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Резюме
Актуальность. Современная цифровая городская среда, как репрезентация реальной городской среды, функцио-
нирует по правилам жизненной среды — в том числе является реальным источником стресса. Решение практи-
ческих задач по улучшению качества жизни в условиях современной городской среды определяют актуальность 
исследований стресс-факторов цифровой городской среды и изучение их возможных детерминант.
Цель. Оценка роли личностных характеристик молодежи, детерминирующих субъективно более быструю реак-
цию на стресс-факторы цифровой городской среды. 
Выборка. В исследовании приняли участие 619 человек в возрасте от 17 до 25 лет (41% юношей, 59% девушек), 
студенты колледжей и вузов г. Екатеринбурга.
Методы. Для изучения субъективной значимости стресс-факторов цифровой среды авторами была создана спе-
циализированная анкета, предполагающая оценку каждого из 34 предложенных стресс-факторов по шкале от 0 
до 4 баллов. Для изучения личностных особенностей респондентов использовались психодиагностические ме-
тодики HEXACO и «Темная триада». Для обработки количественных данных использовался факторный анализ, 
альфа Кронбаха, линейный регрессионный анализ.
Результаты. В результате факторизации были выделены 4 группы стресс-факторов цифровой городской сре-
ды в представлении молодежи: несовершенство городских цифровых сервисов и приложений; информацион-
ное принуждение и риски безопасности; агрессивное поведение и низкая культура взаимодействия субъектов в 
сети Интернет; эстетическая непривлекательность городского цифрового пространства. Регрессионный анализ 
позволил построить статистически значимые модели для каждого из четырех выделенных факторов. Было выяв-
лено, что основными предикторами для сензитивности к стресс-факторам цифровой городской среды являются 
негативные личностные черты.
Выводы. Материалы проведенного исследования указывают на важность личностных характеристик для опре-
деления стрессовых реакций молодых людей на негативные факторы цифрового городского пространства и от-
ражают вариативность их воздействия на стресс — ослабляя действие одних видов стрессоров, но одновременно 
с этим усиливая действие других стрессоров.
Ключевые слова: стресс, цифровая среда, городская цифровая среда, личность, стресс-фактор, 
восприимчивость, молодежь
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Abstract
Background. Modern digital urban environment, as a representation of real urban environment, functions according to 
the rules of living environment, including its being a real source of stress. The solution of practical tasks to improve the 
quality of life in the conditions of modern urban environment determine the relevance of research on stress factors of 
digital urban environment and the study of their possible determinants.
Objectives. The study aims to assess the role of personal characteristics of young people, determining subjectively faster 
reaction to stress factors of digital urban environment. 
Study Participants. The study involved 619 participants aged from 17 to 25 years (41% males, 59% females), students of 
colleges and universities of Ekaterinburg.
Methods. To study the subjective significance of stress factors of the digital environment, the authors created a specialised 
questionnaire, which involved the assessment of the 34 proposed stress factors on a scale from 0 to 4 points. The 
psychodiagnostic techniques HEXACO and “Dark Triad” were used to study personal characteristics of the respondents. 
Factor analysis, Cronbach’s alpha, and linear regression analysis were used to process quantitative data.
Results. As a result of factorization, 4 groups of stress factors in the digital urban environment as perceived by young 
people were identified: imperfection of urban digital services and applications; information coercion and security risks; 
aggressive behaviour and low culture of interaction of subjects in the Internet; aesthetic unattractiveness of urban digital 
space. Regression analysis made it possible to build statistically significant models for each of the four identified factors. 
It was found that the main predictors for sensitivity to stressors of the digital urban environment are negative personality 
traits.
Conclusions. The materials of the conducted research indicate the importance of personality characteristics in determining 
stress reactions of young people to negative factors of digital urban space, but reflect the variability of their impact on 
stress: weakening the effect of some types of stressors, but at the same time enhancing the effect of other stressors.
Keywords: stress, digital environment, urban digital environment, personality, stressor, susceptibility, young people
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Введение

Современная городская среда — сложный много-
компонентный конструкт, в котором выделяются 
структуры, относящиеся и характеризующие его с 
одной стороны, как существующий географический 
объект, а с другой — описывающие город как свое-
образное деятельностное пространство (Барковская, 
2014), проявляющееся в экономическом, социальном, 
культурном и других аспектах (Метелева, 2011). Го-
род сегодня содержит в себе не только материальные 

объекты и их пространственные характеристики, но 
и системы самых разнообразных коммуникаций, в 
том числе и с использованием цифровых технологий 
(Балюшина, 2018, 2019). 

Виртуальный или цифровой город понимается 
специалистами как своеобразная репрезентация ре-
альной городской среды в цифровом пространстве, 
которая оказывает влияние на восприятие города и 
формирование отношения к нему со стороны жи-
телей (Харламов, 2007). Являясь отражением реаль-
ного пространства, цифровая среда города обладает 
полноценными характеристиками жизненной среды 
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(Панов, 2013), то есть она так же, как и материально-
пространственная среда способна вызывать стресс у 
жителей города. Детальный анализ негативной сто-
роны цифровой трансформации современного об-
щества показал, что специалисты все чаще говорят 
о «технострессе» (Поздняк, 2021), понимая под ним 
широкий круг ситуаций, в которых новые информа-
ционные технологии приводят к ухудшению качества 
жизни (Fischer, Riedl, 2017). Однако важно понимать, 
что само по себе цифровое пространство современ-
ных мегаполисов не является автономным, цифро-
вые технологии дополняют, но не заменяют матери-
альную среду города (Kotus et al., 2022). 

При рассмотрении городской среды в ее материаль-
ном, социальном и цифровом проявлениях следует 
обратить внимание, что насыщенность разнообраз-
ными высокодинамичными стимулами, интенсив-
ность социального и технического взаимодействия 
не только формируют богатые возможности для реа-
лизации человека, но и представляют существенные 
угрозы его жизнедеятельности. Традиционно в на-
учных исследованиях большое внимание уделялось 
влиянию проживания в городе на психическое здо-
ровье человека, его комфорт и благополучие (Bhugra 
et al., 2019; Corcoran et al., 2017; Lederbogen et al., 2011; 
Кружкова, 2014; Смолова, 2008). Достаточно глубоко 
исследовались социальные отношения: психология 
соседства, групповой поддержки, городской аномии 
и пр., обсуждались вопросы социальной изоляции, 
сплоченности сообщества и межкультурного диало-
га (Amin, 2013; Richaud, Amin, 2019; Piekut, Valentine, 
2017; Simonsen, 2007; Wilson, 2017; Kruzhkova et al., 
2021). Однако роль цифрового пространства города 
в формировании городского стресса — относитель-
но новое направление теоретических и прикладных 
исследований. 

Предупреждение возникновения и развития город-
ского стресса в условиях цифровой среды мегаполиса 
может осуществляться в направлении минимизации 
действия стресс-факторов (Барсукова, 2018), что яв-
ляется достаточно ресурсозатратным процессом, 
поскольку требует регулярного широкомасштабно-
го мониторинга потенциальных стресс-факторов. 
Другим вариантом решения проблемы может быть 
изучение детерминант оценки субъективной зна-
чимости стресс-факторов, обуславливающих как 
повышенную чувствительность человека к стресс-
факторам, так и наоборот — сопротивляемость к 
их воздействию. Результаты научных исследований 
позволили выявить такие личностные предпосылки, 
как особенности психоэмоциональной сферы и ком-
муникативные характеристики (Кленова, 2016); ло-
кус контроля, психологическая устойчивость и само-
оценка (Бодров, 2012). Следует учитывать и тот факт, 
что степень стрессогенности и наносимый вред от-
дельному человеку, зависит как от его индивидуаль-
ной психофизиологической уязвимости к данному 
воздействию, так и от его собственной субъективной 

оценки значимости для него воздействия (Кружкова, 
2014). 

При этом, по мнению ученых, именно цифровая 
городская среда способна стать тем инструментом, 
который будет содействовать адаптации человека к 
условиям жизни в новом цифровом обществе в си-
туации непрерывной модернизация городской (Ле-
бедева, Денискина, 2020). Но и сама цифровая город-
ская среда, по сравнению с материальной городской 
средой, может служить источником стресса у людей, 
ранее активно не включенных в нее (Oksanen et al., 
2021), приводя к увеличению социального неравен-
ства между разными категориями горожан и росту 
сопутствующего стресса (Iaione et al., 2019; Chib et al., 
2021), что может стимулировать развитие рискового 
поведения и включение жителей города в «рисковые» 
сообщества (Dykas et al., 2021), в том числе в цифро-
вом пространстве (Seo et al., 2021).

Соответственно, изучение стресс-факторов цифро-
вой городской среды, а также определение возмож-
ных детерминант субъективной оценки их стрес-
согенности для горожанина, является актуальной 
научной задачей, а также перспективным основани-
ем для разработки и внедрения мер по предупрежде-
нию возможного негативного влияния виртуального 
города и профилактике стресса у его жителей.

Цель — оценка роли личностных характеристик 
молодежи, детерминирующих субъективную значи-
мость стресс-факторов цифровой городской среды. 

Задачи исследования 

1) определить наиболее субъективно значимые 
стресс-факторы цифровой городской среды для мо-
лодежи;

2) выявить группы стресс-факторов цифровой го-
родской среды;

3) оценить роль личностных просоциальных и де-
структивных характеристик, определяющих субъек-
тивную значимость стресс-факторов цифровой го-
родской среды для молодежи.

Методы исследования 

Для достижения обозначенной цели применялась 
батарея диагностических методик и метод анкети-
рования. Для изучения субъективной значимости 
стресс-факторов цифровой среды была создана спе-
циализированная анкета. Для этого на первом этапе 
было опрошено 228 молодых жителей российских 
мегаполисов, в ходе беседы респондентами перечи-
слялись в форме свободного списка с последующим 
ранжированием 10 факторов цифрового города, вызы-
вающих у них стрессовые реакции (Матвеева, Круж-
кова, 2021). На основе частотного и контент-анализа 
из полученных данных был сформирован итоговый 
список стресс-факторов цифровой среды мегаполи-
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са из 34 пунктов. Итоговая согласованность анкеты 
по формуле α Кронбаха составила 0,958. Каждый из 
стресс-факторов предложенного списка респонденты 
оценивали по уровню субъективной значимости по 
шкале от 0 до 4 баллов, где 4 балла — максимальная 
субъективная значимость стресс-фактора. Для изуче-
ния личностных особенностей респондентов исполь-
зовались психодиагностические методики HEXACO 
и «Темная триада». Методика HEXACO позволяет 
диагностировать шесть личностных просоциальных 
характеристик (честность-скромность, эмоциональ-

ность, экстраверсия, доброжелательность, добросо-
вестность и открытость новому опыту) и дополни-
тельного фактора альтруизма (Егорова, Паршикова, 
2017), в противовес негативным личностным чертам 
(нарциссизм, макиавеллизм и психопатия), измеряе-
мым методикой «Темная триада» (Дериш, 2015). 

Методы математико-статистической обработки: 
факторный анализ (метод максимального правдо-
подобия, «каменистая осыпь», варимакс-вращение), 
альфа Кронбаха, линейный регрессионный анализ с 
последовательным исключением предикторов.

Таблица 1 
Результаты факторного анализа и проверки надежности факторов как шкал стресс-факторов цифровой городской 
среды (КМО = 0,956, критерий сферичности Бартлетта = 10736 при р < 0,001, общая объясненная дисперсия модели 
52,09%)

Фактор, название, 
объясненная дисперсия Компоненты фактора и их нагрузка Альфа 

Кронбаха

F1
Несовершенство городских 
цифровых сервисов и 
приложений, а также 
связанные с этим затруднения 
и неудобства жителей 19,75%

неудобный интерфейс цифровых сервисов города (0,792)
несовершенство мобильных приложений городских цифровых сервисов (0,762)
отсутствие мобильной версии цифровых сервисов города (0,675)
интерфейс большинства городских цифровых сервисов не адаптирован для мобильного 
телефона (0,661)
непредставленность городских организаций в Интернете (0,653)
трудности в нахождении значимой информации на цифровых сервисах города (0,615)
отсутствие обратной связи при обращении на цифровые сервисы города (0,606)
затрудненный поиск информации на цифровых сервисах города (0,558)
низкое качество коммуникации городских властей и жителей в Интернете (0,556)
перебои в работе сервисов и официальных сайтов города (0,510) 
недостаток полезной и нужной информации на цифровых сервисах города (0,495)
устаревшая и неактуальная информация на цифровых сервисах города (0,491)
медленное распространение нужной информации о городе в Интернете (0,457) 
отсутствие онлайн-путеводителя по городу (0,429)

0,934

F2
Информационное 
принуждение и риски 
безопасности 15,44%

множество спама и рекламы (0,752)
навязывание ненужных подписок и регистраций при получении услуг на цифровых сервисах 
города (0,721)
мошенничество в сети Интернет (0,656)
наличие недостоверной и неактуальной информации о городе в Интернете (0,605)
обилие навязчивой рекламы на цифровых сервисах города (0,596)
утечка и распространение личной информации в Интернете (0,553)
распространение ложной и непроверенной информации в Интернете (0,524)
множество ненужной, лишней информации на цифровых сервисах города (0,516)
сокрытие информации о событиях и происшествиях в городе (0,453)

0,905

F3
Агрессивное поведение 
и низкая культура 
взаимодействия субъектов в 
сети Интернет 11,43%

негативные, злые, грубые, «токсичные» комментарии в Интернете (0,727)
кибербуллинг (0,605)
отсутствие цензуры для городского цифрового контента (0,550)
невежливость, грубое обращение и хамство операторов при получении услуг и товаров 
онлайн (0,520)
низкая культура общения в сети Интернет (0,489)
малочисленность городских сообществ по интересам в Интернете (0,443)

0,833

F4
Эстетическая 
непривлекательность 
городского цифрового 
пространства 5,48%

скучные, однообразные фотографии города в интернет-пространстве (0,785)
скучный невыразительный дизайн цифровых сервисов города (0,678) 0,844

Примечание: в таблице приведены только те переменные, по которым абсолютные значения факторных нагрузок превы-
сили 0,4.
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Table 1 
Results of factor analysis and reliability testing of factors as scales of stressors of digital urban environment (KMO = 0.956, 
Bartlett Sphericity Criterion = 10736 at p = 0.000, total explained variance of the model 52.09%)

Factor, name, explained 
variance Factor Components and Their Loads Alpha Cronbach

F1
Imperfection of the city’s digital 
services and applications, as well 
as related difficulties and incon-
veniences for residents 
19.75%

inconvenient interface of the city digital services (0.792)
imperfection of mobile applications of city digital services (0.762)
lack of a mobile version of the city digital services (0.675)
interface of most city digital services is not adapted for cell phone (0.661)
non-representation of city organizations on the Internet (0,653)
difficulties in finding relevant information on the digital services of the city (0.615)
lack of feedback when accessing the city’s digital services (0.606)
Difficulty in finding information on the digital services of the city (0.558)
low quality of communication of the city authorities and residents on the Internet (0.556)
interruptions in the work of services and official websites of the city (0.510) 
lack of useful and necessary information on the digital services of the city (0.495)
outdated and irrelevant information on the digital services of the city (0.491)
slow distribution of necessary information about the city on the Internet (0.457) 
absence of the on-line city guide (0.429)

0.934

F2
Information coercion and secu-
rity risks 15.44%

a lot of spam and advertising (0.752)
imposition of unnecessary subscriptions and registrations when receiving services on the city’s 
digital services (0.721)
Internet fraud (0.656)
presence of unreliable and irrelevant information about the city on the Internet (0.605)
abundance of obtrusive advertising on digital services in the city (0.596)
leakage and distribution of personal information on the Internet (0.553)
distribution of false and unverified information on the Internet (0.524)
a lot of unnecessary, superfluous information on digital services of the city (0.516)
withholding of information about the events and incidents in the city (0.453)

0.905

F3
Aggressive behavior and low 
culture of interaction of subjects 
on the Internet 11.43%

Negative, angry, rude, “toxic” comments on the Internet (0.727)
cyberbullying (0.605)
lack of censorship for urban digital content (0.550)
Impoliteness, rude treatment and boorishness of operators when receiving services and goods 
online (0.520)
low culture of communication on the Internet (0.489)
Low number of urban communities of interest on the Internet (0.443)

0.833

F4
The aesthetic unattractiveness of 
urban digital space 5.48%

boring, monotonous photos of the city in the Internet space (0.785)
dull, unimpressive design of the city’s digital services (0.678) 0.844

Note: the table shows only those variables for which the absolute values of factor loadings exceeded 0.4.

Выборка 

Исследование было проведено в 2020–2022 гг. в 
дистанционном режиме, что было обусловлено эпи-
демиологическими ограничениями и спецификой 
организации учебного процесса в образовательных 
организациях. Выборка 619 студентов колледжей 
и вузов г. Екатеринбурга в возрасте от 16 до 25 лет. 
После этапа сбора данных была осуществлена про-
цедура чистки первичных таблиц, когда удалялись 
из общего набора результаты респондентов, демон-
стрирующие высокий уровень недостоверности и 
недобросовестности при заполнении электронных 
форм опросников (монотония ответов по каждому 
диагностическому инструменту). Итоговая выборка 
респондентов составила 518 человек (41% юношей, 
59% девушек).

результаты исследования

Изучение перечня стресс-факторов цифровой го-
родской среды позволил определить наиболее субъ-
ективно тяжело переживаемые стрессовые ситуации 
для молодых жителей города при взаимодействии с 
цифровой средой мегаполиса. К ним относятся следу-
ющие факторы, имеющие медиану 3 балла (приведе-
ны в порядке убывания среднего арифметического):
•	 мошенничество в сети Интернет;
•	 навязывание ненужных подписок и регистраций 

при получении услуг на цифровых сервисах горо-
да;

•	 утечка и распространение личной информации в 
Интернет;

•	 наличие множество спама и рекламы в цифровом 
городском пространстве;
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•	 обилие навязчивой рекламы на цифровых серви-
сах города. 

Наименьшей стрессогенностью обладают следую-
щие особенности городской цифровой среды (меди-
ана равна 1, приведены в порядке возрастания сред-
него арифметического): 
•	 большое количество пабликов и групп, в которых 

вынужден состоять горожанин;
•	 малочисленность городских сообществ по инте-

ресам в Интернете;
•	 отсутствие цензуры для городского цифрового 

контента;
•	 скучные, однообразные фотографии города в ин-

тернет-пространстве;
•	 скучный невыразительный дизайн цифровых сер-

висов города;

•	 отсутствие онлайн-путеводителя по городу;
•	 затрудненный поиск информации на цифровых 

сервисах города;
•	 отсутствие мобильной версии цифровых сервисов 

города;
•	 медленное распространение нужной информации 

о городе в Интернете;
•	 недостаточное количество мест в городе с доступ-

ным (бесплатным) wi-fi.
С целью выделения комплексных групп стресс-

факторов цифровой городской среды в представ-
лении молодежи был проведен факторный анализ. 
В  результате было выделено четыре согласованных 
фактор (Таблица 1). Описательные статистики по по-
лученным факторам приведены в Таблице 2.

Таблица 2 
Результаты описательной статистики факторов

Статистики
Факторы

F1 F2 F3 F4

Среднее 1,70 2,39 1,68 1,36

Медиана 1,71 2,56 1,67 1,00

Стандартное отклонение 0,95 1,04 1,02 1,25

Асимметрия 0,07 –0,49 0,12 0,58

Эксцесс –0,67 –0,69 –0,94 –0,72

Минимум 0,00 0,00 0,00 0,00

Максимум 4,00 4,00 4,00 4,00

Статистика Колмогорова — Смирнова 0,93 2,30 1,71 3,63

Уровень значимости критерия Колмогорова — Смирнова 0,351 <0,001 0,006 <0,001

Table 2 
Results of descriptive statistics of factors

Statistics
Factors

F1 F2 F3 F4

Average 1.70 2.39 1.68 1.36

Median 1.71 2.56 1.67 1.00

Standard deviation 0.95 1.04 1.02 1.25

Skewness 0.07 –0.49 0.12 0.58

Kurtosis –0.67 –0.69 –0.94 –0.72

Minimum 0.00 0.00 0.00 0.00

Maximum 4.00 4.00 4.00 4.00

Kolmogorov — Smirnov test 0.93 2.30 1.71 3.63

Kolmogorov — Smirnov test, p-value 0.351 <0.001 0.006 <0.001

Результаты описательных статистик по сформиро-
ванным на основе факторного анализа шкалам (сум-
ма баллов по стресс-факторам, вошедшим в фактор, 
разделенная на количество стресс-факторов, вошед-
ших в фактор) позволили заключить о незначитель-

ных отклонениях от нормального распределения для 
F2, F3 и F4, и наличии нормально распределенных 
данных по шкале F1, что дает возможность в даль-
нейшем с учетом объема выборки применять методы 
многомерной статистики.
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Для оценки роли личностных характеристик в 
оценке субъективной значимости стресс-факторов 
цифровой городской среды был проведен регресси-
онный анализ, который позволил построить стати-
стически значимые модели для каждого из четырех 
выделенных факторов. При выполнении регрессион-
ного анализа зависимыми переменными выступали 
средние значения по каждой группе стресс-факторов, 

а независимыми — шкалы психодиагностических ме-
тодик (Таблица 3).

Объяснительная сила моделей относительно неве-
лика (не более 10% общей объясненной дисперсии), 
то есть данные личностные характеристики важны, 
но не являются исключительно определяющими 
стрессовую реакцию молодых людей на негативные 
факторы цифрового городского пространства. 

Таблица 3 
Регрессионные модели (уровень значимости многокомпонентных моделей р < 0,001)

Зависимая переменная
Предикторы (независимые переменные)

Личностная характеристика Коэффициент β Уровень значимости, р

Несовершенство городских цифровых сервисов 
и приложений, а также связанные с этим 
затруднения и неудобства жителей 

Открытость новому опыту 0,203 <0,001

Психопатия 0,167 <0,001

Макиавеллизм 0,108 0,019

Нарциссизм –0,104 0,019

Информационное принуждение и риски 
безопасности

Альтруизм 0,303 <0,001

Доброжелательность –0,147 0,001

Открытость новому опыту –0,097 0,026

Агрессивное поведение и низкая культура 
взаимодействия субъектов в сети Интернет

Эмоциональность 0,173 <0,001

Нарциссизм 0,147 0,001

Макиавеллизм –0,122 0,005
Эстетическая непривлекательность городского 
цифрового пространства Психопатия 0,131 0,003

Table 3 
Regression models (significance level of multicomponent models p < 0.001)

Dependent variable
Predictors (independent variables)

Personal Characteristics Coefficient β Significance level, р

The imperfection of the city’s digital services and 
applications, as well as the associated difficulties and 
inconveniences for residents 

Openness to new experiences 0.203 <0.001

Psychopathy 0.167 <0.001

Machiavellianism 0.108 0.019

Narcissism –0.104 0.019

Information enforcement and security risks

Altruism 0.303 <0.001

Kindness –0.147 0.001

Openness to new experiences –0.097 0.026

Aggressive behavior and low culture of interaction of 
subjects on the Internet

Emotionality 0.173 <0.001

Narcissism 0.147 0.001

Machiavellianism –0.122 0.005

The aesthetic unattractiveness of urban digital space Psychopathy 0.131 0.003

обсуждение результатов

Рассматривая наиболее субъективно значимые 
стресс-факторы цифровой городской среды, можно 
утверждать, что на первый план выступают те фак-
торы, которые представляют прямую угрозу для без-
опасности и конфиденциальности жителя, а также 

факторы принудительного взаимодействия с инфор-
мацией, не представляющей ценности для субъекта. 
Это согласуется с данными разных исследователей 
цифрового пространства, которые отмечают высокую 
значимость для пользователей параметров безопас-
ности и конфиденциальности интернет-простран-
ства, в том числе и его реализации в рамках «умных 
городов», городских Интернета вещей и Интернета 
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людей (Badii et al., 2020). При этом вопросы социаль-
ных объединений, характеристики юзабилити (от 
англ. usability — степень удобства использования) 
цифрового пространства города не являются зоной 
конфликта и стресса в восприятии молодых жителей 
мегаполиса. Интересно, что отсутствие цензуры также 
не воспринимается как субъективно значимый стресс-
фактор, в то время как проявления агрессии, грубость 
воспринимаются уже более угрожающими и вызы-
вающими стресс у молодых людей. Во многом в этом 
противоречии отражается ситуация неготовности к 
выработке и соблюдению общих правил безопасного 
и экологичного взаимодействия в сети Интернет, под-
чинения цифровому этикету (Окушова, 2021), когда 
присутствует желание регламентировать поведение 
других людей в цифровом пространстве, но подчи-
няться общим правилам и ограничивать собственную 
свободу молодые люди не готовы (Фетисова, 2018).

Выделенные в рамках решения второй исследова-
тельской задачи стресс-факторы цифровой городской 
среды позволили центрировать внимание на ком-
плексных проблемах цифрового пространства и ги-
бридных форм взаимодействия, к которым относятся 
вопросы безопасности цифрового пространства как 
в отношении персональных данных, так и в отноше-
нии безопасной и ненасильственной коммуникации, 
эргономичность, удобство использования цифровых 
городских сервисов, их эстетические характеристи-
ки. Разрабатываемые цифровые сервисы, предназна-
ченные для удовлетворения потребностей жителей 
мегаполиса при взаимодействии с его инфраструк-
турой, получили активное развитие в последнее де-
сятилетие, особенно интенсивно данные сервисы ста-
ли внедрятся в условиях пандемии для обеспечения 
эпидемиологической безопасности. Тем не менее, этап 
внедрения, закономерно, сопровождается как реакци-
ей сопротивления со стороны самих жителей (менее 
выражена среди представителей молодых поколений), 
их неготовностью к «цифровому доверию» (Козлова, 
Савченко, 2021), так и недоработками, и ограничени-
ями возможностей самих цифровых сервисов (Попов, 
Семячков, 2019). Другой очевидной проблемой вы-
ступает информационное давление на жителя мега-
полиса и частые риски нарушения информационной 
безопасности (Воробьева, Кружкова, 2020). Инфор-
мация — основное наполнение цифрового простран-
ства мегаполиса, а объем необходимой для обработки 
жителем города информации возрастает с каждым 
годом. При этом особого включения от человека тре-
бует оценка качества поступающей информации, ее 
полезности, достоверности и своевременности, что 
ведет за собой высокие затраты ресурсов (временных, 
интеллектуальных, эмоциональных и пр.) личности. 
Взаимодействие в цифровом городском пространст-
ве требует от человека тщательного соблюдения норм 
безопасности в связи с широким распространением 
цифровых преступлений. «Получение преступни-
ками в результате информационно-цифрового бума 
возможности обладать чрезвычайно эффективными, 

не существовавшими ранее цифровыми технология-
ми, методами и инструментами, открывающими но-
вые перспективы и возможности для криминальной 
деятельности… сделало еще более проницаемыми 
и уязвимыми практически все элементы жизни гра-
ждан» (Воронин, 2020, с. 77). Повышению уровня 
стресса в цифровом пространстве способствует так-
же несоблюдение участниками взаимодействия норм 
культуры и этики поведения в сети Интернет. Наи-
менее значимыми для жителей города выступают во-
просы эстетической непривлекательности городского 
цифрового пространства, однако субъективная оцен-
ка здесь может не отражать в полной мере реальные 
эмоциональные реакции и состояния, переживаемые 
при непосредственном взаимодействии с цифровой 
средой города. 

Реакция на раздражающие факторы может быть 
обусловлена не только характеристиками внешней 
среды, но и особенностями воспринимающего субъ-
екта. Проведенное исследование позволило выявить 
отдельные личностные характеристики, выступаю-
щие предикторами в отношении оценки субъектив-
ной значимости стресс-факторов городской цифро-
вой среды. К основным предикторам были отнесены 
негативные (деструктивные) личностные черты (пси-
хопатия, нарциссизм и макиавеллизм). При этом если 
психопатия является в большей степени фасилитиру-
ющим фактором для роста субъективной значимости 
стресс-факторов групп несовершенства городских 
цифровых сервисов и эстетической непривлекатель-
ности цифрового городского пространства, то на-
рциссизм и макиавеллизм для разных групп стресс-
факторов выступают вариативно ингибиторами или 
фасилитаторами. Неклиническая психопатия, как 
правило, характеризуется импульсивностью, склон-
ностью к риску, низкой эмпатией, плохой организо-
ванностью и непрогностичностью личности (Дериш, 
2015), что может способствовать проявлениям раз-
дражительности и враждебности в ситуациях, требу-
ющих сосредоточения и последовательных действий 
человека в цифровом пространстве города. Нарцис-
сизм, как эгоистичная ориентация личности, способ-
ствует росту субъективной значимости стрессоров 
неэтичного поведения уже по отношению к самому 
человеку, и, наоборот, снижает субъективную зна-
чимость факторов стресса в ситуации технического 
взаимодействия с городскими цифровыми сервиса-
ми. Макиавеллизм — склонность к манипуляции и 
обесцениванию другого человека как равноправной 
личности (Иванова и др., 2021) — снижает ресурсы 
для преодоления стресса в обезличенном техниче-
ском взаимодействии, но повышает возможности 
личности при управлении социальным поведением 
окружающих в конфликтогенных ситуациях, что ни-
велирует субъективную значимость стресс-факторов 
третьей группы. Вариативность влияния на субъек-
тивную оценку стресс-факторов также присутствует 
по отношению к просоциальной черте «открытость 
новому опыту», когда она фасилитирует оценку 
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стрессогенности от столкновения с техническими 
трудностями взаимодействия с сервисами цифровой 
городской среды, но снижет стрессогенность при вза-
имодействии с информационными потоками.

Выводы

Таким образом, наиболее субъективно значимыми 
стресс-факторами для представителей молодежи в 
цифровом пространстве мегаполиса являются ин-
формационное принуждение и риски безопасности, 
связанные как с навязываемой цифровыми городски-
ми сервисами дополнительной и не востребованной 
в данный момент времени пользователем информа-
цией, так и с вероятностью нарушения конфиден-
циальности и безопасности персональных данных, 
мошенничеством в сети. Наименьшую субъектив-
ную значимость имеют стресс-факторы, связанные 
с эстетическими характеристиками и удобством ис-
пользования цифрового городского пространства 
мегаполиса.

Широкий список стресс-факторов цифровой го-
родской среды может быть разделен на четыре груп-
пы стрессоров: несовершенство городских цифровых 
сервисов и приложений, а также связанные с этим 
затруднения и неудобства жителей; информацион-
ное принуждение и риски безопасности; агрессив-
ное поведение и низкая культура взаимодействия 
субъектов в сети Интернет; эстетическая непривле-

кательность городского цифрового пространства. 
Субъективную значимость каждой группы стресс-
факторов цифровой городской среды в небольшой 
степени детерминируют такие личностные характе-
ристики респондентов, как психопатия, нарциссизм, 
макиавеллизм, открытость новому опыту. При этом 
три последние характеристики имеют разнонаправ-
ленное влияние на субъективную значимость стресс-
факторов цифровой городской среды разных групп, а 
психопатия способствует повышению субъективной 
оценки стрессогенности при оценке информацион-
ного принуждения и рисков безопасности, а также 
эстетической непривлекательности городского циф-
рового пространства. 

ограничения

Ограничения исследования, представленного в ста-
тье, связаны с использованием опросного метода, ког-
да на ответы респондентов могут оказывать влияние 
факторы социальной желательности, симуляции не-
благополучия, актуальные эмоциональные и физио- 
логические состояния, ретроспективные искажения 
и иные моменты, вызывающие погрешности в отве-
тах. Другим ограничением выступает особенности 
места проживания респондентов выборки — ураль-
ский мегаполис, характеризующийся иным уровнем 
цифрового развития, в отличии от центральных ме-
гаполисов России.
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