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Вандальное поражение района 

проживания как детерминанта социальных настроений 

молодежи: кейс Екатеринбурга 

Аннотация. Работа посвящена специфике социальных настроений, которые 

формируются у молодежи в районах, сильно пострадавших от вандальной активности. Авторы 

обращают внимание на сложившееся в научной литературе понимание вандализма как формы 

агрессивного преобразования городской среды. Отталкиваясь от такого понимания вандализма, 

авторы рассматривают его в качестве фактора преобразования жизненной среды, который 

меняет условия жизни в районе и влияет на настроения жителей. Принимая во внимание 

высокую чувствительность молодежи к любым колебаниям социального контекста, авторы 

предполагают, что уровень вандального поражения района может существенно влиять на 

настроения молодежи, которая в нем живет. Соответствующая гипотеза проверяется авторами 

в ходе эмпирического исследования, результаты которого приводятся во второй половине 

статьи. Авторы опираются на комбинированную эмпирическую базу, которая была собрана с 

помощью двух методов. Социологическое наблюдение, проведенное в семи районах 

Екатеринбурга, давало информацию об уровне вандального поражения каждого из этих 

районов. Анкетный опрос, выполненный в рамках исследования, служил базой для выводов об 

уровне социальных настроений молодежи, живущей в каждом из соответствующих районов. 

Комбинируя и сопоставляя данные, полученные с помощью этих двух методов, авторы пришли 
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к выводу, что вандальное поражение района не оказывает значимого воздействия на настроения 

молодежи. В статье авторы приводят различные частные расхождения во взглядах и 

ощущениях молодежи из разных районов, которые показывают, что ряд расхождений в 

настроениях молодых людей из разных территорий прослеживается. Однако исследование 

показало, что выявленные колебания настроений не соотносятся явным образом с уровнем 

вандального поражения конкретных районов. 

Ключевые слова: молодежь; вандализм; городская среда; качество жизни; социальные 

настроения; удовлетворенность жизнью 

 

Введение 

Тему вандализма в исследованиях молодежи едва ли можно отнести к новым. 

Исследователи в области психологии и социологии молодежи из разных стран обращаются к 

анализу соответствующих вопросов уже много лет. Ракурс исследований, которые ведутся в 

соответствующей предметной области, принципиально многогранен. Формы молодежного 

вандализма, как и факторы, которые провоцируют его проявления среди представителей 

молодежи, изучены в современной социально-гуманитарной науке относительно подробно. 

Соответствующая проблематика подробно раскрывалась в трудах таких авторов, как Л.А. 

Волкова [1], А.А. Жданова [2], П.Л. Карабущенко [3]. Вместе с тем, как минимум один из 

пластов изучения вандализма в контексте современных молодежных исследований часто 

неоправданно остается за рамками внимания. Концентрируясь на анализе настроений и 

склонностей, которые побуждают представителей молодежи совершать вандальные действия, 

исследователи часто упускают из внимания обратный по смыслу вопрос – о том, как вандальное 

поражение среды обитания воздействует на настроения и поступки молодых людей. 

Интуитивное предположение о том, что подобное влияние существует, выглядит в целом вовсе 

не беспочвенным. Очевидно, что социальная реальность, которая выстраивается в районах, 

сильно пострадавших от вандальной активности, отличается от той, которая сложилась в 

районах, не сталкивавшихся с подобной проблемой. Но достаточно ли этого интуитивного 

предположения для того, чтобы сказать, что степень вандального поражения района 

проживания действительно сказывается на настроениях молодежи? В данной работе мы 

остановимся на анализе именно этого вопроса. 

В начале работы будет уместно пояснить концептуальную сторону вопроса и 

разобраться в том, почему изначально возникает предположение, что вандальное поражение 

района может являться потенциально значимым фактором формирования настроений 

молодежи, которая в нем живет. Наша гипотеза в данном случае возникает из понимания 

вандализма как фактора преобразования жизненного пространства [4]. Логика этого 

понимания, в свою очередь, опирается на сложившиеся в современной социально-

гуманитарной науке трактовки вандализма, которые чаще всего описывают его как форму 

разрушительного, деструктивного поведения человека, предполагающую агрессию к чужой 

собственности [5, с. 73]. Конечно, отдельные нюансы подобной интерпретации вызывают в 

академическом сообществе дискуссии. В частности, как справедливо отмечает А.С. 

Скороходова, есть споры о том, можно ли относить к проявлениям вандализма такие действия, 

которые привели к ущербу чужой собственности, но совершались людьми без осознанного 

умысла нанести вред [6]. Существует полемика вокруг допустимости рассматривать в качестве 

вандальных действий проявления творческой активности – например, стрит-арт [7] или 

граффити [8]. Более того, как показывали наши прошлые исследования, существует много 

неясностей вокруг возможности интерпретации вандализма как девиантного поведения [9, с. 

129]. Однако, несмотря на остроту подобных теоретико-методологических дискуссий, они, по 

нашему мнению, касаются в основном лишь узких нюансов и не ставят под сомнение базовое 
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понимание вандализма как разрушительной деятельности человека, приводящей к порче чужой 

собственности. Мы полагаем, что сама суть вандализма, которую отражает подобное 

толкование, позволяет рассматривать его как один из потенциально значимых факторов 

формирования настроений молодежи. 

Нам в данном случае близка позиция, которую высказывают О.В. Кружкова и И.В. 

Воробьева: поскольку природа вандализма предполагает ущерб чужому имуществу, его 

результатом становится преобразование окружающей действительности [10, с. 94]. 

Несомненно, это преобразование крайне специфично, потому что в самой его природе лежит 

деструктивное основание. Но все же это именно преобразование, которое в том или ином 

объеме меняет повседневную действительность, окружающую человека. Концентрация 

множества частных актов вандализма на одной и той же территории приводит к изменению 

самого облика этой территории. Социальная реальность такой территории приобретает особую 

специфику уже как минимум потому, что в ее локальном контексте человек чаще видит 

разрушенные объекты, надписи на стенах, поврежденный транспорт и другие объекты, 

причисляемые к результатам вандальной активности [11, с. 113]. Более выраженная привычка 

к наблюдению пострадавших от вандализма объектов может вызывать множество эффектов в 

сознании жителей таких территорий: от обостренной склонности к негативным и протестным 

настроениям до повышенной толерантности к разрушениям инфраструктуры. При этом, если 

такие эффекты и правда существуют, то в сознании и поведении молодежи они могут 

проявляться ярче и сильнее. Отсутствие жизненного опыта и незавершенность 

социализационных траекторий делают психику молодежи пластичной и чувствительной к 

любым особенностям социального контекста. И это делает ее настроения более зависимыми от 

контекста – в том числе, вероятно, и от степени вандального повреждения района, в котором 

она живет. Однако, разумеется, это лишь гипотеза, которая нуждается в эмпирической 

проверке. 

 

Методы исследования 

С целью эмпирической локализации и верификации высказанных выше соображений, 

мы в 2017-2018 гг. выполнили цикл собственных исследовательских работ, в фокусе которых 

оказалось сравнение настроений молодежи из разных районов г. Екатеринбурга, обладающих 

различной интенсивностью вандального поражения. Ключевая цель нашего исследования была 

в том, чтобы проверить, существует ли расхождение между настроениями тех молодых людей, 

которые живут в районах, сильно страдающих от вандальной активности и настроениями, 

которые сложились у молодежи из более благополучных районов. Соответственно, перед нами 

в ходе исследования стояло две частные задачи. Во-первых, было необходимо оценить уровень 

вандального поражения каждого из районов города. Во-вторых, требовалось оценить 

специфику социальных настроений, которые характерны молодежи, проживающей в 

соответствующих районах1. Обладая соответствующей информацией и сравнивая картину по 

каждому из показателей в различных районах города, мы получали базу для выводов о том, как 

могут быть взаимосвязаны уровень вандального поражения территории и настроения 

молодежи, которая на ней живет. Каждая из соответствующих задач решалась отдельным 

методом: 

                                                             

1 Уточним: под социальными настроениями мы (вслед за такими авторами, как Ж.Т. Тощенко [12] и Ю.Н. 

Мазаев, и Л.В. Макарова [13] понимали обобщенную форму восприятия человеком актуальной ситуации в 

обществе и условий жизни, которые эта ситуация создает. 
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• Оценка уровня вандального поражения районов г. Екатеринбурга была 

выполнена нами с помощью процедуры структурированного невключенного наблюдения, 

реализованного в конце 2017 г. Процедура предполагала последовательную фиксацию и 

подсчет в каждом из семи районов города всех зданий, тем или иным образом пострадавших от 

вандальной активности. Фиксировалось не только наличие поврежденных объектов, но и 

характер пострадавших зданий (их примерный возраст, функциональное назначение, 

архитектурный стиль и т. д.), а также глубина выявленных повреждений (от несущественной, 

предполагающей преимущественно косметический ущерб, до серьезной, связанной с угрозой 

дальнейшему функционированию). Учитывая разный размер районов города, в ходе полевых 

работ мы не только подсчитывали общее количество поврежденных объектов, но и вычисляли 

их процентную долю в совокупном количестве жилых и нежилых строений, находящихся на 

территории соответствующего района. 

• Диагностика социальных настроений молодежи была производилась при помощи 

традиционной для таких задач техники социологического анкетирования. Социологический 

опрос молодежи был выполнен нами в Екатеринбурге в начале 2018 г. В ходе анкетирования 

было совокупно опрошено 1503 респондента в возрасте от 14 до 29 лет включительно. Для 

отбора респондентов применялась квотная выборка по полу, возрасту и районам проживания. 

Анкета, которая использовалась в ходе опроса, была направлена как на последовательную 

диагностику отношения молодых людей к вандализму, так и на анализ различных показателей 
их социальных настроений: удовлетворенности жизнью, протестного потенциала, сводного 

уровня оптимизма и т. д. Анкета тиражировалась в двух формах: печатной и интерактивной, 

созданной с помощью сервиса GoogleForms. Для сравнения настроений молодежи из разных 

районов применялась процедура корреляционного анализа. 

 

Результаты и обсуждение 

Итоги анализа, которые были подведены с помощью этих двух методов, позволяют 

сделать несколько примечательных выводов, раскрывающих проблематику работы. 

Первый вывод. Уровень вандального поражения районов г. Екатеринбурга 

неравномерен. В ходе исследования удалось выяснить, что в городе существуют районы, в 

которых вандальные повреждения встречаются заметно чаще, чем в остальных (табл. 1). 

Анализ позволяет заключить, что наибольшая степень вандального поражения характерна трем 

районам Екатеринбурга – Железнодорожному (48 поврежденных объектов, или 10,3 % от 

общего числа зданий), Октябрьскому (192 объекта с различными повреждениями, или 9,9 % от 

общего числа зданий) и Кировскому (308 объектов, или 7,8 % от общего числа зданий). В то же 

время, в других районах города объекты, пострадавшие от вандального воздействия, 

встречались существенно реже. Конечно, важно понимать, что подобный сиюминутный 

портрет интенсивности вандального поражения каждого из районов города довольно условен. 

Принимая во внимание непредсказуемую активность вандалов и действия коммунальных 

служб по устранению нанесенного ими вреда, можно сказать, что количество таких объектов 

никогда не бывает постоянным: одни повреждения устраняются, другие приходят им на смену. 

С другой стороны, даже такой, разовый замер показывает, что степень вандального поражения 

каждого из районов города своеобразна. Вандальная активность в одних районах города 

действительно более распространена, чем в других. Этот дисбаланс вандального поражения 

дает основания для сравнения социальных настроений, формирующихся у молодежи в 

соответствующих районах. 
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Таблица 1 

Степень вандального поражения районов 

г. Екатеринбурга (по результатам наблюдения, декабрь 2017 г.) 

Административный 

район 

Количество обнаруженных 

поврежденных объектов 

Доля числа поврежденных объектов в 

общем объеме строений 

Железнодорожный 48 10,3 % 

Октябрьский 192 9,9 % 

Кировский 308 7,8 % 

Ленинский 455 6,8 % 

Верх-Исетский 160 5,9 % 

Чкаловский 448 5,7 % 

Орджоникидзевский 169 4,0 % 

Разработано авторами 

Второй вывод. Интенсивное вандальное поражение района не повышает внимания 

молодежи к объектам, пострадавшим от вандализма. Как мы только что отмечали, 

наблюдение показало: Октябрьский и Железнодорожный районы г. Екатеринбурга являются 

одними из наиболее пострадавших от вандальной активности. Однако проведенный анализ 

опросных данных демонстрирует, что молодежь из этих районов замечает объекты, 

пострадавшие от вандализма, как минимум не чаще, чем молодые люди из иных районов города 

(рис. 1). Подобные объекты вокруг себя видят только 39,9 % опрошенных из Октябрьского 

района и только 41,9 % жителей Железнодорожного района. При этом о наличии в своем районе 

пострадавших от вандализма объектов говорят сразу 60,4 % опрошенных из Верх-Исетского 

района, в котором, судя по результатам наблюдения, в котором доля таких объектов ниже. Это 

позволяет предположить, что интенсивный вандализм по отношению к зданиям и 

инфраструктуре не только больше распространен в Октябрьском и Железнодорожном районах 

города, но и более органически вписан в социальную реальность этих районов. Вероятнее всего, 

интенсивное вандальное поражение таких районов приводит к тому, что вандальные 

повреждения начинают восприниматься жителями как нечто привычное, естественное и 

органичное. В результате молодые люди, живущие на такой территории, просто перестают 

замечать подобные объекты и воспринимать их как некую патологию. В то же время, в районах, 

где объекты, пострадавшие от вандализма встречаются реже (в том же Верх-Исетском), 

складывается обратная тенденция: относительная редкость вандальных проявлений приводит 

к тому, что любое их возникновение привлекает внимание жителей и воспринимается как нечто 

значимое. Срабатывает обратная логическая зависимость: молодые люди замечают объекты, 

пострадавшие от вандализма, именно в тех районах, где такие объекты распространены 

меньше, потому что воспринимают их как нечто новое и неестественное. 

 
Рисунок 1. Известность опрошенным вандальных повреждений в своем 

районе (закрытый вопрос, % от числа ответивших) (разработано авторами) 
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Третий вывод. Оценочное восприятие вандализма у молодежи универсально и не 

зависит от того, насколько сильно распространены в районе ее проживания объекты, 

пострадавшие от действий вандалов. Исследование показало, что характер восприятия 

объектов, пострадавших от вандальных действий, во всех семи районах города фактически 

одинаков. Вне зависимости от района, в ответах опрошенных доминируют отрицательные 

эмоции (табл. 2). 

Таблица 2 

Эмоции опрошенных при виде объектов, пострадавших 

от вандализма (закрытый вопрос, % от числа ответивших) 

Эмоции 

Районы города 

В
ер

х
-И

се
тс

к
и

й
 

Ж
ел

ез
н

о
д
о
р
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ж

н
ы

й
 

К
и
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и
й

 

Л
ен

и
н

ск
и

й
 

О
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и
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О
р
д
ж
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н

и
к
и

д
зе

в
ск

и
й

 

Ч
к
ал

о
в
ск

и
й

 

Безразличие 21,6 % 21,7 % 21,6 % 22,1 % 25,0 % 22,8 % 21,3 % 

Вдохновение 5,6 % 7,2 % 5,6 % 6,5 % 8,3 % 7,4 % 7,4 % 

Волнение 2,4 % 4,3 % 7,2 % 2,6 % 3,3 % 2,9 % 1,9 % 

Восхищение 1,6 % 4,3 % 2,4 % 2,6 % 5,0 % 3,7 % 2,8 % 

Гнев 26,4 % 29,0 % 30,4 % 28,6 % 30,0 % 26,5 % 30,6 % 

Гордость 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Любопытство 21,6 % 17,4 % 20,0 % 20,8 % 20,0 % 22,8 % 20,4 % 

Ностальгию 8,0 % 7,2 % 8,0 % 10,4 % 6,7 % 7,4 % 8,3 % 

Радость 1,6 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 

Раздражение 67,2 % 62,3 % 63,2 % 64,9 % 63,3 % 63,2 % 62,0 % 

Смущение 1,6 % 5,8 % 8,0 % 3,9 % 5,0 % 2,2 % 0,9 % 

Сожаление 50,4 % 44,9 % 42,4 % 45,5 % 45,0 % 46,3 % 47,2 % 

Страх 4,0 % 0,0 % 1,6 % 2,6 % 0,0 % 1,5 % 0,9 % 

Стыд 42,4 % 47,8 % 49,6 % 45,5 % 51,7 % 47,1 % 48,1 % 

Удивление 9,6 % 8,7 % 7,2 % 9,1 % 11,7 % 9,6 % 10,2 % 

Другие эмоции 4,0 % 2,9 % 3,2 % 3,9 % 3,3 % 2,2 % 2,8 % 

Итого: 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Разработано авторами 

Более того, сам перечень трех наиболее упоминаемых эмоций во всех районах 

оказывается идентичным. В каждом из районов совпадает общий характер отношения 

молодежи к актам вандализма: и в явно «пострадавшем» от вандальных действий Октябрьском 

районе, и в относительно благополучном Орджоникидзевском тональность эмоционального 

отношения молодежи к актам вандализма выглядит практически одинаковой. Такая 

принципиальная схожесть настроений молодежи позволяет сделать два важных вывода. Во-

первых, это единодушие ответов говорит о том, что у молодежи города сложилось 

универсально негативное эмоциональное восприятие объектов, пострадавших от вандальных 

действий, и оно мало подвержено колебаниям по территориальному признаку. Во-вторых, 

получается, что само эмоциональное отношение молодежи к объектам, пострадавшим от 

вандализма, не зависит значимым образом от того, насколько часто она замечает такие объекты 

вокруг себя. Несмотря на то, что, склонность замечать вокруг себя объекты, пострадавшие от 

вандализма, у молодежи из разных районов города существенно различается, само отношение 

к таким объектам во всех районах города оказывается практически идентичным. Таким 

образом, даже если специфика социального контекста в конкретном районе может оказывать 
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некоторое влияние на склонность молодежи замечать объекты, пострадавшие от вандализма, 

само отношение молодых людей к таким объектам от этого не зависит. 

Четвертый вывод. Малое поражение района вандальной активностью не гарантирует 

высокого социального оптимизма молодежи, которая в нем проживает. Анализ показал 

скорее обратную тенденцию: как ни странно, повышенный уровень социального оптимизма 

прослеживается именно у молодежи из районов, пострадавших от вандальных повреждений 

сильнее, чем остальные. Диагностика соответствующих настроений молодежи проводилась 

нами на основе комплексной методики, построенной на комбинации сразу нескольких 

анкетных вопросов. Во-первых, для оценки общей удовлетворенности опрошенных ситуацией 

в обществе в анкету были включены вопросы о протестном потенциале: ожидают ли 

опрошенные в своем городе акций протеста и готовы ли они сами участвовать в таких акциях. 

Во-вторых, для оценки отношения опрошенных к ситуации в городе и районе мы добавили в 

анкету серию вопросов, в которых просили респондентов оценить комфортность территории, 

на которой они живут, по нескольким параметрам: от безопасности до удобства транспорта). 

В-третьих, стремясь к пониманию субъективной удовлетворенности опрошенных частными 

обстоятельствами своей собственной жизни, мы использовали вопросы, построенные на шкале 

Динера (SWLS) и Индекса общего (хорошего) самочувствия ВОЗ. Комбинация этих техник 

помогала понять настроения молодых людей сразу на нескольких уровнях: глобальном 

(отношение к ситуации в обществе), локальном (отношение к городу и району) и частном 

(отношение к обстоятельствам своей жизни). Анализ полученных ответов показал, что 

фундаментальные различия в настроениях молодежи разных районов отсутствуют. Тем не 

менее, в ходе исследования проявились несколько частных расхождений, которые, на наш 

взгляд, все же примечательны в контексте поднятых в работе вопросов и говорят об 

определенной специфике социальной реальности разных районов: 

• молодежь из Ленинского и Верх-Исетского районов чаще ощущает вероятность 

в городе протестных акций (в среднем по городу этот показатель составляет 

27,1 %, тогда как в Ленинском и Верх-Исетском – 33,5 % и 35,3 %, 

соответственно); 

• в Верх-Исетском районе – аномально высокий уровень протестного потенциала 

(в среднем по городу набирается 16,0 % тех, кто не ждет в городе акций протеста, 

но хотел бы принять в них участие, если бы они случились, тогда как в Верх-

Исетском районе их – 27,1 %); 

• молодые люди из Октябрьского района чаще ощущают себя «свежими и 

отдохнувшими», «спокойными и раскованными», ощущают интерес к 

происходящему вокруг, не желают что-то кардинально менять в своей жизни, 

дружелюбны к людям, с которыми проживают в одном районе (в среднем такие 

характеристики приписывают себе на 5-7 % больше респондентов, чем в других 

районах); 

• респонденты из Кировского района демонстрируют повышенную 

удовлетворенность тем, как их район обеспечен различными товарами и 

приспособлен для досуга детей (в среднем такие характеристики называются на 

3-4 % чаще, чем в других районах). 

Эти частные и, на первый взгляд, не связанные между собой расхождения в ответах 

респондентов из разных районов, на наш взгляд, довольно симптоматичны. В совокупности все 

они говорят о том, что чуть более депрессивные настроения молодежи формируются в тех 

районах города, которые, судя по данным наблюдения, пострадали от вандальной активности 

не так сильно, как другие (например, в Верх-Исетском). Одновременно с этим, повышенная 
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удовлетворенность жизнью оказывается выше в тех районах, которым, по данным того же 

наблюдения, характерен более высокий уровень вандального поражения (например, в 

Октябрьском). Разумеется, речь не идет о том, что таких данных достаточно для утверждения, 

будто высокая интенсивность вандального поражения района приводит к повышению 

социального оптимизма молодежи, которая в этом районе живет. Подобный вывод был бы 

слишком неосторожным и даже спекулятивным. Тем не менее, этих распределений достаточно 

для другого заключения. Сравнительно низкое вандальное поражение района, как видим, вовсе 

не гарантирует высокого социального оптимизма молодежи, которая в нем живет. Справедливо 

и обратное утверждение: интенсивное вандальное поражение района не приводит само по себе 

к росту депрессивных, протестных или иных негативных настроений молодежи. Иными 

словами, говорить о том, что уровень вандального поражения территории оказывает значимое 

влияние на настроения молодежи, которая в нем живет, несколько преждевременно. 

 

Заключение 

Подводя итоги исследованию, отметим: гипотеза о значимой взаимосвязи между 

степенью вандального поражения района и спецификой социальных настроений молодежи в 

ходе нашего анализа убедительного подтверждения не нашла. Специфика социальной 

реальности, которая формируется в разных районах, безусловно, существует. Ее явным 

проявлением можно считать тот факт, что молодежь из районов, наиболее пострадавших от 

вандального воздействия, замечает объекты, пострадавшие от вандализма, реже. Тем не менее, 

влияния такой специфики на настроения молодежи и ее отношение к ситуации в обществе, в 

городе, к своей собственной жизни выявить не удалось: анализ показывает лишь частные 

расхождения во взглядах молодых людей из разных районов, чего явно недостаточно для 

глобальных выводов. Нам бы хотелось в данном случае воздержаться от категоричного 

утверждения, будто результаты проведенного исследования опровергают саму возможность 

влияния вандального поражения территории на настроения молодежи, которая на ней живет. 

Вполне вероятно, что опора на иную исследовательскую оптику и другой аналитический 

инструментарий могут привести к иным результатам и подтвердить, что такое влияние 

существует. Тем не менее, опираясь на результаты своего исследования, мы можем заключить, 

что обоснованного подтверждения выдвинутая гипотеза пока не нашла. 
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Vandal destruction of living district 

as a determinant of social moods of youth: 

case of Ekaterinburg 

Abstract. The paper is devoted to the analysis of specific social moods that are formed among 

young people in the districts affected by vandal activities. The authors note, that contemporary 

scientific literature often describes vandalism as a form of aggressive transformation of the urban 

environment. So, the authors consider vandalism as an important factor of transformation of the living 

environment and suppose, that potentially this factor can influence on the appearance of the territory 

and on the moods of its inhabitants. The authors describe the results of empirical verification of this 

hypothesis, which was implemented by using of two scientific methods. The first method was a 

sociological observation, which was implemented in 7 districts of Ekaterinburg and provided 

information about the level of vandal destruction in every district. The second method was a 

questionnaire survey, which was organized in order to clarify basic social moods of young people in 

these districts. Combination and comparison of the data collected by these two methods allowed to 

make a conclusion that the vandal destruction of the district does not have a significant effect on the 

mood of young people. Differences between moods of young people exist, and authors describe certain 

discrepancies in the feelings of young people from different districts. However, the study showed that 

there is no clear evidence, that moods of young people are influenced by the laval of vandal destruction 

of their district. 

Keywords: youth; vandalism; urban environment; quality of life; social moods; level of 

satisfaction 
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