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Аннотация. В статье анализируются гендерные особенности коммуникации в ин-

тернет-пространстве подростковых групп. Автор обращает внимание на то, что девуш-

ки имеют преимущественно высокую потребность в общении, низкий уровень самоконтро-

ля в общении, стремятся получить новую информацию и эмоциональную поддержку во 

время общения; юноши имеют преимущественно среднюю потребность в общении, низкий 

уровень самоконтроля в общении, в большей степени, чем девушки, стремятся к получению 

новой информации, направлены на стабильность круга собеседников. 
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Постановка проблемы. Увлечение подростков виртуальным общением, создание ре-

ферентных групп в интернет-пространстве порою за счет реального пространства заставля-
ет по новому оценить коммуникативные процессы в социальных сетях. При этом следует 
отметить, что мальчики и девочки по-разному воспринимают и перерабатывают информа-
цию с монитора, а игнорирование этой разницы может привести к возникновению личност-
ных девиаций подростков. Проблема заключается в выявлении гендерной специфики ин-
тернет-коммуникации, которая позволит выстроить систему профилактической работы пси-
холога в интернет-пространстве. 

Анализ литературы. Гендерные особенности коммуникативного процесса исследо-
вали А. И. Донцов, Ш. В. Саркисян, Ж. Лендел, А. А. Бодалев, В. Е. Каган, А. Е. Жичкина и 
многие другие ученые. 

А. А. Бодалевым было обнаружено, что в круг общения девочек входит большее коли-
чество разновозрастных лиц, чем в круг общения мальчиков. Кроме того, если юноши во 
время общения с представительницами противоположного пола ориентируются на сверст-
ников, девочки в большинстве – на более взрослых ребят. В кругу ближайшего общения 
парней большее количество, по сравнению с женщинами, лиц с высоким социальным стату-
сом и лиц, к которым юноши обращаются за помощью [2]. Можно предположить, что при 
общении в социальных сетях девочки стремятся к присоединению большего количества со-
беседников, чем мальчики. Следует отметить, что отсутствие социального опыта у подрост-
ков может привести к тому, что в кругу собеседников могут оказаться люди с асоциальной 
и антисоциальной направленностью. 

И. В. Сидорская выделяет девичью и юношескую стратегии коммуникативного пове-
дения [11]. Женская стратегия предполагает направленность к взаимопониманию даже при 
формальном общении. Мужская стратегия подразумевает бизнес-информацию, которая 
распространяется даже на интимную сферу коммуникации. Главное отличие – между ха-
рактеристиками этих стратегий в отношении обратной связи. Автор считает, что женщины 
оценивают обратную связь как договоренность, а мужчины – как ответ на информацию. 
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Н. Д. Путрова указывает, что мужчины стремятся интерпретировать мир с точки зре-
ния справедливости или несправедливости, а женщины – с точки зрения заботы, удовлетво-
рения запросов [9]. Следовательно, можно говорить о гендерных особенностях коммуника-
ции. 

По результатам исследования Е. Горошко обнаружено, что гендерные отношения не 
только отражаются и используются в языке в виде кодов, но и обусловливают тематику и 
характер речевых актов [3; 4]. 

По данным других авторов [1; 6], отношения между мужчинами характеризуются 
большей конфликтностью и состязательностью. Конфликтные отношения между собой ре-
бята выясняют с помощью силы, отвергая более слабого. Конфликтные ситуации между де-
вушками решаются на эмоциональном уровне, в спорах, бойкотировании. Они чаще «наго-
варивают» друг на друга. Среди девушек распространены нежные прозвища, тогда как ре-
бята за основу прозвищ берут физические особенности или фамилии. 

По данным М. Арджайла, девушки имеют более теплые и дружеские отношения, чем 
ребята, более доверчивы, ведут более интимные разговоры. Кроме того, ребята описывают 
свои дружеские отношения с девушками как более эмоционально теплые. Парни менее до-
верчивы, имеют больше тайн друг от друга. Общение мальчиков характеризуется эмоцио-
нальной сдержанностью, доминированием, креативными и рациональными средствами 
взаимодействия [14]. 

Исследователи считают, что для женщин содержание совместной деятельности явля-
ется более важным, чем личностная симпатия к партнеру. Женщины более свободно выра-
жают свои эмоции, стремятся к доверительному общению. Женский стиль общения связан с 
социально осознанными стратегиями поведения [4; 6; 8]. 

Таким образом, в качестве основных категорий анализа коммуникаций подростков 
можно принять мотивы вступления в коммуникацию, потребность в общении, уровень са-
моконтроля в общении. 

Целью статьи является описание гендерной специфики интернет-коммуникаций под-
ростков. 

Изложение основного материала. Эмпирическое исследование проходило в два эта-
па. На первом этапе были определены основные мотивы общения подростков в социальных 
сетях в зависимости от гендера. На втором этапе в группах мальчиков и девочек изучены 
потребность в общении и уровень самоконтроля в общении. 

Характеристика выборки. В исследовании приняло участие 318 респондентов 7–9 
классов общеобразовательных школ, из них 181 девочка, 137 мальчиков. Исследование 
проводилось в реальном пространстве. 

Описание результатов исследования. На первом этапе исследования был проведен 
опрос респондентов в девичьих и юношеских группах в социальной сети «ВКонтакте» с це-
лью выявления осознанных мотивов общения. 

Анализ результатов опроса интернет-коммуникантов показал, что 23% исследуемых в 
девичьих группах во время общения стремятся к эмоциональному выражению поддержки, 
38% девушек указывают на возможность получения новой информации во время общения, 
36% – на желание начать что-то новое. Юноши во время общения больше стремятся к по-
лучению новой информации (64%), эмоциональной поддержке (16%), к началу новой темы 
(20%). 

12% девушек указывают, что для удовлетворения их потребности в общении им дос-
таточно 5 собеседников; 30% – нужно более 5-ти собеседников; 49% – более 10 собеседни-
ков; 9% – более 100 собеседников. 

38% мальчиков отмечают, что для удовлетворения потребности в общении им доста-
точно 5 собеседников; 56% – нужно более 5-ти собеседников; 5% – более 10 собеседников; 
1% – более 100 собеседников. 

Результаты исследования потребности в общении в зависимости от гендерной при-
надлежности приведены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Гендерные особенности распределения потребности в общении (%). 
 

Как видно на рисунке 1, у девушек (68%) превалирует высокий уровень потребности в 
общении. Юноши (62%) чаще проявляют среднюю потребность в общении. Полученные ре-
зультаты подтверждают значимость общения для подростков и их гендерную специфику 
(при ρ = 0,05). 

Согласно результатам исследования, большинство мальчиков (66%) и девочек (54%) 
имеют низкий уровень самоконтроля в общении (см. рисунок 2). Высокий самоконтроль в 
общении имеют лишь 12% мальчиков и 26% девочек. Среди респондентов обоих полов с 
низким самоконтролем в общении не было ни одного с низкой потребностью в общении. 
Среди пользователей с высоким самоконтролем наибольшее количество респондентов с 
низкой потребностью в общении. 

 

 
 

Рисунок 2. Исследование самоконтроля в общении (%). 
 

Такие результаты могут быть объяснены распространением и доступностью Интерне-
та, стремлением к удовлетворению подростковых потребностей в приобретении нового со-
циального опыта, чувства взрослости. Анализ полученных данных позволил определить ха-
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рактер общения девушек и парней данной выборки. Проведенная статистическая обработка 
полученных данных программой SPSS 19 (критерий Манна-Уитни) показала, что характер 
общения подростков значимо различается в девичьих и юношеских группах. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы. 
Девушки имеют преимущественно высокую потребность в общении, низкий уровень 

самоконтроля в общении, стремятся получить новую информацию и эмоциональную под-
держку во время общения. 

Юноши имеют преимущественно среднюю потребность в общении, низкий уровень 
самоконтроля в общении, в большей степени, чем девушки, стремятся к получению новой 
информации, направлены на стабильность круга собеседников. 
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УДК 159.9 
Гребенюк А. А. 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ, 
СОЗВУЧНЫХ КУЛЬТУРНОЙ ЭПОХЕ МЕТАМОДЕРНИЗМА 

Аннотация. В работе приводится описание двух типов методов (приемов) психоло-

гического влияния на человека, построенных с учетом умонастроения культурной эпохи 

метамодернизма. Первая группа приемов побуждает реципиента к открытию реального, 

а не кажущегося порядка вещей, что позволяет ему начать правильно определять мас-

штаб имеющейся психологической проблемы и возможности ее решении. Вторая группа 

приемов вызывает у реципиента переживание красоты, любви, веры, трансцендентности, 


