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Актуальность исследования определяется интенсивностью процессов урбанизации, 
формированием мегаполисов в результате слияния административного центра и 
близлежащих пригородных городов. Подобное объединение может становиться 
причиной конфликта идентичностей горожан, проживающих на разных территориях 
мегаполиса. Жители городов-сателлитов административного центра по сравнению с 
москвичами вынуждены конструировать идентичность, воспринимая себя в качестве 
жителя двух городов. Идентичность с мегаполисом конструируется посредством 
интеграции идентичности с городом проживания и идентичности с разными группами 
горожан (москвичи, горожане, жители мегаполиса, соседи по микрорайону, семья). Цель 
исследования – выявить связь городской и социальной идентичностей горожан, 
проживающих на разных территориях мегаполиса. Гипотеза. Связь городской и 
социальной идентичности горожан различается в зависимости от территории их 
проживания в мегаполисе (Москва и Подмосковье). Выборка. В исследовании приняли 
участие 468 человек в возрасте от 30 до 65 лет. Большинство респондентов проживают 
на территории Москвы (N=322), 146 респондентов – в подмосковных городах-
сателлитах. Методы исследования. Программа включала: опросник «Городская 
идентичность» (Urban-related identity) (M. Lalli, адапт. С.А. Богомаз, С.А. Литвина), 
несколько шкал методики «Социальная идентичность» Н. И. Даудрих, методику 
ценностных ориентаций Е.Б. Фанталовой, анкетирование. Результаты. Выявлены 
различия во взаимосвязи городской и социальной идентичности у горожан с разной 
территорией проживания в мегаполисе. Показано, что для жителей Москвы 
интерпретация значимости города строится на идентификации с социальной группой 
москвичей, в то время как жители Подмосковья в большей степени ориентированы на 
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идентификацию с группами горожан и жителей мегаполиса. Полученные результаты 
могут быть использованы при изучении значимости города проживания и 
«укорененности» горожан в окружающей среде. 

Ключевые слова: городская идентичность, социальная идентичность, социальная 
психология города, идентичность с мегаполисом. 

ВВЕДЕНИЕ 

Окружающая среда мегаполиса (предметно-пространственная, природная, 

социальная) как совокупность разнообразных условий жизнедеятельности человека 

отличается пространственной протяженностью,  насыщенностью навязанных социальных 

контактов, высоким ритмом и темпом жизни, повышенным уровнем шума и, в то же 

время широким спектром возможностей для самореализации и досуга горожан 

(Кружкова, Матвеева, 2022; Капцевич, 2021; Нартова-Бочавер и др., 2023). В связи с 

этим внимание современных исследователей все больше привлекает вопрос 

психологического благополучия жителей мегаполиса как результат их взаимодействия со 

средой города. Анализ психологических исследований показывает, что в большинстве 

работ анализируются особенности восприятия жителями предметно-пространственной, 

социальной и природной среды мегаполиса, прямо или косвенно указывающие на их 

удовлетворенность проживания в нем, свидетельствующие о качестве жизни в городе в 

целом (Семенова, 2020; Сагинов и др., 2024).  

В изучении образа города проживания исследователи нередко акцентируют 

внимание на переживании горожанами чувство родства, близости с ним, тесной 

психологической связи (Lalli, 1992; Озерина, 2021). В таком контексте авторы 

обращаются к городской идентичности, анализу ее роли в восприятии жителями города 

окружающей среды (Литвина и др., 2017; Покатиловская и др., 2020). Однако 

понимание феномена «городская идентичность» в подходах исследователей различается. 

Так, анализ работ в области изучения городской идентичности, с одной стороны, 

позволяет рассмотреть ее как конструируемое в процессе взаимодействия с городской 

средой устойчивое представление о себе как жителе города (Горнова, 2019; Озерина, 
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2021; Тучина, Апполонов, Посметюха, 2022;  Canbulut et al., 2024), с другой – 

сформированная городская идентичность отражает не просто факт принадлежности 

человека к городу, но и субъективную значимость города в прошлом, настоящем и 

будущем его жителей (Горнова, Воронин, 2024 и др.). Таким образом, городская 

идентичность может быть рассмотрена в двух аспектах – и как символическая связь с 

городом, его предметно-пространственной и природной средой, и как связь с разными 

группами горожан, т.е. как социальная идентичность. Последняя понимается как процесс 

и результат самоидентификации, отнесения себя к определённой социальной группе, 

жизненному контексту, среде (А. Тэджфел, Дж. Тернер, Н. Л. Иванова, С. А. Богомаз 

и др.). 

Анализируя роль городской идентичности, исследователи определяют ее как 

ресурс жизнеспособности горожан, который проявляется в позитивных оценках качества 

жизни в городе, способности к совладанию с многочисленными стресс-факторами 

городской среды (Покатиловская и др., 2020; Дробышева, Емельянова, 2020; 

Емельянова и др., 2022). По их мнению, городская идентичность раскрывает отношение 

личности к явлениям и объектам городской среды (там же). Понимание общности, 

степени близости с городом, его значимости для самореализации и планов на будущее 

способствует осознанию горожанами ответственности за принятые решения, 

планируемые или реализованные действия по преобразованию городской среды, 

последствия этих действий для жизни города.  

Теоретические и эмпирические разработки социальной идентичности показывают, 

что она выполняет ряд функций, связанных с приспособлением к новым условиям, 

приданием определенности и поиском своего места в социальном пространстве (Иванова, 

2003). Социальная идентичность горожан, основанная на представлениях о себе, как 

элементе социальной среды мегаполиса, также рассматривается специалистами как 

значимый фактор, который может повышать психологическое благополучие и 
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способствовать конструктивному совладанию с неблагоприятными условиями 

проживания в мегаполисе (Иванова, 2003; Муравьева, Литвина, Богомаз, 2015).  

Вышеприведенное противоречие в изучении «городской идентичности» с точки 

зрения анализа двух ракурсов изучаемого феномена – как идентичности с городом, и с 

конкретными социальными группами его жителей, стало основанием для проведения 

настоящего исследования.  

По нашему мнению, собственно городская и социальная идентичность горожан 

формируются в ходе взаимодействия с предметно пространственной и социальной средой 

города, что позволяет комплексно проанализировать представление личности о себе, как 

о горожанине. При этом важно отметить, что данное представление отражает 

субъективную значимость предметно-пространственной и социальной среды города, что 

можно рассматривать как показатель не только приспособленности, но и 

«укорененности» человека в городской среде (McAndrew, 1998). Данное направление 

исследований приобретает все большую актуальность в связи с процессами урбанизации 

– ростом числа больших городов, для которых характерна пространственная 

протяженность, формируемая в результате слияния большого города и окружающих его 

городов-сателлитов (Ильиных, 2019; Нотман, Багирова, 2020). 

 С нашей точки зрения, в сознании горожан с разной территорией проживания в 

мегаполисе (административный центр и город-сателлит) может обнаруживаться 

внутренний конфликт между городской и социальной идентичностями, выражающийся в 

разной степени значимости данных идентичностей и их взаимосвязанности.  Такая 

ситуация будет характерна прежде всего для жителей городов-сателлитов 

административного центра, которые вынуждены конструировать «идентичность с 

мегаполисом», воспринимая себя, как жителей сразу двух городов – территориального и 

административного.  
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Вышеизложенное теоретическое предположение (гипотеза) стало основанием для 

проведения эмпирического исследования, цель которого – выявить связь городской и 

социальной идентичности в группах горожан с разной территорией проживания.  

На основе вышеизложенного были поставлены следующие задачи исследования: 1. 

Проанализировать выраженность городской и социальной идентичности горожан. 2. 

Провести анализ различий в выявленных показателях. 3. Выявить особенности 

взаимосвязи городской и социальной идентичности в группах жителей Москвы и 

Подмосковных городов-сателлитов. 

Гипотеза эмпирического исследования: Связь городской и социальной 

идентичности горожан различается в зависимости от территории их проживания в 

мегаполисе (Москва и Подмосковье). 

Выборка исследования. В исследовании приняли участие 468 человек в возрасте 

от 30 до 65 лет. Большинство респондентов проживают на территории Москвы 

(N=322), 146 респондентов – в Подмосковных городах-сателлитах (Балашиха, 

Зеленоград, Химки, Долгопрудный,  Реутов, Королёв, Одинцово, Видное, Люберцы, 

Красногорск, Мытищи). Большинство респондентов (85%, N=400) работают, 54 

респондента занимаются ведением домашнего хозяйства, 14 респондентов совмещают 

трудовую деятельность с получением образования.  

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью изучения городской идентичности применяли опросник «Городская 

идентичность» (Urban-related identity) Marco Lalli в адаптации Богомаза и Литвиной 

(Богомаз, Литвина, 2015; Lalli, 1992). Для изучения социальной идентичности 

применяли модифицированный вариант методики социологического шкалирования Н. И. 

Даудрих  (Даудрих, 2000) (в связи с целью исследования в методику включили 

следующие пункты для оценки социальной идентичности: семья, друзья, соседи, 

Москвичи, горожане, единомышленники, коллеги, люди со схожим доходом, жители 

мегаполиса). Для анализа ценностных ориентаций респондентов использовали методику 
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ценностных ориентаций Е.Б. Фанталовой (Фанталова, 1996). Для анализа социо-

демографических характеристик респондентов применяли анкетирование. Для 

статистической обработки данных применяли частотный анализ, корреляционный анализ 

(коэф. Спирмена), метод сравнительного анализа Манна-Уитни (P ≤ 0,05). 

Использовали пакет статистических программ SPSS 22,0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ выраженности социальной и городской идентичности. 

Результаты анализа показателей социальной идентичности респондентов показали 

следующее (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели социальной идентичности по всей выборке (N=468)  

Социальные группы Среднее значение 
Семья 4,06 

Друзья 3,7 

Единомышленники 3,67 

Коллеги 3,37 

Люди со схожим доходом 3,06 

Горожане 3,05 

Москвичи 2,97 

Жители мегаполиса 2,96 

Соседи 2,71 

Идентифицируя себя с социальными группами мегаполиса, респонденты в первую 

очередь ориентируются на представителей близких социальных групп или на тех, кто 

разделяет их взгляды – наиболее важной для них является идентификация себя с семьей, 

друзьями, коллегами (т.е. с группами непосредственного социального контакта) и 

единомышленниками. Чуть меньше респонденты выстраивают связь с социальными 

группами, отражающими их включенность в социальное пространство города. По всей 

видимости, разнообразие социальной среды мегаполиса стимулирует процессы 

категоризации, выделения социальных групп и отнесение себя к этим группам, что 

связано с упорядочиванием в их сознании представлений о социальной среде. Низкая 
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выраженность идентификации с соседями является следствием высокой плотности 

населения мегаполиса – навязанные социальные контакты в городе обусловливают 

стремление его жителей к одиночеству. В ходе исследования обнаружен примерно 

одинаковый уровень выраженности идентификации респондентов с социальными 

группами города – горожане, москвичи, жители мегаполиса. Выявили, что статус 

горожанина воспринимается как более значимый для жителей мегаполиса в целом 

(Москва и Подмосковье), чем статус москвича, что можно объяснить различной 

территориальной принадлежностью респондентов и временем их проживания в городах. 

Анализ выраженности разных показателей «городской идентичности» (табл. 2) 

выявил, что центральным основанием субъективной близости участников исследования с 

городом является его внешняя ценность (т.е. высокий уровень условий жизни по 

сравнению с другими городами) и общая привязанность, основанная на важности 

(ценности, значимости) Москвы в их жизни. Можно лишь предположить, что 

респонденты идентифицируют себя с городом в первую очередь, основываясь на оценках 

высокого уровня жизни в мегаполисе и субъективной значимости своего (Москва или 

город-сателлит) города проживания.  

Таблица 2 

Показатели городской идентичности по всей выборке (N=468) 

Показатели городской идентичности Среднее значение 
Внешняя ценность 16,07 

Общая привязанность 15,1 

Целеполагание 13,8 

Восприятие близости 13,73 

Связь с прошлым 13,43 

В меньшей степени идентификация с мегаполисом выражена в восприятии города, 

как важной части будущего (значимость города для реализации жизненных планов), 

настоящего (переживания близости с городом) и прошлого (связь городской среды и 

важных событий в жизни), что объясняется композицией выборки. Она включала 

респондентов, отличающихся по территории и времени проживания в городе. Выявили, 
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что важность условий для реализации будущих планов и комфортной среды проживания 

в настоящем является основанием конструирования городской идентичности для всех 

групп респондентов, в то время как значимость города в прошлом более выражена у тех, 

кто проживает в Москве долгое время.  

Различия в выраженности городской и социальной идентичности в группах 

горожан с разной территорией проживания 

Последующий анализ различий в выраженности городской и социальной 

идентичностей в группах жителей Москвы и Подмосковья показал следующее (табл. 3).  

Таблица 3 

Различия показателей городской и социальной идентичности в группах 
жителей Москвы и Подмосковья (кр. Манна-Уитни) 

Показатель 
Средний ранг 

жители Москвы 

Средний ранг 
жители 

Подмосковья 
U P 

Социальная идентичность 
Соседи 244 212 2,03 0,014 

Горожане 243 215 2,07 0,03 

Жители мегаполиса 248 204 1,9 <0,001 

Москвичи 246 208 1,97 0,003 

Городская идентичность 
Внешняя ценность 279 135 0,91 <0,001 

Общая 
привязанность 

260 176 1,51 <0,001 

Целеполагание 261 175 1,49 <0,001 

Восприятие 
близости 

260 177 1,51 <0,001 

Связь с прошлым 260 176 1,5 <0,001 

Обнаружили, что жители Москвы в большей степени, чем жители Подмосковья 

идентифицируют себя с такими социальными группами как соседи, горожане, жители 

мегаполиса и москвичи. Можно предположить, что для жителей Подмосковья 

характерно восприятие себя именно как жителя своего города, а не Москвы. По этой 

причине их социальная идентичность определяется посредством идентификации прежде 

всего с ближними социальными группами.  Статус москвича и жителя мегаполиса 

рассматривается ими как менее значимый, что также подтверждается низкими (по 
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сравнению с москвичами) показателями городской идентичности. Возможно, процесс 

идентификации с мегаполисом для жителей Подмосковья внутренне конфликтен. С 

одной стороны, близость столицы способствует комфортным условиям для  жизни и 

предоставляет множество возможностей для самореализации и досуга, с другой – свой 

город проживания рассматривается как более значимый и психологически близкий. 

Опираясь на полученные различия, в дальнейшем был проведен анализ 

взаимосвязи социальной и городской идентичности в двух группах респондентов. 

Взаимосвязь городской и социальной идентичностей у жителей Москвы и 

Подмосковья  

Результаты анализа связи двух идентичностей у жителей Москвы (табл. 4) 

показали, что разные показатели субъективной значимости города (его внешняя 

ценность, общая привязанность и т.п.), т.е. городской идентичности, взаимосвязаны со 

сформированным представлением о себе как о горожанине, жителе мегаполиса и о 

москвиче. В то же время один из показателей городской идентичности не связан с 

идентичностью с семьей.  Данный факт можно объяснить тем, что многие респонденты 

не так давно приехали в город, оставив близких родственников (родители прежде всего) 

в других населенных пунктах. 

Таблица 4 

Взаимосвязь показателей городской и социальной идентичности в группе жителей 
Москвы 

 Внешняя 
ценность 

Общая 
привязанность 

Связь с 
прошлым 

Восприятие 
близости 

Целепо-
лагание 

Семья 0,17** 0,18**  0,16** 0,22** 

Москвичи 0,16** 0,29** 0,25** 0,28** 0,26** 

Горожане 0,19** 0,23** 0,19** 0,28** 0,23** 

Жители мегаполиса 0,19** 0,21** 0,17** 0,24** 0,15** 

Как можно заметить, представления москвичей о значимости своего города в 

прошлом, настоящем и будущем связаны с представлением о себе как о горожанине, 

москвиче, жителе мегаполиса и части своей семьи. Идентифицируя себя с группами 

горожан и жителей мегаполиса, респонденты осознают особенности своего образа жизни 
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и его отличие от условий проживания в сельской местности (мы-горожане) и небольших 

городах (мы- жители мегаполиса). Заметим, что субъективная значимость Москвы для 

данной категории горожан, ее близость и ценность связаны с их представлением о себе, в 

том числе и как о «москвиче», что указывает на важность включенности в эту группу. 

Преставление о себе, как о «москвиче», на наш взгляд, имеет ценностный аспект, т. е. 

отражает важность Москвы, не только как определенной территории проживания или 

мегаполиса, но и как культурного символа, обладающего собственной ценностью и 

значимостью. Данный вывод подтверждается результатами анализа взаимосвязи 

городской идентичности и ценностных ориентаций жителей Москвы – обнаружено, что 

5 наиболее значимых в ценностной структуре ориентаций - здоровье, материально 

обеспеченная жизнь, уверенность в себе, свобода, счастливая семейная жизнь – 

взаимосвязаны со всеми показателями городской идентичности (при р>0.001). 

Отметим, что аналогичной связи в группе жителей Подмосковья выявлено не было.  

Последующий анализ показателей городской и социальной идентичности у 

респондентов, проживающих в Подмосковье (таблица 5), выявил ограниченное 

количество связей.  

Таблица 5 

Взаимосвязь показателей городской и социальной идентичности в группе 
жителей Подмосковья 

 Общая 
привязанность 

Восприятие близости Целеполагание 

Москвичи   0,16* 

Горожане 0,2* 0,2* 0,24** 

Жители мегаполиса 0,2* 0,18* 0,25** 

Как можно заметить из таблицы, жители Подмосковья в большей степени 

идентифицируют себя с собственным городом проживания, а не с Москвой. В их 

сознании чувство близости и привязанности к городу связаны с представлением о себе, 

как жителе мегаполиса и горожанина. Значимость города как набора возможностей для 

реализации жизненных планов, также основана на идентичности со своим городом 

проживания, а не с Москвой. Полученный результат косвенно подтверждает наше 
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предположение о внутренней конфликтности разных аспектов «идентичности с 

мегаполисом» в данной группе горожан, проявившейся в рассогласовании двух видов 

идентичности – с городом и социальными группами, его населяющими. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования в целом подтвердили нашу гипотезу. 

Выявленные различия во взаимосвязи городской и социальной идентичности указывают 

на специфику приспособления горожан, проживающих в административной центре и 

пригороде, к условиям городской среды мегаполиса.   

Показано, что для жителей Москвы (живут и работают в одном городе) 

характерна более выраженная связь изучаемых характеристик. В данной группе 

респондентов интерпретация значимости города строится на идентификации себя с 

москвичами, горожанами и жителями мегаполиса, причем идентификация с москвичами 

ценностно обусловлена. Однако группа жителей, проживающих на территории Москвы, 

негомогенна, она включает не только тех, кто родился, но и тех, кто переехал, оставив 

родителей или других членов семьи в других городах. Это проявилось в отсутствии связи 

между идентичностью горожан с семьей и субъективной значимости прошлого города, в 

котором они проживают в настоящее время. 

Жители Подмосковных городов-сателлитов при оценке роли города в настоящем и 

будущем ориентированы на идентификацию себя с группами жителей мегаполиса и 

горожан. Обнаружено, что несмотря на административную включенность городов-

сателлитов в состав Москвы, подмосковные респонденты воспринимают себя прежде 

всего как жителей своих городов, мегаполиса в целом, а не города Москвы. 

Идентичность с москвичами в их сознании конструируется посредством осознания 

ценности со своим городом проживания. 

В развитии данного направления исследований предполагается изучение 

специфики взаимосвязи городской и социальной идентичности в группах горожан с 
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разным временем проживания в мегаполисе, а также в группах респондентов, 

проживающих в больших и малых городах. 
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The relevance of the study is determined by intense urbanization processes, the formation of 

megacities as a result of administrative center and nearby suburban cities merging. This process 

can lead to a conflict of identities among citizens living in different parts of the megacity. 

Residents of satellite cities near the administrative center are forced to form an identity that 

combines their identity as residents of two different cities. Identity with the metropolis is 

constructed through the integration of identity with the city of residence and identity with 

different groups of citizens (Muscovites, citizens, residents of the metropolis, neighbors, 

family). The purpose of the study is to reveal the connection between urban and social identities 

of citizens living in different areas of the metropolis. Hypothesis. The relationship between 

urban and social identity of citizens differs depending on the territory of their residence in the 

metropolis (Moscow and the Moscow region). Sample of the study. The study involved 468 

people aged 30 to 65 years. The majority of respondents live in Moscow (N=322), 146 

respondents live in satellite cities near Moscow. Research methods. The program included: the 

questionnaire "Urban-related identity" (M. Lalli, adapted by S.A. Bogomaz, S.A. Litvina), 

several scales of the methodology "Social Identity" by N. I. Daudrich, and E.B. Fantalova's 

questionnaire for assessing value orientations. Results. The differences in the relationship 

between urban and social identity among citizens with different territories of residence in the 

metropolis are revealed. It is shown that for residents of Moscow, the interpretation of the 

significance of the city is based on identification with a social group of Muscovites, while 

residents of the Moscow region are more focused on identification with groups of citizens and 

residents of the metropolis. The results obtained can be used to study the importance of the city 

of residence and the "rootedness" of citizens in the environment. 

Key words: urban identity, social identity, social psychology of the city, identity with megacity. 
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