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Abstract. The article discusses the view of a metropolis, due to the formation of metropolis identity. This
identity is associated with a complex of sociocultural, socio-psychological processes, including the process of
socialization in a big city. In a metropolis, patriarchal stereotypes are manifested to a lesser extent than in small
cities, which contribute to a more rigid consolidation of gender roles. There is a smoothing of the gender aspects
of consciousness. This situation is due to the fact that, on the one hand, the socialization of residents of
megacities, as well as residents of other territories, occurs within the framework of gender culture. But, on the
other hand, residents of megacities in everyday life are much more likely to encounter practices that go beyond
the framework of the traditional socio-gender system. The paper provides empirical examples illustrating the
characteristics of a metropolitan identity. Gender smoothing is taking place when evaluating the activities of
educational and cultural institutions. Approximately equal shares of men and women assess the activities of
educational and cultural institutions as high-level work. The low -level work of educational and cultural institutions
is also estimated by men and women in approximately equal proportions. The results of the study show that men
living in megacities stand in solidarity with women in their assessments. This may indicate that men and women
are equally involved in raising children, which reflects the process of smoothing out gender stereotypes.
No gender differences were also found when studying respondents’ assessments of certain aspects of the social
sphere. It is shown that the gender aspects of consciousness remain when assessing the sphere of health care.
Significant differences in assessments of health care institutions exist when studying the question of satisfaction
with the quality of state medical services, the availability of medical care and the work of ambulances. It is
concluded that the smoothing of the gender aspects of consciousness is caused not only by personal
characteristics but also by the individual living in a big city.
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ЖИЗНЕННЫЙ МИР МЕГАПОЛИСА:
СПЕЦИФИКА ГЕНДЕРНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Светлана Анатольевна Ильиных
Новосибирский государственный университет экономики и управления,

г. Новосибирск, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются особенности восприятия мегаполиса, обусловленные форми-
рованием мегаполисной идентичности. Эта идентичность связана с комплексом социокультурных, социаль-
но-психологических процессов, в том числе с процессом социализации в большом городе. В мегаполисе в
меньшей мере по сравнению с небольшими городами проявляются патриархальные стереотипы, которые
способствуют более жесткому закреплению гендерных ролей. Происходит сглаживание гендерных аспектов
сознания. Такая ситуация обусловлена тем, что, с одной стороны, социализация жителей мегаполисов, рав-
но как и жителей других территорий, происходит в рамках гендерной культуры. Но, с другой стороны, жители
мегаполисов в повседневной жизни гораздо чаще сталкиваются с практиками выхода за рамки традицион-
ной социогендерной системы. В статье приводятся эмпирические примеры, иллюстрирующие особенности
мегаполисной идентичности. Гендерное сглаживание обнаруживается при оценке деятельности образова-
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тельных и культурных учреждений. Примерно равная доля мужчин и женщин оценивает деятельность обра-
зовательных и культурных учреждений как работу на высоком уровне. Низкий уровень работы образова-
тельных и культурных учреждений мужчины и женщины тоже оценивают примерно в равных долях. Резуль-
таты исследования показывают, что мужчины, проживающие в мегаполисах, вполне солидарны в оценках с
женщинами. Это может свидетельствовать о том, что мужчины и женщины в равной мере участвуют в
воспитании детей, что отражает процесс сглаживания гендерных стереотипов. Гендерные различия не обна-
ружены также и при изучении оценки респондентами некоторых аспектов социальной сферы. Показывает-
ся, что лишь при оценке сферы здравоохранения остаются гендерные аспекты сознания. Существенные
различия в оценках учреждений сферы здравоохранения имеются при изучении вопроса удовлетворенности
качеством государственного медицинского обслуживания, доступности медицинской помощи и работы ско-
рой помощи. Делается вывод о том, что сглаживание гендерных аспектов сознания обусловлено не только
личностными особенностями, но и проживанием индивида в большом городе.

Ключевые слова: мегаполис, мегаполисная идентичность, гендерные аспекты сознания, образование,
культура, здравоохранение.

Интерес к проблематике города и спе-
цифике городского пространства появился у
социологов достаточно давно. Сегодня акту-
альность обращения к исследованию города
связана с изучением имплицитных аспектов,
оказывающих влияние на качество жизни го-
рожан, на возможность самоактуализации, на
практики сохранения здоровья и т. д.

В свое время работы Л. Вирта [Вирт
2016], К. Линча [Линч 1982], А. Лефевра [Ле-
февр 2002] позволили по-новому взглянуть на
жизнедеятельность горожан. Влияние про-
странства города на его жителей представ-
лено в работах Г. Зиммеля [Зиммель 1996],
А. Ф. Филиппова [Филиппов 2000]. Комфорт-
ность проживания горожан обоснована в ис-
следовании О.В. Максимчук и Т.А. Перши-
ной [Максимчук, Першина 2014]. Возможно-
сти инновационных технологий территори-
ального брендинга рассмотрены в работе
И.В. Василенко [Василенко 2016]. Вместе с
исследованием города как среды обитания до-
статочно часто исследуется социологами фе-
номен мегаполиса. И это не случайно, так как
городское пространство мегаполисов отлича-
ется не только урбанизационными процесса-
ми, но и жизненным миром, социальным, со-
циально-экономическим, социокультурным
контекстом современности.

Исследование мегаполисов происходит
в разрезе социально-демографических, терри-
ториальных, экономических и других аспек-
тов урбанизационного процесса. Сразу огово-
рим, что в рамках данного исследования мы
рассматриваем мегаполис евро-атлантичес-
кого типа с присущими ему типологическими
ментальными и социокультурными характери-

стиками и не касаемся восточных мегаполи-
сов, где доминирует иной тип ментальности,
обусловленный специфичными культурно-ис-
торическими особенностями.

Укажем также, что мегаполисы отлича-
ются не только особым типом менталитета –
мегаполисным, но и тем, что в них в большей
мере сглаживаются гендерные различия вос-
приятия благодаря формированию мегаполис-
ной идентичности. Эта идентичность связана
с комплексом социокультурных, социально-
психологических процессов, в том числе с
процессом социализации в большом городе
[Ilinykh, Udaltsova 2014; Vogelsang 2014]. Здесь
в меньшей мере по сравнению с небольшими
городами проявляются патриархальные сте-
реотипы, которые способствуют более жест-
кому закреплению гендерных ролей. Возника-
ет следующая ситуация. С одной стороны,
социализация жителей мегаполисов, равно как
и жителей других территорий, происходит в
рамках гендерной культуры. Но, с другой сто-
роны, жители мегаполисов в повседневнсти
гораздо чаще сталкиваются с практиками
выхода за рамки традиционной социогендер-
ной системы. Все это так или иначе приводит
к сглаживанию гендерных аспектов сознания.
Кроме того, существенную роль начинает иг-
рать специфика собственно мегаполисного
пространства. К примеру, большое значение
в восприятии мегаполиса приобретает куль-
турная нелокальность мегаполисного про-
странства. При восприятии современного ме-
гаполиса преодолеваются свойственные го-
родской организации замкнутость, четкая ло-
кализация и маркировка социокультурного и
социоментального пространства. Доминирую-
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щими параметрами мегаполиса становятся
идеи разомкнутости социокультурного про-
странства, утраты в мегаполисе имманентной
для топографии города оппозиции «центр –
периферия». Мегаполис отличается от горо-
да способностью развиваться и быть на пе-
редовом крае культуры, науки, производства
и т. д.

Проиллюстрируем эти идеи результата-
ми эмпирического исследования, проведенно-
го научным коллективом под руководством
автора статьи в июне 2018 г. в г. Новосибирс-
ке. В исследовании приняли участие 1 204 рес-
пондента: 542 мужчины и 662 женщины. Вы-
борка сформирована посредством трехступен-
чатого отбора территорий.

Респондентам в открытом вопросе было
предложено оценить черты города Новосибир-
ска, делающие его привлекательным. И муж-
чины, и женщины (по 13,9 %) отметили, что
это современный развивающийся город. По
8 % респондентов в каждой гендерной группе
назвали инфраструктуру, а 7,8 % в каждой
группе – культуру.

Для исследования гендерного восприя-
тия мегаполиса мы задали также ряд вопро-
сов, касающихся качества предоставления
услуг в разных сферах жизни горожанина.

Так, респондентам предлагалось оценить
качество работы различных учреждений –
образовательных, культурных, медицинских,
учреждений социальной сферы. Шкала оце-
нивания включала в себя такие индикаторы,
как «очень высокое», «высокое», «среднее»,
«низкое», «очень низкое».

Было выявлено, что примерно одинако-
вая доля опрошенных мужчин и женщин по
всем индикаторам высказывается о качестве

работы школ, детских учреждений, домов
культуры, учреждений дополнительного обра-
зования (табл. 1).

Иными словами, примерно равная доля
мужчин и женщин оценивает деятельность
образовательных и культурных учреждений
как работу на очень высоком уровне, на вы-
соком и т. д. Показательно, что и низкий уро-
вень работы образовательных и культурных
учреждений мужчины и женщины оценива-
ют примерно одинаково. Эти данные позво-
ляют говорить о том, что происходит сгла-
живание гендерной специфики восприятия.
Если обратиться к стереотипам гендерной
культуры, то одной из приоритетных сфер
женщины является воспитание детей. Поэто-
му именно она в большей мере может адек-
ватно оценить деятельность образователь-
ных и культурных учреждений. Однако ре-
зультаты исследования показывают, что муж-
чины, проживающие в мегаполисах, вполне
солидарны в оценках с женщинами. Это мо-
жет свидетельствовать о том, что мужчины
и женщины в равной мере участвуют в вос-
питании детей, что отражает процесс сгла-
живания гендерных стереотипов.

Гендерные различия не обнаружены так-
же и при изучении оценки респондентами неко-
торых аспектов социальной сферы. Так, при
оценке работы общественного транспорта муж-
чины и женщины высказались почти единодуш-
но о своей неудовлетворенности его работой
(3,2 и 3,5 % соответственно), удовлетворенно-
сти в средней степени (34,5 и 28,8 % соответ-
ственно), удовлетворенности (35,5 и 37,7 %),
неудовлетворенности (15,1 и 16,6 %).

Аналогичную картину можно наблюдать
и в оценке органов социальной защиты и обес-

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос об оценке качества работы учреждений, %

Варианты ответов Школы Детские сады Дома культуры Учреждения 
дополнительного 
образования 

М Ж М Ж М Ж М Ж 
1 – Очень низкое 2,6 1,2 2,8 1,5 2,8 2,6 3,2 2,8 
2 – Низкое 2,2 4,0 4,3 4,4 5,0 4,0 3,4 4,1 
3 – Среднее 18,4 23,0 20,5 22,5 21,1 17,9 14,0 15,3 
4 – Высокое 44,3 43,6 35,6 39,1 29,1 37,8 32,0 34,6 
5 – Очень высокое 14,2 13,7 14,6 14,6 23,9 20,9 26,4 23,7 
Затрудняюсь 18,2 14,5 22,2 17,9 18,1 16,1 21,0 19,6 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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печения. Удовлетворены в средней степени их
работой 22,3 % мужчин и 24,8 % женщин, удов-
летворены – 22,8 % мужчин и 19,3 % женщин,
полностью удовлетворены – 5,8 % мужчин и
8,9 % женщин.

Однако результаты исследования рабо-
ты медицинских учреждений позволяют вы-
явить небольшие различия в крайних оцен-
ках мужчин и женщин. Здесь можно видеть
в целом более низкие оценки по сравнению с
другими учреждениями. Так, об очень вы-
соком уровне работы больниц высказывают-
ся 8,3 % мужчин и 3,5 % женщин, высоком
уровне – 24,8 % мужчин и 20,9 % женщин,
среднем уровне – 35,7 % мужчин и 39,9 %
женщин, низком уровне – 19,7 % мужчин и
20,4 % женщин, очень низком – 6,8 % муж-
чин и 11,1 % женщин. Как видим, мужчины
чуть чаще указывают высокий и очень вы-
сокий уровни и чуть реже – низкий и очень
низкий уровни.

Примерно схожая картина наблюдается
и при оценке поликлиник. При этом примерно
вдвое реже женщины оценивают работу этих
учреждений на очень высоком уровне (4 %
против 8 %).

Такие гендерные различия, вероятно,
можно объяснить тем, что мужчины по срав-
нению с женщинами в меньшей мере пользу-
ются услугами медицинских учреждений.

Еще большие различия в оценках учреж-
дений сферы здравоохранения мы получили
на вопрос об удовлетворенности качеством
государственного медицинского обслужива-
ния, доступности медицинской помощи и ра-
боте скорой помощи (табл. 2).

Если оценки «удовлетворен в средней
степени», «удовлетворен», «не удовлетворен»
у мужчин и женщин близки, то в крайних ва-
риантах ответов – «полностью удовлетворен»
и «совсем не удовлетворен» – можно видеть
большой разрыв. Особенно он наблюдается
при оценке работы учреждений государствен-
ного медицинского обслуживания. Женщины
почти втрое чаще высказываются в негатив-
ном ключе.

Полученные результаты позволяют го-
ворить о том, что женщины более критично
оценивают работу учреждений здравоохране-
ния. Это, возможно, связано с тем, что они в
большей мере воспринимают свою ответ-
ственность не только за собственное здоро-
вье, но и за здоровье своих близких.

Дополняют полученные выводы резуль-
таты исследования, проведенного в 2019 г. под
руководством автора. В нем приняли участие
372 мужчины и 400 женщин. Тип выборки –
трехступенчатая. Хотя тема исследования
была полностью посвящена состоянию здра-
воохранения в городе Новосибирске, некото-
рые результаты отражают и элементы мега-
полисного менталитета, и их гендерную спе-
цифику. Так, элементами мегаполисного мен-
талитета можно назвать более критичное от-
ношение ко многим социальным процессам, в
том числе и в здравоохранении. Такое критич-
ное отношение обусловлено тем, что жители
мегаполиса воспринимают свою бытийность
не только как жизнь в городе, но как жизнь в
крупном городе, мегаполисе, где, соответ-
ственно, должны быть и более комфортные
условия проживания, и более высокое каче-

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос об удовлетворенности качеством работы

учреждений сферы здравоохранения, %
Варианты ответов Качество 

государственного 
медицинского 
обслуживания 

Доступность 
медицинской 
помощи 

Работа скорой 
помощи 

М Ж М Ж М Ж 
Совсем не удовлетворен 6,9 19,4 7,1 14,8 5,7 11,9 
Не удовлетворен 21,4 24,3 19,7 21,5 15,1 15,4 
Удовлетворен в средней 
степени 

38,2 35,1 34,2 38,0 30,8 26,6 

Удовлетворен 25,3 17,3 29,2 19,7 25,8 26,6 
Полностью удовлетворен 5,2 2,0 7,8 4,3 10,9 7,6 
Затрудняюсь 2,9 2,0 2,1 1,8 11,7 11,9 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ство жизни. Одним из элементов качества
жизни является сфера здравоохранения. Кри-
тичное отношение мы выявили во многих ас-
пектах, касающихся данной сферы. В статье
приведем лишь некоторые, наиболее полно
отражающие мегаполисный менталитет и ген-
дерную специфику.

Например, 41,1 % мужчин недовольны
тем, что для приема нужного специалиста
нужно совершить такое «ненужное дей-
ствие», как посетить терапевта. По существу
это целесообразное действие, позволяющее
упорядочить обращения к узким специалис-
там. Но мегаполисный менталитет не позво-
ляет его оценить в полной мере. Правда, в
группе женщин только 35,3 % опрошенных
высказались негативно в отношении установ-
ленного правила – приоритетного посещения
терапевта.

Еще одним показателем, иллюстрирую-
щим мегаполисный менталитет, является по-
иск другого врача, если, по мнению опрошен-
ных, им был поставлен неверный диагноз.
Стоит заметить, что вообще особенностью
россиян является самостоятельная постанов-
ка диагноза. Но если сельский житель чаще
всего обратится к народным средствам, то
житель мегаполиса – к другому врачу (55,6 %
мужчин и 60,8 % женщин). И крайняя мера –
обращение в суд при нанесении вреда здоро-
вью – тоже характерна в большей мере для
жителей мегаполиса. Следует сказать, что к
этой мере жители мегаполиса обращаются
крайне редко – 4,6 % мужчин и 5,7 % женщин.
Таким образом, мы видим и некоторые ген-
дерные различия, и сглаживания одновремен-
но при оценке здравоохранения.

Подведем итоги. Жизненный мир мега-
полиса имеет свою специфику. Она проявля-
ется во множестве феноменов. Одним из та-
ковых является то, что мегаполис формирует
особый тип идентичности – мегаполисную
идентичность. Она отличается от традицион-
но-городской идентичности. Эти отличия обус-
ловлены не только личностными особеннос-
тями, но и проживанием индивида в большом
городе, способностью мегаполиса к быстро-
му развитию, способностью быть на передо-
вом крае культуры, науки, а также тем, что
происходит сглаживание гендерных аспектов
сознания. Результаты эмпирического исследо-

вания позволяют подтвердить эти особеннос-
ти мегаполисного сознания. При этом отме-
тим, что гендерные аспекты сознания продол-
жают оставаться, особенно в отношении тех
сфер деятельности горожан, которые являют-
ся жизненно важными.
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