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Аннотация. Формирование позитивной эмоциональ-
ной связи с местом своего проживания можно осу-
ществлять через включение психологических воздей-
ствий в учебно-профессиональную деятельность сту-
дентов. Цель – оказание влияния и установление дина-
мики приверженности городу, а также оценка особен-
ностей предикции миграционных установок участни-
ков исследовательского проекта, направленного на
формирование позитивной идентичности горожанина. 
Гипотеза: у студентов экспериментальной группы уро-
вень приверженности городу возрастет, а предикция 
миграционных установок будет существенно связана 
с приверженностью и городской идентичностью. Вы-
борка: 111 студентов ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (18 
человек экспериментальная группа, 93 – контрольная).
Методики: шкала миграционных установок личности
С. А. Кузнецовой, И. Ю. Кузнецова, А.В. Фещенко, опрос-
ник приверженности городу Ю.В. Потаповой, А. Ю. Ма-
леновой, А. А. Маленова, оценка идентичности с горо-
дом С. А. Литвиной, О. И. Муравьевой. Формирующий 
эксперимент проводился с марта по июнь 2023 года. В 
рамках исследовательской деятельности участники 
выполняли проекты, связанные с тематикой городской 
идентичности, приверженности, благополучия горожа-
нина, миграционных установок и их факторов, пред-
ставляя результаты на научных конференциях разного 
уровня. Прикладной аспект проекта: разработка сту-
дентами образовательных практик, связанных с разви-
тием городской идентичности, и их реализация на го-
родских и региональных мероприятиях. На диагности-
ческом этапе выраженность приверженности городу не 
имела статистически значимых различий между экспе-
риментальной и контрольной группами, тогда как на 
завершающем этапе у участников проекта показатели 
планирования будущего, связанного с городом, оказа-
лись выше, а уровень приверженности через вовлечен-

ность в жизнь города остался прежним на фоне его снижения у контрольной группы. Кроме того, 
у участников проекта коэффициент детерминации миграционных установок со стороны двух ком-
понентов приверженности городу – лояльности и вовлеченности – был существенно выше, чем 
у контрольной группы, подтверждая усиление эмоциональной связи с местом проживания, своей 
роли в его развитии, а также эффективности оказываемых психологических воздействий. 
Ключевые слова: городская идентичность, приверженность городу, миграционные установки, сту-
денты, научный проект, формирующий эксперимент, Омский регион 
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Research as a way to develop commitment 
to the city: Evidence from Omsk students  
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Abstract. Educational activities can be used as a tool to devel-
op a positive connection with the place of residence. The re-
ported study aimed at forming a positive identity of a city 
dweller. In particular, it aimed to facilitate the dynamics in the 
commitment to the city and to assess the predictive features of 
migration attitudes of study participant. The hypothesis was 
that students in the experimental group will show a stronger 
commitment to the city, while the prediction of migration atti-
tudes will be associated with commitment and urban identity. 
The sample included 111 students of Dostoevsky Omsk State 
University (18 and 93 people in the experimental and control 
groups, respectively). A formative experiment (March–June 
2023) was used as a research method. As part of the study, 
participants completed projects on urban identity, commit-
ment, citizen well-being, and migration attitudes and present-
ed the results at scientific conferences. 
The applied aspect of the study is the development and imple-
mentation by students of educational practices related to the 
development of urban identity at city and regional events. At 
the diagnostic stage, the intensity of commitment to the city 
did not have significant differences between the experimental 
and control groups; at the final stage, the project participants 
showed higher indicators of a future associated with the city. 
Their level of commitment through involvement in the life of 
the city remained the same, while it decreased in the control 
group. For project participants, the coefficient of determina-
tion of migration attitudes in terms of loyalty and involvement 
is higher than that of the control group, confirming the 
strengthening of the emotional connection with the city and 
the effectiveness of psychological influences. 
Keywords: urban identity, commitment to the city, migration 
attitudes, students, scientific project, formative experiment, 
Omsk region 
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Введение 
Идея патриотизма, в том числе локаль-

ного, продолжает свое развитие на фоне 
обострения мировой политической и эко-
номической ситуации. В образовательных 
учреждениях разного уровня принимают-
ся меры по укреплению связи молодого 
поколения со своей страной, малой роди-
ной, в том числе через формирование по-
зитивной социальной идентичности мо-
лодежи, эмоциональной связи с местом 
своего проживания, позволяющей «уко-
рениться» и стабилизировать состояние 
личности в ситуации неопределенности. 

В традиционном понимании городская 
идентичность выступает компонентом 
социальной идентичности, результатом 
идентификации с социальной группой, 
населяющей определенную территорию, 
позволяющим отличить эту группу от 
других общностей того же ранга (Микляе-
ва, Румянцева 2011). Далее определение 
городской идентичности дополняется со-
вокупностью образов и отношений (так 
называемый «социальный конструктор») 
(Ефимов, Мина 2021), символов, идеоло-
гем и мифов (Семенова 2015), аутентич-
ных, присущих городу черт (Nientied 
2018). Отмечается двойственность этого 
понятия: как результат и процесс (Nien-
tied 2018) осознания принадлежности 
к городу, как «идентичность города» (со-
циальный конструкт, основанный на кол-
лективных представлениях) и «идентич-
ность с городом» (психологический кон-
структ, идущий «от личности», ее отно-
шение к городу) (Анисимов 2019). Выде-
ляют ряд функций городской идентично-
сти: атрибутивную (отражение самобыт-
ности, уникальности города), оценочную 
(символический капитал города), инте-
грирующую (объединение и конструиро-
вание жителями общей реальности) (Ми-
кляева, Румянцева 2011; Ефимов, Мина 
2021; Овсянникова, Саенко 2022). 

Особую роль исследование идентично-
сти приобретает на территориях с выра-
женным конфликтом отношений жителей 
с пространством проживания, регистри-
руемым через повышение темпов регио-

нальной миграции. Примером может слу-
жить Омская область, темпы убыли насе-
ления в которой в 2022 году составили -
9694 человека (Миграция населения Ом-
ской области 2022). 

В таких условиях сформировать пози-
тивную городскую идентичность, особен-
но у молодежи, очень сложно. Речь долж-
на уже идти не столько о городской иден-
тичности, сколько о приверженности – 
феномене, уже рассматриваемом за пре-
делами организационной психологии 
(Алексеева 2022). Ее можно определить 
как форму ценностного отношения лич-
ности к своему месту проживания, другим 
жителям, проявление лояльности, жела-
ния оставаться в городе, эмоционального 
расположения и идентификации с ним, 
вовлеченности в жизнь города, стремле-
ния реализовать в нем свой потенциал. 

Формирование городской привержен-
ности в молодежной среде требует вни-
мательного отношения к выбору эколо-
гичных способов воздействия, препят-
ствующих формированию миграционных 
намерений. К их числу могут быть отне-
сены способы, включенные в актуальную 
для молодежи деятельность, например, 
в учебно-профессиональную, элементом 
которой выступает освоение позиции ис-
следователя. Помимо познавательной 
функции, связанной с когнитивными, ин-
формационными компетенциями, иссле-
довательская деятельность реализует за-
дачи личностного развития субъекта, 
в том числе его ценностно-смысловой 
сферы (Коняев, Вакджира 2012; Белова, 
Белов 2016), позволяя выстраивать новые 
отношения с окружающим миром, не 
только предметным, но и социальным. 
Сближение исследовательской и проект-
ной форм активности позволяет выстро-
ить связи теории и практики, перейти от 
абстрактного знания к решению при-
кладных задач (Шарафутдинова 2017). 
При организации проектной деятельно-
сти важно учитывать ее системный ха-
рактер (целостность проекта, иерархич-
ность и разноплановость заданий, связь 
с учебно-воспитательной средой) (Гами-
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дов и др. 2019), сочетание педагогическо-
го (приобретаемые обучающимся компе-
тенции) и психологического (развивае-
мые социальные и личностные качества) 
аспектов (Попова 2020), возможность 
влияния на систему ценностей, приорите-
ты, просоциальную направленность лич-
ности. 

Цель настоящей работы – установление 
динамики приверженности городу и спе-
цифики предикции миграционных уста-
новок омских студентов в процессе реали-
зации исследовательского проекта, 
направленного на формирование пози-
тивной идентичности горожанина. 

Материалы и методы 
Выборка исследования: 111 студентов 

факультета экономики, психологии, ме-
неджмента ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, 
из них 18 человек экспериментальная 
(ЭГ), 93 – контрольная (КГ) группы (их со-
став не отличался по полу (χ2=2,04, 
p=0,36) и возрасту (t=-0,88, p=0,38)). В ЭГ 
вошли студенты, включенные в проект по 
изучению городской идентичности и об-
щественные мероприятия, связанные 
с ним, в КГ – обучающиеся, не проявляю-
щие активности в данной области. Тести-
руемая гипотеза: в процессе участия 
в проекте у студентов ЭГ уровень привер-
женности городу возрастет в отличие от 
КГ. Методы исследования: формирующий 
(психолого-педагогический) эксперимент, 
t-критерий Стьюдента, регрессионный
анализ (линейная регрессия методом ис-
ключения).

На первом, диагностическом этапе 
(март 2023 года) у студентов была заме-
рена приверженность городу с помощью 
опросника Ю. В. Потаповой, А. Ю. Малено-
вой, А. А. Маленова. На втором, основном 
этапе (апрель-июнь 2023 года) проводи-
лась работа с 18 студентами-
добровольцами, участниками проекта 
(без оглашения цели самого эксперимента 
и его задач), в двух привычных для них 
направлениях: исследовательском (вы-
полнение индивидуальных научных про-
ектов, связанных с темой городской иден-

тичности, приверженности, благополучия 
горожанина, миграционных установок 
с докладом результатов на конференциях 
разного уровня) и прикладном (разработ-
ка и внедрение образовательных практик, 
связанных с развитием городской иден-
тичности, на мероприятиях городского и 
регионального уровней). На третьем, кон-
трольном этапе (июнь 2023 года) прово-
дился повторный замер приверженности 
городу, дополненный анализом миграци-
онных установок (шкала С. А. Кузнецовой, 
И. Ю. Кузнецова, А. В Фещенко) и город-
ской идентичности (опросник С. А. Лит-
виной, О. И. Муравьевой). 

Результаты и их обсуждение 
На первом этапе сравнение привер-

женности городу не показало статистиче-
ски значимых различий между ЭГ и КГ: 
все студенты демонстрировали средний 
уровень выраженности измеряемых пе-
ременных (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Миграционные установки 
и приверженность городу у студентов 

на первом этапе исследования 
Переменные ЭГ КГ 

M SD M SD 
Лояльность 49,88 10,94 50,50 9,01 
Вовлеченность 49,69 11,44 50,19 9,62 
Идентифика-
ция с городом 

50,13 11,94 49,65 10,29 

Примечание: здесь и далее производилось нор-
мирование результатов по шкале T-баллов. 

На контрольном этапе результаты бы-
ли дополнены шкалами оценки миграци-
онных установок и идентификации с го-
родом (см. табл. 2). Значимые отличия 
между ЭГ и КГ наблюдались в отношении 
показателей одной шкалы – планирова-
ние будущего, связанного с городом 
(t=1,99, p≤0,05), выраженных сильнее 
у участников ЭГ. 

Несмотря на то, что статистически зна-
чимых различий мало, следует отметить, 
что в ЭГ средние значения всех исследуе-
мых шкал, связанных с городской иден-
тичностью и приверженностью, выше, то-
гда как миграционные установки ниже, 
чем в КГ. 
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Таблица 2. Миграционные установки и приверженность городу у студентов 
на контрольном этапе исследования 

Переменные ЭГ КГ 
M SD M SD 

Миграционные установки 49,25 10,76 51,47 9,63 
Лояльность 50,63 9,39 50,06 9,68 
Вовлеченность 52,93 10,77 48,62 9,63 
Идентификация с городом 52,77 9,35 49,32 9,79 
Чувство принадлежности к городу, вера в его возможности 51,00 9,18 50,24 9,71 
Эмоциональная привязанность и чувство близости 51,10 11,65 49,83 9,49 
Оценка города как уникального 50,63 8,25 50,32 9,39 
Личный вклад в жизнь города 52,90 9,09 48,96 10,04 
Планирование будущего, связанного с городом 53,98 10,79 48,84 9,88 

Оценка динамики, произошедшей за 
время проведения эксперимента внутри 
исследуемых групп, показала, что в ЭГ не 
произошло значимых изменений компо-
нентов приверженности городу: лояльно-
сти (t=-0,28, p=0,78), вовлеченности      
(t=-1,4, p=0,18), идентификации с городом 
(t=-1,1, p=0,29). В КГ за время реализации 
проекта значимо не изменились лояль-
ность (t=0,55, p=0,78) и идентификация 
с городом (t=-0,36, p=0,71), но произошло 
значимое снижение по шкале «Вовлечен-
ность», включенной в опросник городской 
приверженности (t=2,52, p≤0,05), а в ЭГ 
этого не наблюдалось – возможно, прове-
денная программа мероприятий не поз-
волила значимо усилить приверженность 
городу, но удержала от ее снижения. Для 
поиска качественных различий с помо-
щью регрессионного анализа были опре-
делены связи между собственными ми-
грационными установками (зависимая 
переменная) и шкалами приверженности 
(лояльность, вовлеченность, идентифи-
кация с городом), а также компонентами 
городской идентичности (независимые 
предикторы). 

По результатам экспериментального 
воздействия у ЭГ наблюдался высокий ко-
эффициент детерминации R2=0,828 
(F=36,21, p≤0,001): 

Собственные миграционные установки = 
7,73 – Лояльность * 0,18 – Вовлеченность * 0,11 

Примечание. Предиктор «Лояльность» выражен 
на уровне значимости p≤0,001, «Вовлеченность» – 
p≤0,01. 

Важно, что шкалы городской идентич-
ности не имели значимой связи с мигра-

ционными установками, в отличие от 
шкал приверженности городу. У ЭГ ми-
грационные установки оказались связан-
ными с вовлеченностью и лояльностью. 
То есть, вероятно, решение о том, уезжать 
или остаться в Омске, молодые люди бу-
дут принимать, опираясь не только на ра-
циональные, но и на эмоциональные ас-
пекты, которые проще сформировать и 
скорректировать. 

У КГ модель связи миграционных уста-
новок наблюдается с более низким коэф-
фициентом детерминации R2=0,65 
(F=59,8, p≤0,001): 

Собственные миграционные установки = 
7,00 – Вовлеченность * 0,049 – Планирование 

будущего, связанного с городом * 0,52 – Оценка 
уникальности города* 0,23 

Примечание. Предикторы «Оценка уникально-
сти города» и «Вовлеченность» выражены на 
уровне значимости p≤0,05. Остальные предикторы 
на уровне значимости p≤0,001. 

Таким образом, у молодежи, не вовле-
ченной в мероприятия, направленные на 
изучение городской идентичности и ее 
факторов, миграционные установки свя-
зываются в основном с параметром при-
верженности городу, определяемым ра-
циональной оценкой – вовлеченностью, 
которая характеризует возможность реа-
лизовать свой потенциал в городе. Оце-
ночный компонент поддерживается по-
строением планов, которые молодые лю-
ди стремятся связать с городом прожива-
ния и отношением к его уникальности. 

Выводы 
В процессе проведения эксперимента 

количественно регистрируемые сдвиги 
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наблюдались у КГ в области снижения 
уровня вовлеченности в жизнь города при 
сохранности этого компонента привер-
женности у ЭГ. При этом последние чаще, 
чем КГ, планируют свое будущее через 
связь с Омском. По результатам анализа 
связи миграционных установок с привер-
женностью и городской идентичностью 
можно заключить, что у молодежи, вовле-
ченной в проект по изучению городской 
идентичности, усиливается эмоциональ-
ная привязанность к городу, оценка его 
позитивных сторон. Представители КГ 
относятся к городу более рационально, 
прагматично оценивая его возможности 
для дальнейшего развития. Такая пози-
ция может быть охарактеризована как 
«рыночная» по отношению к формирова-
нию локальной идентичности (основан-

ная на ее оценочном компоненте) и при-
верженности, вместе с тем включение 
эмоционального контекста может стать 
основой для выстраивания своего рода 
«альтруистичной» позиции, которая вме-
сто ожидания и поглощения благ, кото-
рые может дать Малая родина, позволит 
реализовать активную созидающую роль 
по отношению к миру вокруг себя. Эта 
идея имеет гипотетический характер, 
требуя очередной проверки. Поскольку 
значимых количественных различий 
между участниками ЭГ и КГ обнаружилось 
меньше, чем качественных, перспективой 
исследования выступает дальнейший 
анализ данных о миграционных установ-
ках студентов и их приверженности горо-
ду.
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