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Статья посвящена исследованию источников стресса современной городской среды в представлении 
студенческой молодежи и определению основных форм девиантного поведения с помощью метафоры. 
В современных социальных условиях жизни молодежи все больше молодых людей проявляют девиант-
ное поведение, часто не осознавая последствия. Молодежь можно считать особенно чувствительной 
социальной группой, подверженной негативному влиянию городского стресса. Современные мегаполисы 
изменяются стремительно, поэтому требуются дополнительные исследования влияния их особенностей 
на жизнедеятельность человека и его поведение. При этом многозначные ситуации требуют приме-
нения методов, использующих многозначный стимульный материал, который не ограничивает выбор 
респондента стандартными формулировками, не предопределяет ситуацию определенности. Целью 
исследования является изучение стрессоров современной городской среды во взаимосвязи с формами 
девиантного реагирования на них у представителей студенческой молодежи с использованием метафо-
рических ассоциативных карт (МАК). МАК-техника может выступать как инструмент для выявления 
восприимчивости представителей студенческой молодежи к тем или иным стресс-факторам городской 
среды, а также для последующего выявления предрасположенности к тому или иному типу девиант-
ного реагирования как негативного совладания с городским стрессом. Исследование было проведено с 
опорой на качественную методологию в рамках процедуры фокус-группы с использованием инструмента 
МАК. Полученные в ходе исследования результаты были обработаны методами частотного анализа и 
контент-анализа. В результате были выявлены наиболее типичные стрессоры городской среды, про-
ецируемые представителями студенческой молодежи при работе со стимульным материалом МАК. 
Также выявлены и систематизированы характерные негативные стратегии совладания, выступающие 
типичным ответом на стрессогенное воздействие факторов городской среды.
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дание, метафорические ассоциативные карты
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Введение

Мегаполис для студенческой молодежи предоставляет множество возможностей для самореа-
лизации, комфортного проживания, получения ярких впечатлений, активного взаимодействия 

и коммуникации с множеством других людей, обучения и саморазвития. Тем не менее, все факторы 
среды большого города, рассматриваемые как возможности, для отдельного молодого человека могут 
быть источниками стресса и причинами снижения качества жизни. Несмотря на достаточно широкий 
и разнообразный перечень групп стресс-факторов, наиболее частыми и значимыми в реальной город-
ской среде являются объективные условия функционирования любого крупного города – особенности 
инфраструктуры, транспортной логистики, климатические и экологические факторы, факторы соци-
ального краудинга, связанные с многолюдностью и перенаселенностью мегаполисов, а также другие 
социальные факторы [1], с которыми сталкивается студенческая молодежь.

Источники стресс-факторов в городе многообразны, невозможно избежать взаимодействия с 
ними, являясь активным жителем мегаполиса. При этом любой человек стремится к поиску путей и 
средств, способствующих выживанию, поддержанию психологического благополучия в неоднознач-
ных городских условиях. Для представителей студенческой молодежи, которые зачастую в период обу-
чения в образовательной организации еще и переживают период адаптации к новой для них городской 
среде, весьма актуален поиск форм предупреждения и отреагирования стресса, но при этом выбира-
емые ими стратегии совладания со стрессом не всегда являются просоциальными. В силу недоста-
точной интегрированности в городское сообщество, некомпетентности в отношении локальных соци-
альных норм или по иным причинам [2] часть молодых людей для борьбы со стрессами отдают свое 
предпочтение девиантному поведению, то есть поведению, отклоняющемуся от принятых социальных 
норм, причиняющему реальный ущерб обществу или отдельной личности, а также сопровождающе-
муся социальной дезадаптацией субъекта1. Данная ситуация часто описывается термином «негативное 
совладание» [3], которое включает в себя как асоциальные формы избегающего поведения, выражаю-
щегося в отвлечении от стрессора и абстинентном мышлении [4], так и агрессивное отреагирование 
негативных эмоций, вызванных стрессорами [5].

1  Змановская Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения): учеб. пособие. – М.: Академия, 2003. – 288 с.

The article is devoted to the study of the sources of stress of the modern urban environment in the representation 
of students and the definition of the main forms of deviant behavior using metaphor. In the modern social condi-
tions of youth, more and more young people exhibit deviant behavior, often without realizing the consequences. 
Young people can be considered a particularly sensitive social group, subject to the negative impact of urban 
stress. Modern metropolises are changing rapidly, therefore additional research is required on the impact of their 
features on human activity and behavior. At the same time, ambiguous situations require the use of methods us-
ing ambiguous stimulus material, which does not limit the respondent’s choice with standard formulations, does 
not predetermine the situation of certainty. The aim of the study is to study the stressors of the modern urban 
environment in relation to the forms of deviant response to them among students using metaphorical associative 
maps (MAC). MAC-technique can act as a tool for identifying the susceptibility of representatives of student 
youth to various stress factors of the urban environment, as well as for subsequent identification of predisposi-
tion to a particular type of deviant response as a negative coping with urban stress. The study was conducted 
based on a qualitative methodology within the framework of the focus group procedure using the MAC tool. The 
results obtained during the study were processed by methods of frequency analysis and content analysis. As a 
result, the most typical stressors of the urban environment were identified, projected by representatives of student 
youth when working with the incentive material of the MAC. The specific negative coping strategies, which are 
a typical response to the stressful impact of urban environment factors, are also identified and systematized.
Keywords: stress, stress factors, urban environment, student youth, deviant behavior, coping, metaphorical associative maps
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Причинами возникновения девиантного поведения у представителей студенческой молодежи в 
контексте городского стресса могут являться: тревога, агрессия, фрустрация, депривация значимых по-
требностей, низкая стрессоустойчивость, низкий культурный уровень [6] и пр., вызванные как инди-
видуальными характеристиками субъекта, так и неблагоприятными факторами городской среды. При 
этом использование девиантных форм реагирования на стресс наиболее вероятно для представителей 
именно молодых поколений, склонных в силу возрастных особенностей к демонстрации эффектов 
эмансипации, противопоставления себя старшим поколениям, высокой открытости к освоению ново-
го. В то же время именно молодежь можно считать особенно чувствительной социальной группой, 
подверженной негативному влиянию городского стресса, чему способствует несформированная или 
неустойчивая самоидентификация, отсутствие широкого опыта принятия правильных, с точки зрения 
социальных норм и правил, решений, ориентация на субкультурные паттерны поведения [7], неста-
бильное материальное положение в период студенчества.

В настоящее время, несмотря на большое количество работ, посвященных исследованию деви-
антного поведения, освещающих актуальность его изучения и раскрывающих его социально-культур-
ные детерминанты, наблюдается недостаток данных о психологических факторах, обладающих потен-
циалом «пусковых механизмов» девиантного поведения. И здесь в определенной мере возникают за-
труднения, связанные с ограничениями классической методологии и техники проведения исследований 
с использованием опросных методик. Стандартизированные психодиагностические методики изуче-
ния девиантного поведения зачастую подвержены факторам искажения ответов (фактор социальной 
желательности, фактор симуляции неблагополучия и пр.), что может вносить существенные помехи в 
получаемые результаты [8]. Работа с метафорами, посредством метафорических ассоциативных карт 
(далее – МАК), помогает разрешить эту проблему за счет завуалированности процедуры, когда респон-
дент не может предугадать, какая часть в его ответе является предметом изучения и интерпретации [9]. 
«Метафора при правильном ее построении и использовании может стать очень мощным средством … 
воздействия, так как она ориентирована на бессознательные слои личности клиента» [10, с. 10].

Целью проведенного исследования выступило изучение стрессоров современной городской сре-
ды мегаполиса во взаимосвязи с формами девиантного реагирования на них у представителей студен-
ческой молодежи с использованием МАК-техники.

Сформулированы следующие исследовательские вопросы:
– Какие стресс-факторы современной городской среды определяют представители студенческой 

молодежи?
– Какое поведение чаще используют для преодоления стресса представители студенческой молодежи?
– Какие формы девиантного реагирования на стресс используют представители студенческой мо-

лодежи, и как эти формы связаны с конкретными стрессорами современной городской среды?

Методы и процедура исследования

Для изучения городского стресса как возможного предиктора девиантного поведения молодежи 
было проведено исследование в формате игры с МАК. В исследовании приняли участие 15 студентов 
Уральского государственного педагогического университета в возрасте от 18 до 22 лет. Использовались 
следующие колоды МАК: «Танго со страхами», «Кнуты и пряники», «Деловая колода», «Ресурсы».

Ход игры. Участники делились на микрогруппы по 5 человек. Перед началом проведения игры 
каждому участнику микрогруппы выдавали пятнадцать бумажных листов одного цвета. У каждого участ-
ника микрогруппы листы были одного цвета и не совпадали с цветом других участников этой группы.

Игра была организована в три круга. На трех столах раскладываются карты из колод «в откры-
тую», не перемешивая. На первом столе карты колоды «Танго со страхами», на втором – карты колод 
«Кнуты и пряники» и «Деловая», на третьем – карты колоды «Ресурсы». Участники попеременно де-
лали выбор карт в каждом круге.

Первый круг – «Стресс-факторы городской среды». Здесь участникам предлагалось выбрать 1 
карту, которая отвечает на вопрос: «Какой мой самый сильный стресс-фактор городской среды?» (ко-
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лода «Танго со страхами»). Выбрав карту, участнику необходимо было обозначить этот стресс-фактор, 
записав его на одном из листков, а также записать несколько ассоциаций, которые вызывает изображе-
ние на выбранной карте.

Далее все участники по кругу в микрогруппах передают свою карту соседу справа. Получив кар-
ту, сосед на листе «своего» цвета записывает, какой стресс-фактор увидел он, какие ассоциации у него 
возникают при просмотре полученной карты, и передает карту дальше, а лист с записями отдает «хо-
зяину» карты. И так далее, пока карта не вернется «хозяину». Когда карта возвращается «хозяину», то 
до конца игры остается у него.

Второй круг – «Проявления девиантного поведения». Участникам предлагалось выбрать 1 карту, 
которая отвечает на вопрос: «Какое девиантное поведение я проявляю, когда сталкиваюсь со значимым 
стресс-фактором городской среды (первая выбранная карта)?» (колоды «Деловая», «Кнуты и пряни-
ки»). Выбрав карту, участнику необходимо было записать на одном листе, какое это девиантное пове-
дение, а также какие чувства и эмоции эта карта вызывает.

Далее все участники по кругу в микрогруппах передают свою карту соседу справа. Получив кар-
ту, сосед на листе «своего» цвета записывает, какую форму девиантного поведения он видит на полу-
ченной карте, какие чувства и эмоции она у него вызывает, и передает карту дальше, а лист с записями 
передает «хозяину» карты. И так далее, пока карта не вернется «хозяину». Когда карта возвращается 
«хозяину», то до конца игры остается у него.

Третий круг – «Мои ресурсы». Участникам предлагается выбрать одну карту из третьей колоды 
«Ресурсы», которая отвечает на вопрос: «Мои ресурсы, с помощью которых я смогу минимизировать 
влияние стресс-фактора городской среды (описанного в первом круге) на меня?». Выбрав карту, участ-
нику необходимо было зафиксировать на одном листе, какой это ресурс, а также описать свои чувства 
и эмоции, которые эта карта вызывает.

Далее все участники по кругу передают свою карту соседу справа. Получив карту, сосед на листе 
«своего» цвета записывает, какой ресурс он видит на карте соседа, какие чувства и эмоции эта карта 
вызывает у него, и передает карту дальше, а лист с записями передает «хозяину» карты. И так далее, 
пока карта не вернется «хозяину».

Затем все листы одного цвета возвращаются к «хозяину», после чего каждый участник перечи-
тывает все записи, сделанные им на возвращенных листах, и анализирует ассоциации как собственные 
проекции. Инсайты, реплики, вопросы обсуждаются в общей группе.

Полученные индивидуальные записи по завершению игры были обработаны методами частотно-
го и контент-анализа.

Результаты исследования

При анализе ответов респондентов использовалась классификация стресс-факторов городской 
среды, сформированная на основе проведенного ранее эмпирического исследования [11]. Ответы ре-
спондентов были упорядочены и распределены по группам, была рассчитана частота их встречаемости. 
В результате определились наиболее типичные для респондентов группы стресс-факторов городской 
среды, а также выделены формы девиантного поведения, которые респонденты упоминают как спосо-
бы реагирования или негативные стратегии совладания с указанными стресс-факторами (таблица 1).

Так, наиболее часто молодые люди упоминают реальные угрозы для жизнедеятельности и здо-
ровья, частота встречаемости 39 %, которые напрямую взаимосвязаны с безопасностью человека, его 
физическим здоровьем и психологическим благополучием. Ассоциации, которыми испытуемые опи-
сывали этот стресс-фактор:

– «невозможно сбежать, но и остаться невыносимо»;
– «безумие, асоциальное поведение»;
– «боязнь говорить»;
– «агрессия»;
– «чрезмерное негативное внимание со стороны других» и др.
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На втором месте – перенаселенность и фоновое шумовое загрязнение, частота встречаемости 
25 %. Этот стресс-фактор также взаимосвязан с безопасностью человека, «разрастание» городов приво-
дит к повышению напряженности, которая проявляется по таким параметрам, как: снижение качества 
жизни, отсутствие неформального социального контроля, избыток контактов, навязанный темп жизни 
и большие расстояния [11]. Фоновое шумовое загрязнение является общебиологическим раздражите-
лем и воздействует на все системы организма в целом, на все органы и ткани [12]. Ассоциации, которы-
ми респонденты характеризовали этот стресс-фактор:

– «все заняты своими делами, ни на кого не обращают внимания»;
– «жизнь по часам, однообразие, “день сурка”»;
– «”подвешенное” состояние»;
– «страх не быть свободным»;
– «постоянное напряжение, суета»;
– «бег в никуда»;
– «непрожитая жизнь»;
– «шум»;
– «давление в выборе своего пути» и пр.
На третьем месте две группы стресс-факторов городской среды с частотой встречаемости в 

16 % – «Недостаточно развитая среда города» и «Многолюдность». Формирование комфортной город-
ской среды, с одной стороны, предполагает совершенствование, улучшение, модернизацию и повыше-
ние качества бытовых условий, наиболее соответствующих и удовлетворяющих потребности жителей 
города; с другой – это инструмент управления социальными процессами в городской среде с учетом 
векторов развития общества. Группа стресс-факторов, связанная с недостаточно развитой инфраструк-
турой городской среды, описывалась респондентами через следующие ассоциации:

– «отвержение»;
– «неизвестность, неопределенность»;
– «социальная депривация».
Группа стресс-факторов «Многолюдность» приводит к общей напряженности и раздраженности 

респондентов в силу отсутствия личной территории за пределами места проживания, то есть простран-
ства, в котором можно остаться наедине с самим собой, соблюсти приватность. Как следствие, это при-
водит к отчужденности, замкнутости, отрешенности. Ассоциации:

– «неконтролируемая толпа»;
– «страх потеряться»;
–«одиночество в сети/в толпе/внутри»;
– «социофобия»;
– «социальное давление, коллективная тревога» и пр.
На четвертом месте – экономические риски (3 %), обусловленные существенными экономиче-

скими затратами, связанными с обеспечением проживания человека в городе. Этот стресс-фактор ассо-
циировался со страхом быстротечного времени и материальных потерь.

На последнем месте по частоте встречаемости – загрязнение и деградация городской среды (1 %), 
то есть стрессоры, связанные с неблагоприятной экологической обстановкой в городе, а также ветхо-
стью, ущербностью, деструкцией городской среды. Тем не менее, как и экономические риски, данный 
стресс-фактор является для представителей студенческой молодежи наименее значимым в силу высо-
кого адаптационного потенциала и готовности к изменениям, низкой актуальности вопросов здоровья.

В целом полученные результаты близко соотносятся с данными, полученными в ходе анкетиро-
вания студенческой молодежи Екатеринбурга и Тюмени [1].

Сопоставление ответов респондентов позволило получить перечень форм девиантного поведе-
ния, выступающих в качестве неконструктивного, негативного совладающего поведения со стресс-
факторами городской среды. При систематизации ответов за основу были положены четыре типа со-
владающего поведения личности [13]:

– блокирование информации, подразумевающее формирование препятствий для свободного рас-
пространения информации о субъекте в среде или же блокирование данных о среде, поступающих к 
субъекту;
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– изменение дистанции, предполагающее выбор действий по изменению позиции субъекта во 
взаимодействии со средой, когда самопроизвольно субъект может удалиться от стрессогенной ситуа-
ции или же изгнать из поля взаимодействия носителей стрессогенного воздействия;

– контроль, реализующийся за счет строгого отслеживания и регуляции субъектом своих харак-
теристик (в том числе реакции на стресс) или характеристик внешней среды;

– преобразование, ориентированное на активное изменение субъектом своих собственных харак-
теристик или же характеристик внешней среды для снижения стрессогенного воздействия.

Таблица 1 – Варианты девиантного поведения как негативного совладания в ответ на воздействие 
стресс-факторов городской среды

Тип защитного и совладающего поведения
Блокирование Изменение дистанции Контроль Преобразование

Реальные угрозы для жизнедеятельности и здоровья
Двуличность Демонстрация вызова Лидерство Самобичевание
Приспособление Агрессивное поведение Цинизм Деструктивное новаторство
Предательство Социальная изоляция Ритуализм Саморазрушение
Умышленное сокрытие 
истинного положения 
вещей 

Скандалы Манипуляция Самозапугивание
Угрозы Самоповреждение
Трудоголизм Самоуничижение
Рисковое поведение, уход «во все 
тяжкие»

Правонарушение

Уход в зависимое поведение (алко-
голь, еда, шопоголизм)
Уход в виртуальную реальность

Перенаселенность и фоновое шумовое загрязнение

Бездействие, избегание 
ответственности

Протест и пропаганда Лидерство Правонарушение

Апатия от СМИ Инфантилизм Вымогательство Деструктивное новаторство
Анонимность Травля Тренировка стрессоустойчивости Саморазрушение

Агрессивное поведение Эскапизм Самобичевание
Сильный страх, фобии
Уход в виртуальную реальность
Высокомерие и надменность

Недостаточно развитая среда города
Агрессивное поведение Правонарушение
Абьюз Самокопание
Вызов Деструктивное поведение
Уход в виртуальную реальность
Состояние вечной тревоги

Многолюдность
Умышленное сокрытие 
истинного положения 
вещей 

Инфантилизм Обман Нонконформизм
Уход в виртуальную реальность Правонарушение
Виктимность Саморазрушение
Игромания Самокритика
Уход в оральные формы зависимого 
поведения (еда, курение, алкоголь)

Самобичевание

Экономические риски

Социальная изоляция Самокритика
Загрязнение и деградация городской среды

Сверхконтроль
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Исходя из представленных данных в таблице 1, можно сделать выводы, что большинство респон-
дентов при воздействии стресс-факторов городской среды в качестве негативных копинг-стратегий, в 
том числе предполагающих реализацию девиантного поведения, выбирают реагирование по типу изме-
нения дистанции. То есть здесь девиантное поведение проявляется агрессивным поведением, изоляци-
ей, различными зависимостями, протестным поведением в форме вызова. Также широко представлено 
негативное совладание по типу преобразования, проявляющееся в форме аутоагрессии и деструктив-
ного новаторства. Тип негативного совладания, связанный с контролем, в основном ориентирован на 
преодоление социальных стрессоров, когда через управление информацией, регулирование социаль-
ных взаимодействий с применением манипуляций, введения в заблуждение, давления молодой человек 
достигает поставленных целей и субъективного благополучия.

Реже всего для преодоления стрессогенного воздействия городской среды студенты использу-
ют девиантные формы блокирования информации. Тем не менее, отторжение информации, отрицание 
отдельных источников, поддержание анонимности и скрытность, в том числе в виде умышленного 
сокрытия информации, являются вариантами, допустимыми и используемыми молодыми людьми в 
стрессовых ситуациях в условиях мегаполиса.

Таким образом, стресс-факторы современной городской среды, определяемые студентами как 
значимые, ведут к усилению тревожности и, как следствие, агрессивности молодежи, что в итоге при-
водит к сложностям в самоидентификации, самореализации и социальной адаптации [6; 7]. В данном 
случае формы девиантного поведения, перечисленные респондентами, достаточно многочисленны, 
имеют различную степень воздействия и специфически группируются в каждом конкретном случае. 
Причины такого многообразия форм девиантного поведения, по нашему мнению, заключаются в том, 
что современная молодежь стремится соответствовать противоречивым запросам современного обще-
ства, но в силу различных социально-психологических условий, высокой транзитивности реальности 
и недостаточной психологической культуры соответствовать этим требованиям в рамках применения 
просоциальных практик не всегда может, выбирая маргинальные или даже девиантные способы от-
реагирования и самореализации [14]. Существующие формы девиантного поведения могут породить 
другие формы девиации молодежи. А приобретая форму «массовости», некоторые формы девиации 
начинают восприниматься обществом как приемлемый вид поведения, что, в свою очередь, становится 
опасным для становления молодежи как субъекта общественных отношений.

Заключение

Подводя итог, стоит отметить, что городская среда современного мегаполиса насыщена много-
образными факторами, субъективно воспринимаемыми представителями студенческой молодежи как 
значимые источники стресса, порождающие страхи, тревогу, деструктивные поведенческие реакции. 
При этом девиантное поведение, возникающее в ответ на воздействие стрессора, может рассматривать-
ся как негативное совладание студентов с неблагоприятными и стрессогенными воздействиями город-
ской среды, справиться с которыми просоциальными способами не всегда получается в силу различ-
ных причин. Игровая ассоциативная форма диагностики негативных психологических явлений (стрес-
соров и девиантного поведения) позволила минимизировать факторы искажения ответов и установить 
взаимосвязь между субъективно значимыми негативными факторами городской среды и девиантными 
ответами на них у представителей студенческой молодежи.
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