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Ребенок в мегаполисе: особенности проживания 
в городской среде и проблема благополучия личности

Т. В. Дробышева, М. Ю. Войтенко (Москва)

Россия является страной с высоким уровнем урбанизации. Однако 
численность населения больших городов продолжает расти. Москов-
ская агломерация – крупнейшая в России. Это основа формирующе-
гося «центрального мегалополиса с населением по разным оценкам 
от 14,7 до 17,3 млн человек, в нее входит более 40 городов. Одной 
из особенностей этой «супер-агломерации» является то, что она более 
чем в два раза превосходит Санкт-Петербургскую агломерацию, кото-
рая занимает второе место в России. Другое ее отличие заключается 
в доминировании ядра (численность населения столицы) в сравне-
нии с периферией, т. е. когда следующие по размеру города-спутники 
в агломерации уступают ядру более чем в 50 раз [1].
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В чем же специфика проживания в городской среде, особенно 
в мегаполисе? В первую очередь, по мнению ряда исследователей, она 
проявляется в межличностных отношениях и общении людей (Г. Зим-
мель, С. Милграм, М. Вебер, Ч. Кули и др.). Исследователи в области 
социологии, психиатрии и психологии активно изучают особенности 
проживания человека в большом городе, обсуждают «психологичес-
кие последствия» урбанизации [3, 4 и др.]. Так, еще в начале прошлого 
века Л. Мамфорд указывал на негативные стороны жизни населения 
в мегаполисе: социальную дезинтеграцию, плохую экологию, нехват-
ку элементарных условий жизни (солнечного света, свежего воздуха), 
беспорядочные городские районы, всевозможные болезни [4]. Г. Зим-
мель отмечал повышенную эмоциональность жизни в мегаполисе [3]. 
Можно продолжить список негативных последствий жизнедеятель-
ности личности и социальных групп, оказывающих влияние на вза-
имодействие людей в больших городах. Речь идет о: формализации 
личностных отношений (Ф. Теннис), ослаблении моральных принци-
пов (Э. Дюркгейм), снижении глубины и интимности межличност-
ных контактов (М. Вебер, Ч. Кули) и др. По данным А. А. Балакиной 
тип города обуславливает различия в отношении к обобщенному 
другому у жителей города. Автор отмечает, что жители мегаполиса 
по сравнению с жителями больших и малых городов демонстриру-
ют наиболее высокий уровень выраженности негативного отноше-
ния к другим, причем не последнюю роль здесь играют территори-
ально-пространственно-временные факторы (место рождения, тип 
проживания, наличие или отсутствие переезда) [2].

М. Хейдметс указывает на следующие особенности городской 
жизни: небывалая концентрация людей, с одной стороны, и уве-
личивающееся пространственное рассредоточение их деятельнос-
ти, – с другой; чрезмерное повышение числа и интенсивности кон-
тактов; подрыв традиционных связей между людьми; анонимность 
и безличность характера общения; потеря традиционных соседских 
отношений; публичность большей части деятельности людей. Так-
же он делает акцент на отношении человека к среде, которая стано-
вится для него психологически «чужой». По мнению исследователя 
жители относятся к ней равнодушно и даже «вредительски», у них 
отсутствует чувство «своего» двора, дома, улицы, города [6]. В част-
ности, автор указывает важность наличия у ребенка своего стола, 
уголка или комнаты – объектов личного контроля [6]. О важности 
реальной или воспринимаемой контролируемости среды (возмож-
ность контроля физического окружения и потока информации) пи-
шет и М. Раудсепп, определяя этот контроль как детерминанту пси-
хического благополучия личности [5]. Исследователем выделяются 
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особенности проживания горожан в высотных домах (типовой за-
стройки) по сравнению с малоэтажными и «отдельными» домами. 
К ним относятся: меньшая визуальная и акустическая изоляция, 
ограниченность пространства, затрудненный выход из дома во двор 
(зависимость от лифтов). Интересно, что автор отмечает и негатив-
ные эффекты проживания детей в высотных домах: отсутствие воз-
можностей для игровой деятельности (шум и ограниченность терри-
тории двора), недостаточные условия для обеспечения безопасности 
детей (наблюдение мам за детьми, играющими во дворе самостоя-
тельно, зависит от этажа проживания). В целом, деятельность детей 
вне квартиры отделена от их деятельности в квартире, от родителей, 
таким образом детей реже отпускают гулять во двор самостоятельно. 
Отмечается напряженность, состояние тревоги у матерей маленьких 
детей, живущих на высоких этажах (больше различных опасностей). 
Последствие стесненности проживания в квартире проявляется у го-
рожан в тенденции проводить время вне дома, в преобладании пас-
сивного времяпрепровождения (просмотр телевизора, например) 
в сравнении с активного (спорт, прогулки и т. п.) [5].

Ребенок, родившийся в мегаполисе, воспринимает окружающие 
условия как «естественную среду обитания». Он не адаптируется, 
а живет в условиях «автомобильных пробок», высокого уровня шу-
ма и плотности населения. Ориентируясь в окружающей предмет-
но-пространственной, природной и социальной среде города, ребе-
нок формирует образ среды, опираясь на собственный жизненный 
опыт, а также на мнение родителей. Родители и семья являются важ-
нейшим фактором его благополучия на этапе дошкольного детства. 
Проживание семьи в мегаполисе оказывает влияние и на ее психо-
логический климат, в том числе, систему детско-родительских отно-
шений, семейные ценности, включая традиции и т. п. Действитель-
но современные семьи москвичей, особенно молодые, существует 
в условиях постоянного стресса. Многие родители испытывают фи-
нансовые трудности, у них отсутствует собственное жилье, для них 
характерен напряженный график работы. В московских семьях от-
мечается изменение семейных ролей и системы семейных ценностей, 
нарушение межпоколенческих отношений, отсутствие семейных тра-
диций (например, совместного времяпрепровождения в выходные 
дни, вечерние часы) и семейных праздников. Все это оказывает не-
посредственное воздействие не только на психологический климат 
в семье, но и на ее размер (отказ от второго ребенка) и т. п. Важным 
для самочувствия родителей является факт их социального статуса 
горожанина: «коренные» москвичи или нет; как долго они живут в ме-
гаполисе; особенности условий проживания (центр или «спальные» 
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районы, коттеджные поселки или «ветхое» жилье под снос, собствен-
ное или съемное жилье и т. п.).

Таким образом, проблема исследования связана с выбором опти-
мальной совокупности (системы) факторов, которая детерминирует 
социально-психологическое благополучие детей старшего дошколь-
ного возраста, проживающих в мегаполисе. Данная система факторов 
включает объективные условия проживания (район проживания, тип 
застройки дома, этажность и т. п.), характеристики семьи и родителей 
(ее размер, состав, сфера занятости родителей, уровень материаль-
ного благосостояния семьи, ценностные ориентации родителей, тип 
детско-родительских отношений, наличие традиций и т. п.), а также 
характеристики самого ребенка, которые выступают в роли психо-
логических и социально-психологических детерминант его благопо-
лучия. В частности, важным является изучение представлений детей 
о психологическом климате в семье, условиях проживания в мегапо-
лисе, их отношений с окружающими значимыми и т. п. Все факторы, 
взаимодействуя между собой образуют целостную многоуровневую 
систему воздействий, детерминирующую социально-психологичес-
кое благополучие детей, проживающих в мегаполисе.
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