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Определить, сколько в России беспризорных детей, довольно трудно. Так, 

по данным Генпрокуратуры, на 1 января 2001 г. в стране насчитывалось 2 млн 

беспризорников, по данным Российского детского фонда – 3 млн, а по данным 

движения «В защиту детства», в начале апреля их было около 4 млн. 

Отсутствие должного контроля за поведением подростков со стороны ро-

дителей или лиц их заменяющих, приводит к безнадзорности. В текущем году 

в г. Тюмени количество безнадзорных несовершеннолетних, доставленных 

в органы внутренних дел составило более 600 человек. 

Ребенок, живущий в условиях уличной среды, вынужден зарабатывать, 

чтобы выжить. Под работой мы понимаем любую форму деятельности, приво-

дящую к добыванию средств к существованию. Это может быть мытье машин, 

попрошайничество, вынос мусора из ларьков, воровство, проституция и т. д. 

Во многих случаях труд «уличных» ребятишек тяжел и опасен. Дифференци-

ация основных видов деятельности, посредством которых подростки обеспечи-

вают свое существование во внеинституциональной сфере, может значительно 

расширить наши все еще довольно ограниченные знания в области городских 

маргинальных молодежных группировок. 

В нашем (при участии Татариновой А. П.) исследовании, участвовало 

94 подростка (15 девочек и 79 мальчиков), в возрасте 9–16 лет, практически 

постоянно проживающих на улице (на вокзале, в подвале, в теплоцентралях 

и т. п.). Исследование проводилось в течение весны 2002 г. Информация была 

получена путем непосредственного опроса подростков и анализа косвенной ин-

формации. Результаты приведены в табл. 1. При рассмотрении основных форм 

жизнеобеспечения следует учитывать, что сумма процентов детей занима-

ющихся тем или иным видом деятельности превышает 100%, так как один ре-

бенок может заниматься несколькими видами деятельности одновременно. 
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Таблица 1 

Занятия «уличных подростков» г. Тюмени 

Виды деятельности Процент 
Сумма заработка, р. 

(минимум) 

Самоэксплуатация: 
– проституция (ж); 
– проституция (м) 

35% 
 
25–250 
100–500 

Рэкет: 
– «вытрясание» денег у прохо-
жих малышей; 

– «сбор налога с группировок»; 
– воровство у пьяных северян 

30% 

 
 
5–50 в день 

25 с человека в день 
до 10 000 в день 

Соцбыт: 
– мойка машин; 
– обслуживание на автостоян-
ках; 
– грузчики на рынках; 
– уборка территории (вынос му-
сора из ларьков и т. п.); 
– «носильщики» на вокзале; 
– разнорабочие (сколачивание 
ящиков) 

20–25% 

 
7 000 в месяц 
10–20 с машины 
100 в день 
 
500 в месяц 
20 за рейс 
 
400 в день 

Театр: 
– попрошайничество 

60% 
 
200 в день 

Собирательство: 
– подбор упавших в обществен-
ных местах денег; 
– воровство; 
– сбор бутылок; 
– сбор цветмета; 
– перепродажа собранных на 
кладбище цветов; 
– доедание еды с тарелок в сто-
ловых 

40% 

50 в день 
до 200 
50 в день 
100 за раз 
 
50–100 за букет 

Торговля: 
– перепродажа краденного; 
– продажа людей; 
– продажа наркотиков 

4% 
В 2–3 раза ниже стоимости 
200 
50–60 

 

Остановимся подробнее на характеристике выявленных рабочих «специ-

ализаций». 

1. Самоэксплуатация (35%). 

Можно различить несколько видов самоэксплуатации. Самой распро-

страненной в сфере самоэксплуатации является проституция. Произошло зна-

чительное омоложение подростков зарабатывающих себе на жизнь: если рань-

ше их возраст составлял от 14 и старше, то сейчас – от 7. 
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За последние годы прослеживается тенденция к половой переориента-

ции этого явления. Теперь проституцией все больше занимаются мальчики. 

Так, в нашем исследовании было выявлено, что среди подростков занима-

ющихся проституцией, доля мальчиков составляет 60%. В основном, распро-

странено оказание услуг эротического характера на автостоянках, в подъездах 

и т. п. Так же распространенно содержание своего «гарема», в основном состо-

ящего из мальчишек-беспризорников, которые еще совсем недавно попали 

в уличную среду, и еще не успели адаптироваться в ней, и единственный вы-

ход избежать лишения и голода, видят в проживании с «добрым дяденькой», 

который не выгонит на улицу, накормит, обогреет. Но все-таки чаще всего под-

ростки идут жить в такие «дома терпимости» сознательно, они видят в этом 

шанс заработать большие деньги. Еще одна причина, по которой дети живут 

в таких домах – это предшествующее этому изнасилование и, как следствие, 

отвержение своей группой, что лишает ребенка возможности жить со «своими». 

Этот вид «занятости» несовершеннолетних все больше приобретает коммерчес-

кий характер вплоть до организации своеобразных «бюро эротических услуг» 

на квартирах города. Девочки, живущие в условиях улицы, практически все 

занимаются проституцией, так как у них очень мало шансов устроиться на ка-

кую-либо «приличную» работу. Иногда проституция в среде подростков носит 

случайный характер, т. е. она не является основным средством ежедневного 

обеспечения. Тогда – это лишь способ подработать раз от раза. 

Менее распространена съемка в видеопорнопродукции. Данный факт 

подтверждают наши исследования, лишь 5% уличных детей указали на то, что 

во время их жизни на улице они получали данное предложение. 

2. Рэкет (30%). 

Рэкетом чаще всего занимаются подростки старшего возраста или млад-

шие, но достигшие определенного авторитета в своей среде. В данной профес-

сии можно выделить своеобразные подтипы. 

«Вытрясание денег у малышей» – младшие безнадзорные часто вытряса-

ют деньги у «обычных» (домашних) мальчиков и девочек. Часто забирают не 

только деньги, но и вещи, если они не походят им, то их отдают кому-либо из 

своих или продают. Этот вид рэкета используют практически все, так как он 

не требует особых усилий или каких-либо навыков. В среде уличных под-

ростков это не считается зазорным или не допустимым по моральным сообра-

жениям. Этот вид заработка приносит минимум денег (от 5 до 50 р. в день). 

«Сбор налога с группировок» – чаще всего такой сбор носит крими-

нальный характер, так как для того, чтобы группировка отдавала определен-

ный налог надо «заслужить» у нее авторитет или запугать ее физической рас-

правой. Такими сборами занимаются более старшие подростки. Они считают-
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ся элитой в безнадзорном мире, собирают дань и со своих, выполняя роль так 

называемой «крыши». 

3. «Соцбыт» (20–25%). 

Часть подростков стараются заработать себе на жизнь социально одобря-

емой деятельностью, через устройство на работу. Все разновидности этой кате-

гории работ носят случайный, «разовый» характер. Чаще всего такой вид зара-

ботка требует значительных физических усилий (переноска тяжестей, уборка 

территории и т. п.). При устройстве на работу, у детей обычно не требуют пас-

порт, медицинскую книжку и другие необходимые документы, обычно с ними 

не заключается договор. В результате чаще всего им платят меньшую сумму 

(иногда не платят вовсе). 

«Грузчики» (примерно 10% из этой категории детей). Наиболее тяжелыми 

формами заработка данной категории («соцбыт») является выполнение работы 

грузчика, «носильщика» на вокзале, рынках города, хотя зарабатывают они 

вполне приличные деньги (до 50 р.). Это, безусловно, наносит тяжелый вред 

физическому здоровью ребенка. 

Мойка машин наиболее высокооплачиваемый вид труда (примерно 50 р.) 

за машину. Мойкой машин занимаются примерно 75% из тех, кто зарабатыва-

ет себе на жизнь социально положительной деятельностью. 

В данной сфере существует большая конкуренция, так как мойкой ма-

шин занимаются и дети из благополучных семей, которые зарабатывают себе 

на карманные расходы. У каждого, кто моет машины, есть свое место, где он 

стоит и на которое он никого не пускает. Они моют на светофорах лобовые 

стекла, протирают фары, зеркала, заправляют на автозаправках машины. 

Этот вид деятельности представляет опасность, и для здоровья и для бе-

зопасности, так как известны случаи, когда детей увозили в неизвестном нап-

равлении. Большим недостатком этого вида труда является непосредственный 

доступ к бензину. 

Уборка территории. Еще одна из разновидностей работы группы «соц-

быт». Это может быть вынос мусора из ларьков или уборка прилегающей к тор-

говому месту территории на рынке и т. п. Как правило, эта форма работы но-

сит «одноразовый» (случайный) характер. Чаще всего это «вечерняя работа». 

4. Воровство (30%). 

Воровством по данным нашего исследования занимаются примерно 

70%, но 30% – воруют постоянно, т. е. живут этим, а 40% – периодически. 

Возрастной состав воровской «шайки» различен, это и малыши, так как 

они могут проскользнуть незаметно и более старшие, более опытные подростки 

(но чаще всего до 18 лет, так как при исполнении уголовного наказания воз-

раст является смягчающим обстоятельством). 
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Чаще всего они промышляют мелкими кражами: обчищают карманы 

у пьяниц и нищих, наведываются в камеры хранения. Именно их, как квали-

фицированные кадры, используют взрослые преступники, если нужно «посто-

ять на шухере», или за определенную плату взять вину на себя. При облаве все 

равно отпустят. Так же они работают наводчиками, ухитряясь иногда служить 

двум «фирмам»: тем, кто грабит и тем, кого грабят. 

Наиболее распространенной формой добывания денег этого вида зара-

ботка является воровство у пьяных приезжих на вокзале (чаще всего это «севе-

ряне»). Подростки пристально следят за человеком в течение всего вечера, один 

из компании может подойти и предложить выпить, если они видят, что их кли-

ент еще не дошел до нужного состояния. Новый «друг» помогает ему выпить 

столько, сколько нужно. Как правило, на то время, когда малолетний собу-

тыльник присоединяется к приезжему, «жертва» уже в таком состоянии, что ее 

не смущает возраст предлагающего выпить. Расходятся они друзьями, а на ут-

ро проснувшийся обнаруживает, что его карманы начисто обчищены. 

Еще одним механизмом такого добывания денег является попрошайни-

чество. Но оно используется только для отвода глаз и для «прощупывания» кар-

мана. Один или несколько человек, как правило, самых маленьких, подходят 

к заранее выбранному человеку, чаще всего к женщинам, просят у них денег 

или купить им еды. Убедившись, что деньги есть, они отправляют к ней более 

опытного карманника, который незаметно достает деньги. 

Промышляют и грабежом ларьков. Для этого собираются в компании по 

4–6 человек, так как действовать надо быстро. Чаще всего грабят газетные 

ларьки, так как они наименее охраняемые. 

5. Попрошайничество (60%). 

Эта форма жизнеобеспечения своими корнями уходит в глубь истории. 

Во многом, она связана с особенностями менталитета русского народа. По хри-

стианским обычаям грех было не подать просящему, и нищенствующие были 

в почете. Их признавали и практически возводили в ранг святых-мучеников, 

поэтому, тот, кто просил милостыню, всегда получал ее. В наше время среди 

уличных подростков получило самое широкое распространение. 

Этим может заниматься далеко не каждый. Во-первых, здесь идет очень 

строгий отсев по возрасту. Попрошайничеством занимаются самые младшие 

(7–12 лет) так как они вызывают больше сочувствия, чем 18-летние подростки. 

Во-вторых, надо суметь разжалобить прохожих, что может сделать не каждый. 

У каждого из них есть своя «трагическая» история жизни на этот случай. Здесь 

необходим определенный стиль в одежде (старая, грязная). Для успешной де-

ятельности на этом поприще необходимо вжиться в свою роль голодного, всеми 

заброшенного ребенка и при случае даже пустить слезу, если это будет нужно 

(неслучайно, что данный тип поведения даже получил название театрального). 
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Большое распространение получило попрошайничество наемное. Для 

этих целей взрослые мошенники (иногда в этой роли выступают родители) со-

бирают несколько подростков, выдают им необходимый инвентарь, дают им 

ночлег и хлеб, но забирают практически все заработанные деньги. Попро-

шайки, как и актеры, умеют пользоваться особыми методами воздействия на 

публику (прохожих), чтобы получить ожидаемое – милостыню. Дети, с которы-

ми проводился процесс исследования, «работают», моделируя разные типы ни-

щих. Каждая модель попрошайничества (например, «ребенок-сирота», «ребе-

нок-инвалид») относится к так называемому «фасаду», т. е. той части организо-

ванной индивидом презентации, которая заранее подготовлена и служит тому, 

чтобы публика могла определить ситуацию. Фасады выбираются, а не создают-

ся: если подросток хочет «сыграть» роль, то он обнаруживает, что для этой роли 

уже есть определенный фасад. «Фасад» задает рамки, в которых происходит 

презентация, играется роль. Если роль – это поведение, предписанное в рамках 

модели, то презентация – это предлагаемый «публике» индивидуальный спек-

такль, демонстрация части личности, судьбы и опыта. Иначе говоря, можно 

наблюдать только одну модель попрошайничества (например, «инвалид»), но 

представленную несколькими подростками имеющими или представляющими 

какой-либо дефект, каждый из которых исполняет эту роль в соответствии со 

своими представлениями о том, как такая модель должна выглядеть, причем 

у каждого из этих подростков своя презентация. 

Манипулирование производимым впечатлением – признак актерского 

профессионализма. Манипуляцией является сам выход нищего на улицу, «на 

сцену». Его презентация направлена на то, чтобы соответствовать представле-

ниям о нужде, обездоленности, несчастье. Если собственных ресурсов недоста-

точно, то нищий прибегает к дополнительным манипулятивным техникам (кос-

тыли, грязная одежда, и т. п.). Приведем несколько примеров. 

«Ребенок-инвалид». Для этой роли, используют какие-либо средства (нап-

ример, инвалидная коляска) или исполняется роль умственно больного челове-

ка. Самое элементарное – это изобразить из себя глухонемого ребенка, для это-

го будет достаточно написать табличку, типа «Я с детства глухонемой. Я сиро-

та. Помогите чем можете, люди добрые» и этого достаточно для того, чтобы раз-

жалобить прохожих. Так же в качестве инвентаря используются различные 

накладные язвы и нарывы. 

«Ребенок-сирота». Это обычная для большинства подростков история, 

в таких случаях, они редко предпочитают ходить по магазинам или другим 

многолюдным местам. Излюбленным же местом является вокзал и церковь, 

особенно в православные праздники. Занимаются этим в основном младшие 

подростки, в возрасте до 14 лет. 
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«Беженец». Ребенок представляет жалостливую историю о том, как он 

уехал с «Родины», вследствие разных причин (например, родителей уволили 

с работы, они начали пить, жить с ними стало невозможно). По-особенному 

трогает прохожих история о том, что он бежал от каких-либо национальных 

конфликтов или войны. Нередко говорит, что родители в результате этого по-

гибли. 

«Погорелец» излагает следующую легенду: жили очень хорошо, семья была 

благополучная, ребенок имел успехи в школе (это особенно умиляет прохожих), 

но в результате пожара остались без крова. Часто, говорят о том, что докумен-

ты, все семейные сбережения сгорели, что в огне погибли один или несколько 

членов семьи. В основном, представляются выходцами из деревень. Говорят, 

что, так как в результате пожара ничего не осталось, то они с семьей приехали 

в город на заработки, а он потерялся. 

«Ребенок из неблагополучной семьи». Часто, это настоящая, реальная 

роль. Родители, в таких семьях алкоголики или наркоманы. Ребенок вынужден 

зарабатывать на жизнь, так как весь семейный бюджет тратится на «нужды» 

родителей. 

6. Собирательство (30%). 

Наибольшую распространенность получило среди младшей группы (30%), 

а среди более старших подростков – около 10%. 

Подбор упавших в общественных местах денег. Этим занимаются в ос-

новном на рынках, крупных магазинах. 

Сбор бутылок. Этот вид деятельности считается не очень престижным, 

в данной среде. У подростков часто есть специальные «перевалочные пункты» – 

это могут быть взрослые бомжи, которые за определенную плату могут прис-

мотреть за «товаром». 

Сбор цветного металла. Уличные подростки не являются крупными пос-

тавщиками, в основном это мелкие предметы, такие как алюминиевые ложки, 

вилки, банки из-под пива. Этот «бизнес» не приносит большого дохода и не яв-

ляется регулярным. 

7. Торговля (4%). 

Уличные подростки – «большие предприниматели» в области торговли. Час-

то они под надзором криминальных структур занимаются продажей наркоти-

ков. Но, как показывает практика, безнадзорные дети, которые в качестве нар-

котиков используют токсические вещества и, поэтому, тратить большие деньги 

на дорогие виды наркотиков не расположены, так как для них не составляет 

особых проблем достать бензин и т. д. Другую категорию торгующих наркотика-

ми представляют дети, имеющие доступ к психотропным веществам, которые 
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предписаны врачами (по ряду показаний). Регулярно получая лекарства через 

аптеку, их не используют по назначению, а делают объектом продажи. 

Следующим видом предпринимательства является перепродажа краден-

ного. Чаще всего уличные подростки в одном лице совмещают и продавцов 

и поставщиков. Торгуют, как правило, мелкими вещами и по низким ценам, 

так как стараются как можно скорее избавиться от краденого. 

В особый вид предпринимательства можно отнести продажу людей. Но 

этим занимаются единицы, они могут продать кого-либо из своих, (например, 

приезжим цыганам). Этим занимаются наиболее авторитетные и старшие 

уличные подростки. 

При рассмотрении основных форм жизнеобеспечения необходимо учи-

тывать, что процент детей занимающихся тем или иным видом деятельности 

непостоянен: варьируется, в зависимости от многих факторов (достижение оп-

ределенного возраста, сезонность данного вида деятельности, непрестижность 

в среде своей группы и т. д.). 

Дети, имеющие значительный опыт уличной жизни, в состоянии зараба-

тывать приличные деньги, но тратят они эти деньги чаще всего бездарно. Имея 

в среднем ежедневный доход 200–400 р. (на конец 2002 г.), дети все равно хо-

дят полураздетыми и полуголодными. Большая часть заработанных денег ухо-

дит на конфеты, развлечения (компьютерные клубы и т. п.), психоактивные ве-

щества (клеи, табак, алкоголь, и т. д.). 

Таким образом мы видим, что изучение типичных форм трудовой заня-

тости уличных детей может не только пополнить наш багаж знаний об этом до-

статочно закрытом для нормального общества контингенте, но, что может быть 

более важно – будет способствовать выработке осмысленных способов реинтег-

рации «уличных» детей в общество. 
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Противоречия, возникшие в процессе перехода образования к новой гу-

манистической парадигме, поставившей в центр образовательного процесса 

самореализующуюся, самообразующуюся личность, по-новому высветили соци-


