем - 3 млн м2. Анализ обзора рынка
торговой недвижимости за 2017-18 гг. показал, что основной тренд в развитии рынка -
увеличение развлекательных зон в торговых центрах [11].

Анализ литературы на тему досуговых практик подростков выявил наличие противо-
речивых позиций по поводу оценки влияния среды молла на социализацию молодежи. Од-
ни исследователи полагают, что моллы способствуют проявлению девиации: соблазнение
рекламой и витриной представляет собой своеобразное невидимое насилие, заставляющее
подростков желать вещи, которые, возможно, им вовсе не нужны, что может подтолкнуть
их к незаконному приобретению желаемого. Данный образ жизни, согласно Петрусеку, со-
провождается этической и экономической безответственностью [6]. Другие исследователи,
напротив, свидетельствуют о положительном опыте социализации в пространстве молла
[6].
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Некоторые ученые погружались в изучение моллов как микропространств, аппеллиру-
ющих к эмоциям потенциальных потребителей. Архитекторы и дизайнеры разрабатыва-
ют идеологические «пространства мечты», которые обращаются к чувствам покупателей,
культивируя потребительскую фантазию [7].

Несколько отечественных социологов пишут о бесцельности пребывания в молле слов-
но в «музее современной культуры потребления» [1, 86]. «Молл представляет собой умень-
шенную версию центра города, где «все включено»; создается «видимость возможности
удовлетворения самых разных потребностей . . . в одном месте» [2, 53].

Применим к анализу социальных практик в моллах концепцию Р. Паркера, в которой
досуг рассматривается с помощью четырех индикаторов:

1. Выбор. В условиях торгового центра подростки способны варьировать свою дея-
тельность: перейти от обеда на фудкорте к примерке вещей в магазинах. Однако свобода
их действий ограничена наличием охраны, видеонаблюдением;

2. Гибкость. Эта черта отражается в способности менять свои роли: в молле подросток
меняет свою роль покупателя на роль посетителя лекции, а потом, возможно, - на роль
нарушителя закона;

3. Спонтанность. Эта черта объединяет два предыдущих индикатора: выбор действий
и смена ролей в молле происходят спонтанно, что и привлекает подростков;

4. Самоопределение [5].
Последний индикатор дополняет теория иерархии потребностей А. Маслоу [4]. Во вре-

мя пребывания в молле удовлетворяются физиологические потребности (за счет наличия
мест для принятия пищи, отдыха и др.); потребность в безопасности (за счет территори-
альной замкнутости и охраны); потребность в принадлежности (благодаря возможности
новых знакомств, бесплатного доступа к сети wi-fi и др.); потребность в уважении (благо-
даря контакту с друзьями, возможности заслужить признание); потребность в познании
(за счет посещения концертов, лекций, мастер классов); потребность в эстетике (благо-
даря освещению, музыкальному сопровождению); потребность в самореализации (за счет
возможности проявить себя, достичь поставленной цели).

Проблемы влияния моллов на социализацию подростков требуют дальнейшего изуче-
ния с целью предупреждения девиантных форм поведения.
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