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Исследование выполнено в рамках нескольких направлений социологии: социологии миграции, со-
циологии города и социологии питания. В статье предложено применять наработки гражданской 
науки, как альтернативного способа сбора данных при социальном картографировании городского 
пространства, на примере конструирования социальной карты питания молодежи из Республики 
Дагестан, проживающей в Санкт-Петербурге.  Данная карта отражает национально-религиозные 
потребности и объективирована в пунктах питания (общепит) и пунктах реализации (торговые 
сети и точки) продукции «халяль». Для выявления социальных ресурсов Санкт-Петербурга для да-
гестанской молодежи, опираясь на исследования пищи как социального конструкта (П. Бурдье, 
Ю.В. Веселов, Е.Л. Капустина), был рассмотрен опыт предыдущих изысканий отечественных авто-
ров при осуществлении поиска объектов (этнических заведений общественного питания) на урба-
низированных территориях (Е.А. Варшавер и А.Л. Рочева, Е.Ю. Гуляева, Е.В. Дятлова, В.М. Пешкова, 
О.В. Пинчук и Т.Р. Миняжев, А.А. Пустарнакова и др.), проведен анализ возможностей, предоставля-
емых потребителям, ориентированным на продукцию «халяль», популярными картами 2ГИС, 
Yandex и Google и иными интернет-ресурсами, с помощью метода социального картографирования 
городского пространства (Ч. Бут, Чикагская школа социологии и др.), привлечены наработки граж-
данской науки, которые эффективны при дефиците ресурсов (трудовых, временных и т. д.) на тер-
риториях с разнообразным ландшафтом (социальным, экономическим, культурным и т. д.). Ре-
зультатом проведенного исследования является составление карты пунктов питания и реализа-
ции продукции «халяль» в Санкт-Петербурге, основанной на мнении дагестанской молодежи. Карта 
включает 87 объектов. Рассмотрены преимущества и недостатки привлечения гражданской 
науки, сделан вывод, что применение наработок гражданской науки в социологии − интересная и 
эффективная альтернатива иным способам сбора данных. 

Ключевые слова: гражданская наука, урбанизированная территория, халяль, Санкт-Петербург, 
социальное картографирование городского пространства, дагестанская молодежь, национально-
религиозный общепит. 

 
На фоне глобализационных процессов и с распространением политики толерант-

ности особенности предпочтений питания разных групп населения становятся значи-
мыми практиками, которые необходимо учитывать. Так, в России крупные пассажир-
ские перевозчики предоставляют возможность выбора специального питания. Напри-
мер, «Аэрофлот» [1] на борту предлагает меню, разработанное с учетом возраста, ме-
дицинских показаний и религиозных убеждений (кошерное, халяльное). Также на 
крупных мероприятиях, предполагающих проживание участников на территории при-
нимающей стороны, предпочтения в питании учтены. Например, на форумах, проводи-
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мых Федеральным агентством по делам молодежи [2] предлагается обычное, мусуль-
манское, вегетарианское питание. Таким образом, мы наблюдаем не только коммерче-
ский, но и социальный, и политический, интерес к особенностям и практикам питания 
разных групп населения. 

Пища не только средство удовлетворения витальных человеческих потребностей, 
но и базовая составляющая габитуса, то есть системы прочных приобретенных пред-
расположенностей, и, как следствие, значимый конструкт повседневной жизни. По-
скольку «… габитус является порождающим принципом объективно классифицируе-
мых практик и одновременно системой классификации этих практик [3, с. 26], то «пи-
тание не только обеспечивает воспроизводство социальной группы, но и формирует ее 
социальные границы. В питании каждая общественная группа формирует свою иден-
тичность – как отличает себя от других, так и образует внутреннее единство» [4, с. 69]. 
Как отмечает Ю.В. Веселов: «производство продуктов питания и вся с этим связанная 
экономика, технологии и техника приготовления еды, обычаи ее потребления, предме-
ты кухни, утварь вплетены в человеческие отношения. Это и есть первичные матери-
альные отношения <…> продукты питания и техника их приготовления хоть и матери-
альны, но представляют собой насквозь социальную конструкцию, как и потребность в 
питании не только физиологическая, но и социальная потребность» [5, с. 95].  

Узловыми точками концентрации и смешения кухонь различных этнических 
групп являются города. Кухни объективируются в пространстве посредством предпри-
ятий общественного питания и мест торговли. Однако исследования городского ланд-
шафта (не только физического, но и символического) имеют свои издержки, так как 
ввиду значительной концентрации объектов на большой территории усложняется их 
поиск, увеличивается время сбора данных и затрачиваются иные ресурсы. Также пред-
приятия общественного питания и розничной торговли в основном относятся к малому 
бизнесу, что также влечет за собой недолговечность результатов поиска, так как малый 
бизнес уязвим с учетом нестабильной экономической ситуации и иных факторов. Та-
ким образом, остается открытым вопрос: как собрать необходимую информацию в 
столь сложных условиях? В данной работе рассмотрен опыт предыдущих отечествен-
ных исследований по поиску объектов предприятий общественного питания, относя-
щихся к разряду этнических, а также предложена альтернатива описанным способам. 
Применяя наработки гражданской науки, автор попытался составить социальную карту 
питания, которая представляет собой карту расположения инфраструктуры удовлетво-
рения национально-религиозных потребностей на примере пунктов питания и реализа-
ции продукции «халяль» (всё то, что разрешено и допустимо в исламе; наиболее часто 
это понятие используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной 
мусульманам пищи [6]), актуальной для дагестанской молодежи, проживающей в 
Санкт-Петербурге. 

Как отмечает В.М. Пешкова: «сталкиваясь с многочисленными повседневными 
потребностями и не находя возможности удовлетворить их с помощью имеющихся в 
российских городах институций, мигранты начинают искать собственные пути посред-
ством различных стратегий самоорганизации» [7, с. 131]. В статье предпринята попыт-
ка очертить срез символического социального пространства города сквозь призму пи-
щевых привычек дагестанской молодежи, проживающей в Санкт-Петербурге. В рамках 
исследований пищевых привычек интересны результаты, полученные Е.Л. Капустиной, 
изучавшей повседневные практики трудовых мигрантов из Республики Дагестан, осу-
ществляющих трудовую деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе. Так, 
среди наиболее популярных товаров, перемещаемых с малой родины, лидируют про-
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дукты питания: свежее мясо (баранина, говядина), сушеное мясо, в меньшей степени 
птица и рыба, домашний сыр, урбеч, варенье и другие домашние заготовки, сушеные 
травы. Как отмечает Е.Л. Капустина со ссылкой на А. Пелейкис (A. Peleikis): «Специа-
литеты, локальные деликатесы и ингредиенты для традиционных блюд – один из самых 
распространенных видов товаров, перемещаемых трансмигрантами» [8, с. 30]. В целом, 
Е.Л. Капустина, акцентируя внимание на том, что мигранты проживают в больших го-
родах с развитой инфраструктурой, приходит к выводу, что описанные выше мигрант-
ские практики обусловлены не столько невозможностью найти нужные товары в месте 
миграции или их дороговизной, сколько восприятием товаров из Дагестана как обла-
дающих более привлекательными характеристиками и отвечающих вкусам мигрантов 
(дагестанское мясо безоговорочно вкуснее любого другого и т. д.) [8]. 

Методология и источники 

Исследовательская задача – выявление специфических социальных ресурсов 
Санкт-Петербурга для дагестанской молодежи, проживающей в городе, выраженных в 
насыщенности территории объектами удовлетворения национально-религиозных по-
требностей, которые включают пункты питания (общепит) и пункты реализации (тор-
говые сети и точки). При рассмотрении опыта предыдущих изысканий отечественных 
авторов при осуществлении поиска объектов (этнических заведений общественного пи-
тания) на урбанизированных территориях был предложен альтернативный способ – 
применение наработок гражданской науки, которые эффективны при дефиците ресур-
сов (трудовых, временных и т. д.), на территориях с разнообразным ландшафтом (соци-
альным, экономическим, культурным и т. д.). 

Социальное картографирование городского пространства. В конце XIX − 
начале XX вв. город как объект исследования в социальных науках попал в фокус вни-
мания Ч. Бута, Дж. Адамса, Чикагской школы социологии (Р. Парк, Э. Берджесс, 
К. Линч и др.), Г. Ганса, Д. Харви и других авторов, заложивших основы классических 
исследований урбанизированных территорий. Городское пространство для социальных 
агентов не является объективно заданной реальностью: оно осознается и познается по-
средством субъективного восприятия [9, с. 68]. Таким образом выстраиваются субъект-
объектные отношения (например, К. Линч [10] и его метод ментальных карт). Один из 
классических методов − метод социального картографирования городского простран-
ства, введенный в арсенал научных методов Ч. Бутом на примере составления карты 
Лондона, в основе которой − разница в доходах жителей. Социальное картографирова-
ние представляет собой группу методов пространственно-графического и информаци-
онно-графического отображения социальной реальности (в том числе ее восприятия, 
освоения, «присвоения»). Предметом картографирования могут быть не только объек-
тивные социальные явления и процессы на определенной территории, но и их субъек-
тивное восприятие населением [11]. Социальное картографирование может быть при-
менено только в совокупности с другими методами. Как правило, для этой цели ис-
пользуются следующие методы: анкетирование, интервью, фокус-группы, наблюдение, 
сбор визуального материала, анализ информационных ресурсов; также могут быть 
применены авторские методики.  

Гражданская наука [12]. Термин «гражданская наука» (от англ. Citizen Science) 
был одновременно введен в 1990-е годы независимыми друг от друга исследователя-
ми – А. Ирвином и Р. Бонни. В Оксфордский словарь английского языка термин вошел 
в 2014 г., где определен как «научная деятельность, осуществляемая представителями 
общественности, часто в сотрудничестве с профессиональными учеными и научными 
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учреждениями или под их руководством» [13]. В целом гражданскую науку можно 
определить как концепцию проведения исследований посредством привлечения широ-
кой общественности с целью приращения научных знаний. В большинстве случаев от-
сутствует необходимость обладания профессиональными навыками, главное – наличие 
времени и желания участвовать. Обычно гражданская наука применяется в больших 
масштабах, опираясь на пространственно рассредоточенную сеть гражданских ученых. 
Однако она также применима и на локальных уровнях, когда гражданские ученые сами 
являются частью группы, на которую направлен исследовательский интерес.  

Этнический/национально-религиозный/региональный общепит как объект ис-
следования. В отечественных социальных науках пик публикаций по данной тематике 
пришелся на 2014−2017 гг. Не претендуя на полный обзор статей, рассмотрим способы 
поиска объектов в городской среде − предприятий общественного питания, предлага-
ющих этническую/национально-религиозную/ региональную кухню. 

Е.А. Варшавер и А.Л. Рочева [14], представившие результаты исследовательского 
проекта, посвященного изучению сообществ мигрантов, локализованных в среднеази-
атских, северокавказских и закавказских кафе Москвы, осуществляли поисковый этап 
через выделение районов для нахождения кафе-сообществ по определенным критери-
ям, индивидуальный обход районов, экспресс-посещения кафе, спонтанный опрос ми-
грантов. 

Е.Ю. Гуляева [15], анализируя вопросы репрезентации этничности в ресторанах 
армянской кухни в Санкт-Петербурге, имела большой массив информации, зафиксиро-
ванной в полевых дневниках наблюдений предыдущих исследований [16], также при-
влекла данные интервью и объекты, найденные на разных поисковых сайтах, таких как 
«Афиша» и ZOON, но использование данных сайтов не дало четких результатов, так 
как большинство ресторанов предлагает не одну конкретную кухню, в данном случае 
армянскую, а несколько кулинарных направлений. Также дополнительным источником 
информации послужили сведения об этнических кафе и ресторанах Санкт-Петербурга в 
периодической печати, на их собственных и других сайтах, размещенные в интернете 
отзывы посетителей. 

Е.В. Дятлова [17], изучая способы репрезентации этничности в китайском обще-
пите Иркутска, обратилась к Yandex-картам. При этом исследовательницей признается 
ограничение данного метода ввиду того, что на карте обозначены не все заведения ки-
тайской кухни, а только официально зарегистрированные. 

В.М. Пешкова [7, 18], конструируя инфраструктуру трудовых мигрантов из Узбе-
кистана и Киргизии в Москве, осуществляла поиск мигранто-ориентированных средне-
азиатских кафе по принципу локализованности в районах мелкооптовых московских 
рынков, также привлекались публикации в СМИ.  

О.В. Пинчук и Т.Р. Миняжев [19], определяя сетевые сообщества трудовых ми-
грантов из Азербайджана, помимо столичных рынков выявляли также рестораны и не-
большие рыночные кафе, так или иначе маркированные как «азербайджанские». Но не 
понятен критерий маркированности, каким образом были найдены объекты. 

А.А. Пустарнакова [20], изучая репрезентацию этнических «Других» в городском 
пространстве на примере этнических ресторанов Самары, выбрала в качестве объектов 
исследования только те самарские рестораны и кафе, у создателей которых была воз-
можность влиять на ресторанные концепции, это исключительно местные «продукты». 
Однако не понятен критерий «влияние на ресторанные концепции» и то, как отобран-
ные объекты выделялись эмпирически. В другой статье, также посвященной репрезен-
тации «другости» в этнических ресторанах [21], критерием отбора послужил следую-
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щий принцип: эти рестораны не сетевые, то есть их этнические концепции выстраива-
ются местными экспертами, в том числе и этническими «профессионалами» (предста-
вителями именно тех этнических групп, название и символика которых используются в 
конструировании этнической «другости» ресторанного пространства). Также не ясно, 
все ли это возможные варианты или только те заведения, с чьей администрацией уда-
лось установить контакт для проведения исследования. 

Рассматривая особенности национальной кухни Еврейской автономной области 
(ЕАО), В.А. Каштанюк и Е.В. Титова [22] привели перечень организаций общественно-
го питания на территории ЕАО, но не указали способ осуществления поиска данных. 

Т.В. Мазанкова [23], освещая вопросы развития китайской кухни в г. Хабаровске, 
помимо официальных документов (постановление губернатора Хабаровского края)  ак-
тивно привлекает интернет-источники (Eda27.ru − справочник кафе и ресторанов Хаба-
ровска, bizspravka.org − бизнес-справочник России) для подсчета количества предприя-
тий общественного питания, где представлена китайская кухня.  

А.Ю. Кононов и Л.В. Логинова [24], исследуя особенности организации питания 
туристов во Владивостоке (на примере туристов из КНР), отметили, что во Владиво-
стоке почти 90 предприятий общественного питания, ориентированных на китайскую 
кухню, но не уточнили источник данных.  

Р.Г. Мударисов и А.Д. Кобитев [25], изучая гастрономический туризм по татар-
ской национальной кухне города Казани, обратились к Yandex-картам, обнаружив 
12 кафе и ресторанов, предлагающих национальные блюда и репрезентирующих татар-
скую культуру в Казани. 

Н.М. Галимуллина, О.Н. Коршунова, И.Р. Феоктистова [26], анализируя нейминг 
заведений общественного питания в контексте межкультурной коммуникации на при-
мере предприятий общественного питания Нижнего Новгорода и Казани, для поиска 
объектов обращаются к электронным картам 2ГИС. Выборка составила более 
3500 наименований. 

Особенно интересна работа Ц. Цзиня [27], изучавшего социальные характеристи-
ки посетителей китайских ресторанов Санкт-Петербурга как специфической социаль-
ной группы. В выборку попало 120 китайских ресторанов, что представляется наиболее 
полным списком китайских ресторанов Санкт-Петербурга, поскольку в выборке при-
сутствуют наряду с сетевыми и независимыми теневые рестораны. Однако, к сожале-
нию, в фокусе статьи не был этап поиска ресторанов, хотя разведывательный опыт был 
бы очень полезен для исследователей, интересующихся данным направлением.  

Таким образом, можно выделить следующие тенденции поиска объектов: 
• долгосрочные командные или одиночные исследования с «пошаговым» поис-

ком объектов на выделенных территориях, наблюдение и опросы;  
• продолжение ранее проведенных исследований с изменением фокуса на наци-

ональную кухню, представленную в заведениях общепита; 
• привлечение интернет-сервисов (наиболее популярны Yandex-карты) и интер-

нет-источников; 
• привлечение официальных документов; 
• неуказанные источники данных; 
Также через все научные изыскания красной нитью проходит личный опыт иссле-

дователей: в повседневной жизни мы можем сталкиваться с заведениями, информация 
о которых служит отправной точкой.  

Таким образом, варианты поиска объектов в городской среде (предприятий обще-
ственного питания, где представлена этническая/национально-религиозная/региональная 



Векторы благополучия: экономика и социум. 2023. № 2 (49)                    http://jwt.su 
 
 

 

163 

кухня), довольно разнообразны. Активно привлекаются способы, доступные благодаря 
современным информационным технологиям. Выявлен перевес в сторону анализа ми-
ровых кухонь, интерес к кухням народов России заметно слабее, также не найдено ис-
следований предприятий общепита, предлагающих кухни, включающие ярко выражен-
ные религиозные ограничения (халяльная, кошерная пища).  

Итак, высокую эффективность при поиске объектов показало использование ин-
тернет-сервисов. Рассмотрим возможности интернет-сервисов, предоставляемых по-
требителям, ориентированным на продукцию «халяль»1 (геоинформационные системы 
(интерактивные электронные карты) 2ГИС, Yandex и Google, Tripadvisor, ZOON и сайта 
«Афиша»).  

На период исследования (сентябрь/октябрь 2019 г.) на электронных картах Google 
было доступно два механизма поиска: 1) просто набрать в поисковой строке слово «ха-
ляль»; доступно 120 вариантов, но также нет определенного критерия «халяльности»; в 
выборку попадают: сеть похоронных бюро, рестораны и кафе индийской кухни, сеть 
магазинов натуральных продуктов «ВкусВилл» и т. д.; 2) сначала выбрать категорию, 
например «продуктовые магазины», затем приписать слово «халяль»; по данной катего-
рии доступно 44 варианта, но недостатки полученных результатов такие же, как опи-
санные при варианте № 1. В марте 2022 г. при первом варианте поиска было доступно 
160 вариантов, но недостатки данного способа те же. Отбор по категориям не эффекти-
вен, так как недостатки те же, что и при использовании первого варианта (поисковая 
выдача: магазинов − около 20 вариантов, ресторанов – около 80); точное количество 
определить сложно, так как при отдалении от найденного объекта карта постепенно 
расширяет географическую область поиска, отображая схожие варианты, расположен-
ные поблизости. Размытость выборки обусловлена тем, что при вычленении вариантов 
по ключевому слову «халяль» она формируется, в том числе, на основе отзывов, напри-
мер если кто-нибудь напишет, что рядом с каким-нибудь заметным объектом располо-
жен хороший магазин «халяль», то этот объект попадет в выборку. 

На Yandex-картах также доступно два варианта поиска: 1) если просто набрать в 
поисковой строке слово «халяль», доступно 65 вариантов; выборка довольно чистая, 
хотя в нее и попала книжная лавка; 2) если сначала выбрать категорию, например «ка-
фе», затем приписать слово «халяль», результаты поиска хуже: попадают отдельно и 
«кафе», и «халяль», поэтому первый вариант более эффективен. В марте 2022 г. при ис-
пользовании первого варианта выборка составила 64 варианта, при применении второго 
варианта – отбор «халяль» по категориям «где поесть», «продукты», «кафе» − выборка 
взаимопроникаема, поэтому данный способ малоэффективен. Также возможен отбор по 
последовательной фильтрации «где поесть», «кухня халяль» − доступно 10 вариантов 
по Санкт-Петербургу.   

На электронных картах 2ГИС механизм поиска выглядел следующим образом: 
выбираем в разделе «поесть» «кухня» «халяльная» − всего 16 вариантов по Санкт-
Петербургу, которые уже делятся на разные кухни: восточная, азербайджанская, кавказ-
ская, узбекская и т. д., также можно было выбрать и продуктовые магазины «халяль» − 
10 вариантов. Из минусов данного способа – отсутствие строго определенного критерия 
«халяльности». Так, например, в выборку попала сеть ресторанов быстрого питания 
KFC. В марте 2022 г. при первом варианте поиска – 24 объекта (рестораны и кафе), при 
втором − 52 (рестораны, кафе, магазины).  

                                                 
1 Вторичный сбор информации − март 2022 года. Также проводился сравнительный поиск на момент ис-
следования (сентябрь/октябрь 2019 г.), но в связи с устареванием информации было решено обновить 
данные (тенденции сохранились). 
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Интернет-сервис Tripadvisor позволяет осуществлять поиск по категории «ха-
ляль», но выборка крайне мала – всего 8 вариантов на момент сбора данных. Более вос-
требован способ по типу кухни «кавказская» − 199 вариантов, однако представляет ши-
рокий спектр кухонь, который можно охарактеризовать как fusion.  

Интернет-сервис ZOON также позволяет искать по категории «халяль», выборка 
мала − 17 вариантов. 

На сайте «Афиша» доступен выбор по типу кухни (грузинская, армянская, турец-
кая и т. д.), а также по системе питания: вегетарианское и постное меню, однако катего-
рия «халяль» отсутствует. 

Итак, рассмотрение возможностей интернет-сервисов, предоставляемых потреби-
телям продукции «халяль», позволило выявить недостатки данных способов, отражая 
явную «размытость» применения категории «халяль» на практике. Соответственно, бы-
ло принято решение о применении альтернативного способа – попытки применения 
наработок гражданской науки. Обращение к сообществу дагестанской молодежи за по-
мощью в исследовании – логичный шаг, поскольку анализируется их гастрономический 
габитус, который не только может включать категорию «халяль», но и имеет ярко выра-
женные региональные особенности в виде конкретных национальных блюд.  

Для того чтобы собранные данные вернулись обратно в обработанном виде в со-
общество, решено выгружать их на платформу halalguide.me (основатель Айрат Каси-
мов), которая представляет собой путеводитель по миру «халяль»: на картах различ-
ных городов отмечены не только мечети, молельные дома, кафе, рестораны и магази-
ны, сайт также содержит много полезной информации (новости, афиша, праздники) из 
мира ислама. Карта является открытой и интерактивной, то есть каждый желающий 
может добавить новое место «халяль», а также оставить отзывы об уже существующих. 
Также на платформе введено понятие «уровень доверия», которое применяется к града-
ции всех точек (кафе, магазинов и т. д.) по трем типам: красный – в точке помимо про-
дукции «халяль» продается алкоголь, желтый – продается продукция «халяль», но не 
сертифицирована соответствующим органом, зеленый – у точки есть сертификат Меж-
дународного центра стандартизации и сертификации «халяль» при Совете муфтиев 
России.  

Итак, в данной работе предпринята попытка выявить инфраструктуру удовлетво-
рения национально-религиозных потребностей, дагестанской молодежи, проживающей 
в Санкт-Петербурге, которая включает в себя две составляющие: пункты питания (об-
щепит) и пункты реализации (торговые сети и точки). Определение «национально-
религиозный» представляется наиболее точным, поскольку в основе лежат религиозные 
предписания («халяль»), но также имеются национальные/региональные особенности. 
Также «национально-религиозный общепит» применяется в рамках исследования как 
синоним более распространенного понятия «этнический общепит» (данные понятия, 
как и само понятие «дагестанская молодежь», используются сквозь призму конструкти-
вистского подхода, несмотря на согласие с критикой Р. Брубейкера [28] применения 
данных практик). Под этническим общепитом понимаются предприятия общественного 
питания, представляющие национальные кухни, культуру, традиции, как правило, в 
инокультурном пространстве [17]. Данное определение крайне широкое, поскольку на 
практике отнести то или иное заведение к этническому общепиту довольно сложно: 
критерии зачастую размыты. Интересен механизм категоризации того или иного заве-
дения как этнического ресторана/кафе, предложенный Е.А. Варшавером и А.Л. Рочевой 
в исследовании среднеазиатских, северокавказских и закавказских кафе Москвы. Кафе 
признавалось этническим «в случае удовлетворения трех условий: наличие блюд наци-
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ональной кухни; присутствие среди посетителей представителей видимых меньшинств 
(как минимум по отдельным событиям или с некоторой регулярностью); видимые 
меньшинства должны быть и среди работников кафе» [14, с. 108]. Однако Е.А. Варша-
вер и А.Л. Рочева сами в итоге приходят к выводу, что сообщества в этнических кафе 
не собираются по этническому принципу [14]. Поэтому было решено отказаться от ка-
тегоризации, сконструированной исследователями, и предложено дагестанской моло-
дежи самой обозначить пункты реализации продукции и заведения общепита как «ха-
ляльные» в том значении, в каком она сама его понимает (о постановке исследователь-
ского задания см. далее).  

Результаты 

Сбор данных проходил на базе крупной дагестанской группы, ориентированной 
на проживающих в Санкт-Петербурге земляков (18,5 тыс. подписчиков на время прове-
дения исследования) и функционирующей в социальной сети «ВКонтакте». Основная 
часть подписчиков группы − молодежь, причем мужчин больше, чем женщин по всем 
возрастным категориям (62,6 и 37,3 % соответственно). Наиболее активную часть со-
ставляют подписчики в возрасте от 24 до 35 лет, из возрастной классификации, содер-
жащей восемь возрастных интервалов, предложенных социальной сетью «ВКонтакте»; 
на данную возрастную категорию (три возрастных интервала) приходится 53,6 % под-
писчиков в целом2. Пользователям группы предложено добавить известные им точки 
«халяль» на платформе halalguide.me. В задании было необходимо помимо указания 
обязательной информации (названия, графика работы, адреса) также добавить фотогра-
фии (входа с вывеской со стороны улицы и для кафе − меню, хотя бы одну страницу с 
основными блюдами). Также в качестве дополнительной информации предлагалось 
указать, продают ли в данном заведении алкоголь (эта позиция стала наиболее спорной, 
поскольку разгорелась дискуссия по поводу того, что если в заведении продается алко-
голь, то оно автоматически лишается статуса «халяль»). Таким образом, был поднят во-
прос о том, что сама дагестанская молодежь/гражданские ученые понимают под опре-
делением «халяль». Однако несмотря на виральный охват данного поста − более 12 тыс. 
после двух недель ожидания, − получен нулевой результат. Ошибкой в данном случае 
было отсутствие проверки использования данного способа самими исследователями с 
точки зрения пользователя: помимо общего неудобства – необходимости регистрации 
на платформе, включая идентификацию посредством адреса электронной почты и те-
лефона, а также их подтверждения, существовало и неудобство технического характе-
ра – модерация добавляемых на карту объектов проходит довольно долго. Проанализи-
ровав ситуацию, была изменена стратегия сбора данных: было необходимо просто 
написать в комментариях под постом название заведения, адрес, и по возможности при-
крепить фотографии, то есть пользователь оставался в рамках одной социальной сети и 
все предложенные операции легко можно было выполнить со смартфона. Полученные 
данные были перенесены исследователями на карту (см. рисунок), которая насчитывает 
87 объектов: 44 магазина, 32 кафе, 8 ресторанов, 3 фермерских хозяйства3. 
 

                                                 
2 Данные предоставлены администратором группы на основе статистики среднесуточных посещений с 
октября 2019 по август 2020 г. 

3 Карта не включает фермерские хозяйства, поскольку они находятся в отдалении от центра, в связи с 
чем необходимо было бы уменьшить масштаб карты, тем самым увеличив скученность объектов, что 
затруднило бы читаемость карты. 
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Источник: составлено автором. 
Source: compiled by the author. 

Рисунок. Карта расположения инфраструктуры удовлетворения национально-
религиозных потребностей – пунктов питания и реализации продукции:  

синий – рестораны; фиолетовый – кафе; оранжевый – магазины 
Figure. Map of the location of the infrastructure to meet the national and religious needs 

of food outlets and product sales: blue – restaurants; purple – cafe; urged – shops 

Таким образом, мы сформировали социальную карту питания − пространствен-
ную сеть инфраструктуры удовлетворения национально-религиозных потребностей да-
гестанской молодежи, проживающей в Санкт-Петербурге, которую возможно исполь-
зовать в дальнейших исследованиях. Большинство объектов расположено в районах с 
наибольшей проходимостью − в центре, особенно в районе станций метро Сенная пло-
щадь/Садовая/Спасская (14 из 87), где находятся рынки Сенной и Апраксин двор. 
Скопление объектов закономерно расположено вблизи религиозных учреждений [29]: в 
районе Соборной мечети (5), Коломяжской мечети (5), на Васильевском острове (9), где 
находятся РОО «Культурно-просветительский центр «Дагестан» и СПб РОО «Ислам-
ский культурный центр». Также часть объектов «оттянута» к окраинам города – к ос-
новным местам проживания дагестанской молодежи (20 из 87 – подсчет не включает 
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Васильевский остров) [30]. Отметим, что Васильевский остров является и местом рас-
положения религиозных учреждений, и популярным местом проживания дагестанской 
молодежи, поскольку на острове расположены общежития Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета и Санкт-Петербургского горного университета, а также их 
учебные корпуса. В названии большинства объектов (40 из 87) фигурирует слово «ха-
ляль», включая вариации халал/халол/halal, также популярны северокавказские, турец-
кие, арабские, среднеазиатские названия, которые в основном включают в себя геогра-
фические объекты (31 из 87): Дагестанская лавка, MagGroz (Магас + Грозный), Анта-
лия, Медина и т. д. Выбор религиозных эргонимов гарантирует безошибочную иденти-
фикацию данного заведения как «своего, знакомого, понятного», так как они являются 
значимыми маркерами в пространстве большого города [26]. Также стоит отметить, что 
в список кафе попали заведения, не отражающие халяльность, такие как «Дилижанс», 
«Вкусная кухня», однако предлагающие в меню восточную кухню и «халяль» соответ-
ственно. Также в городе представлены сетевые магазины, реализующие продукцию 
«халяль», такие как «Эко Прод», и функционирующие и в других регионах страны. Та-
ким образом, созданная карта вносит вклад в конструирование жизненного простран-
ства дагестанской молодежи, проживающей в Санкт-Петербурге, раскрывая один из 
элементов, облегчающих социальную адаптацию в крупном городе. 

Заключение 

Таким образом, привлечение наработок гражданской науки обладает рядом пре-
имуществ при сборе данных на сложных урбанизированных территориях:  

• постановка исследовательского вопроса – гражданские ученые сами операцио-
нализировали понятие, то есть определили, что такое «халяль» в их понимании; 

• возможность более широкого охвата − ученому не надо устанавливать личные 
контакты с каждым исследуемым, как, например, при применении классических 
опросных методов сбора данных, используемых в социальных науках. Так, в 
нашем случае некоторые гражданские ученые самостоятельно опросили свое 
окружение по интересующему вопросу и добавили полученные результаты; 

• сохраняется большая анонимность (отсутствует «паспортичка»), что важно при 
работе с некоторыми категориями людей, в данном случае − мигрантами; 

• нет привязанности ко времени – сбор данных проходил несколько недель, в те-
чение которых гражданские ученые могли добавить объекты или уточнить ин-
формацию по уже добавленным; 

• полученные данные представляются более надежными за счет заинтересован-
ности гражданских ученых в результатах исследования. Так, гражданские уче-
ные сами «очищали» и корректировали результаты, например указывали на уже 
закрытые заведения или уточняли адреса; 

• возможность выявления незарегистрированных объектов либо объектов, до-
ступных только для «своих»; 

• экономия временных и трудовых ресурсов, поскольку часть работы делегирует-
ся гражданским ученым. 

Однако существуют и ограничения применения наработок гражданской науки [31]:  
• для реализации гражданской науки требуется: создание академической, про-

ектной и информационной инфраструктуры, а также необходимой материаль-
но-технической базы; заинтересованность граждан в исследовании, чтобы 
обеспечить достаточное участие; 
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• подключение к существующим группам или партнерским организациям пред-
ставляется особенно эффективным; так, для получения довольно закрытой ин-
формации, необходимо действовать с поддержкой лидера, желательно облада-
ющего символической властью, то есть способного «достучаться» до исследу-
емой группы;  

• удобство использования предлагаемых исследовательских инструментов для 
пользователя.  

В целом применение наработок гражданской науки в социологии является инте-
ресной и эффективной альтернативой иным способам сбора данных. 
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The article is written in the interdisciplinary field of sociology of migration, urban sociology and sociology of 
food and nutrition. The article proposes to apply the developments of civil science as an alternative way of 
collecting data in the social mapping of urban space, using the example of design of a social nutrition map for 
young people from the Republic of Dagestan living in St. Petersburg, which reflects national and religious 
needs and is objectified in food outlets (catering) and points of sale (trading networks and outlets) of Halal 
products. In order to identify the social resources of St. Petersburg for Dagestan youth living in the city, we, 
relying on studies of food as a social construct (P. Bourdieu, Yu.V. Veselov, E.L. Kapustina), considered the 
experience of previous studies by domestic authors in the implementation search for objects (ethnic catering 
establishments) in urban areas (E.A. Varshaver and A.L. Rocheva, E.Yu. Gulyaeva, E.V. Dyatlova, V.M. Peshko-
va, O.V. Pinchuk and T. R. Minyazhev, A.A. Pustarnakova et al.), analyzed the opportunities provided to halal-
oriented consumers by popular 2GIS, Yandex and Google maps and other Internet resources, using the method 
of social mapping of urban space (Ch. Booth, Chicago School of Sociology, etc.), attracted the developments of 
civil science, which are effective when there is a shortage of resources (labor, temporary, etc.), in territories 
with a diverse landscape (social, economic, cultural, etc.). The result of the study is the compilation of a map 
of food outlets and the sale of halal products in St. Petersburg, based on the opinion of Dagestan youth, the 
map includes 87 objects. The advantages and disadvantages of involving citizen science are considered, and it 
is concluded that the application of citizen science developments in sociology is an interesting and effective 
alternative to other methods of data collection. 

Key words: civil science, urbanized area, halal, St. Petersburg, social mapping of urban space, Dagestan 
youth, national-religious public catering. 
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