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Аннотация  

Обоснование. В силу стремительно меняющихся условий и развития цифровой среды крайне 

важной остается задача, направленная на выявление общих психологических особенностей, приво-

дящих к проблемному использованию информационно-коммуникационных сетей, и гендерно-

специфических различий, позволяющих определить особые факторы уязвимости к формированию 

данного типа аддиктивного поведения. Цель: выявление гендерных различий проблемного исполь-

зования информационно-коммуникационных сетей среди учащихся подросткового возраста. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 633 учащихся (M = 15,5, SD = 0,68) Москов-

ской области: 358 (56,6 %) юношей и 275 (43,4 %) девушек. Методы психологической диагностики: 

опросник проблемного использования социальных сетей, специально разработанная для целей иссле-

дования шкала оценки продолжительности использования информационно-коммуникационных се-

тей, шкала нарушений при использовании социальных сетей. Результаты. Среди обучающихся под-

ростков в возрасте 15–17 лет по бóльшему количеству показателей наиболее уязвимыми к проблем-

ному использованию информационно-коммуникационных сетей были девушки. Для девушек 

в большей степени были свойственны сложности контролирования своего времени в социальных се-

тях. Для девушек было более характерно длительное времяпрепровождение в социальных сетях 

в периоды эмоционального спада. Более длительное использование информационно-коммуника-

ционных сетей было связано с бóльшей подверженностью к онлайн-общению среди юношей. Не-

удачные попытки сократить времяпрепровождение в социальных сетях, конфликты в семье из-за их 

использования также были более свойственны ответам женской половины участников исследования. 

Заключение. При разработке профилактических программ должны учитываться такие факторы 

риска в отношении формирования проблемного использования информационно-коммуникационных 

сетей, как трудности эмоциональной саморегуляции, трудности контроля и когнитивная поглощен-

ность социальными сетями, специфичные для девушек, и предпочтение онлайн-общения, характер-

ное для юношей. 
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Введение  

Проблемное использование информаци-

онно-коммуникационных или социальных 

сетей является актуальным предметом совре-

менных научных исследований: в настоящий 

момент в открытых источниках размещено 

более двух млн публикаций по данной теме 

только на английском и русском языках. 

Для специалистов в области психического 

здоровья остаются дискуссионными вопросы 

диагностических критериев и распространѐн-

ности проблемного использования информа-

ционно-коммуникационных (социальных) се-

тей. Особое внимание при изучении данной 

проблемы уделяется подросткам и молодежи 

как группе населения, наиболее активно ис-

пользующей социальные сети для коммуни-

кации, самопрезентации, стабилизации психо-

эмоционального состояния, поиска информа-

ции и эскапизма. 

В силу стремительно меняющихся усло-

вий и развития цифровой среды крайне важ-

ной остается задача, направленная на выявле-

ние общих психологических особенностей, 

приводящих к проблемному использованию 

информационно-коммуникационных сетей, и 

гендерно-специфических различий, позво-

ляющих определить особые факторы уязви-

мости к формированию данного типа аддик-

тивного поведения. Изучение общих и специ-

фических факторов риска формирования про-

блемного использования информационно-
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Abstract 

Introduction. As soon as the digital environment is rapidly changing, it is still critical to identify 

common psychological characteristics that lead to problematic social media and network use, as well as 

gender differences that allow identifying specific vulnerability factors to the formation of this type of addic-

tive behavior. Aim: the paper was aimed at identifying gender differences in problematic social media use 

among adolescent students. Materials and methods. The study involved 633 students from the Moscow 

region, including 358 (56.6 %) male and 275 (43.4 %) female students from 15 to 17 years of age 

(M = 15.5, SD = 0.68). The following methods of psychological diagnosis were used: the modified Proble-

matic Facebook Use Scale; the time spent using social media scale; the Social Media Disorder Scale. 

Results. In this population, the parameters under study showed that female students were more vulnerable 

to problematic social media use compared to male students and were more likely to have difficulties with 

controlling their time spent using social networks. Moreover, female students were more likely to spend a 

lot of time on social networks during emotional distraction. A longer use of social networks among male 

students was associated with their preferences for online communication. Unsuccessful attempts to reduce 

the time spent on social networks and family conflicts were also more characteristic of female students. 

Conclusion. Risk factors for problematic social media use that should be taken into account for the corres-

ponding prevention programs include difficulties with emotional self-regulation, control difficulties, and 

cognitive preoccupation with social networks in female students, as well as a preference for online commu-

nication in male students. 
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коммуникационных сетей, включая гендер-

ные различия, позволит разработать более 

эффективные превентивные меры психологи-

ческого вмешательства на универсальном, 

селективном и индикативном уровнях профи-

лактики, способствующих укреплению пси-

хического здоровья и сокращению вредных 

последствий чрезмерного использования со-

циальных сетей. 

 

Обзор литературы 

Проблемное использование информаци-

онно-коммуникационных сетей как форма 

аддиктивного поведения чаще всего основы-

вается на следующих диагностических крите-

риях: а) шесть признаков зависимости 

по МКБ-11
1
, включающих поглощенность и 

постоянную вовлеченность, растущую толе-

рантность, потерю контроля, состояние отме-

ны, продолжение вопреки вредным последст-

виям, сильное желание и добавленный мно-

гими исследователями критерий влияния на 

настроение [1, 2]; б) девять признаков зави-

симости, основанных на критериях онлайн-

игрового расстройства по DSM-5
2
, включаю-

щих чрезмерную увлеченность, симптомы 

отмены, толерантность, безуспешный кон-

троль, продолжение (несмотря на проблемы в 

разных сферах жизни), обман, эскапизм (ис-

пользование, чтобы избежать или уменьшить 

неблагоприятное настроение), вытеснение 

(отказ от других видов деятельности) и кон-

фликт (риск или потеря отношений или карь-

ерных возможностей из-за чрезмерного ис-

пользования) [3]. 

Продолжительное использование инфор-

мационно-коммуникационных сетей во мно-

гих исследованиях ассоциируется с симпто-

мами депрессии [4, 5], трудностями регуляции 

эмоций [6] и более высокими показателями 

дистресса [6, 7], снижением уровня психиче-

ского здоровья [8]. Активными пользователя-

ми информационно-коммуникационных сетей 

также отмечаются снижение субъективного 

благополучия и удовлетворѐнностью жизнью 

за счет сравнения себя с профилями других 

пользователей [5, 9], а также более частые 

                                                           
1
 МКБ-11 (Международная классификация 

болезней 11 пересмотра). URL: https://icd11.ru/ 

?ysclid=l69fzqinny24277813 (дата обращения: 

15.08.2022) 
2
 Diagnostic and statistical manual of mental dis-

orders, fifth edition. Arlington. VA, American Psy-

chiatric Association, 2013. 

проблемы, связанные с прокрастинацией [6]. 

Примечательно, что факторами психологиче-

ского благополучия в социальных сетях явля-

ется количество друзей, подписчиков и фото-

графий на личной странице [10], однако также 

было выявлено, что проблемное использова-

ние информационно-коммуникационных се-

тей в значительной степени связано с умень-

шением реальной социальной поддержки и 

увеличением поддержки именно в социаль-

ных сетях [11]. Вызывает интерес трехфак-

торная модель, разработанная В.П. Шейно-

вым и А.С. Девицыным (2021), включающая 

изучение влияния коммуникативных и ин-

формационных показателей, а также психоло-

гического состояния личности на зависимость 

от социальных сетей. Авторами выявлено, что 

зависимость от социальных сетей отрица-

тельно связана с самооценкой, удовлетворен-

ностью жизнью и возрастом и положительно 

коррелирует с тревожностью, депрессией, 

одиночеством, экстраверсией и женским по-

лом [12, 13]. 

Изучение гендерных различий при про-

блемном использовании информационно-

коммуникационных сетей в отечественных 

исследованиях преимущественно представле-

но в контексте более широкого понятия ин-

тернет-аддикции. Представлены результаты, 

согласно которым среди девушек с интернет-

зависимым поведением показатели симпто-

мов отмены при невозможности получить 

доступ к сервисам Интернета выше, чем у 

юношей [14]. В работе Е.Ю. Казариновой и 

А.Б. Холмогоровой (2021) описаны следую-

щие различия между девушками и юношами 

при использовании Интернета: девушкам бы-

ли более свойственны самопрезентация и об-

щение в сетях, а для юношей было чаще ха-

рактерно избегание реальных контактов [15]. 

В исследовании В.Р. Синичкиной (2021) от-

мечается, что более высокий уровень разви-

тия коммуникативных способностей коррели-

ровал с более низкими показателями предпоч-

тения онлайн-общения и негативных послед-

ствий при использовании Интернета как сре-

ди мужчин, так и среди женщин. В то же вре-

мя в группе женщин также была выявлена 

обратная взаимосвязь между коммуникатив-

ными способностями и компульсивным ис-

пользованием Интернета. Касательно пред-

почтения онлайн-общения, в группе мужчин 

оно было достоверно связано со стремлением 

к принятию, а в группе женщин – со страхом 
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отвержения
3
. Результаты П.А. Понизовского с 

соавторами (2021) среди молодых взрослых 

свидетельствуют скорее об отсутствии значи-

тельных гендерных особенностей в выражен-

ности интернет-зависимого поведения, однако 

подчеркиваются различия в специфике интер-

нет-деятельности, где для мужской выборки 

более характерно участие в многопользова-

тельских онлайн-играх, а для женской – ис-

пользование социальных сетей [16]. 

В российских эмпирических исследова-

ниях, посвященных проблемному использо-

ванию информационно-коммуникационных 

сетей, чаще данное поведение наблюдается 

среди женщин [12]. В обзоре зарубежных ис-

следований, проведенном Д.В. Зотовой и 

В.А. Розановым (2020), указано, что данные 

о различиях между женщинами и мужчинами 

в проявлении зависимого поведения противо-

речивы и не имеют четкой тенденции: в част-

ности, одни исследования сообщают о более 

высокой распространенности зависимости от 

социальных сетей среди молодых людей и 

особенно среди женщин, в других работах 

обнаружена более высокая распространен-

ность использования информационно-

коммуникационных сетей среди пожилых 

пользователей и мужчин [5]. 

Работы иностранных авторов, посвящен-

ные изучению проблемного использования 

социальных сетей среди подростков, отмеча-

ют следующие характерные именно для жен-

ского пола особенности:  

– девушки подросткового возраста досто-

верно чаще входят в группу риска возникно-

вения проблемного использования социаль-

ных сетей, чем юноши [17]; 

– для девушек с проблемным использова-

нием социальных сетей в большей, чем для 

юношей, степени были характерны низкая 

удовлетворенность жизнью, проблемы со 

сном и более низкий уровень физической ак-

тивности [18]; 

– среди девушек с проблемным использо-

ванием социальных сетей отмечается более 

                                                           
3
 Синичкина В.Р. Гендерные различия взаи-

мосвязи коммуникативных способностей, про-

блемного использования интернета и увлеченно-

сти онлайн-играми // Социальная психология: во-

просы теории и практики: Матер. VI Междунар. 

науч.-практич. конф. памяти М.Ю. Кондратьева, 

Москва, 12–13 мая 2021 года. М.: Московский го-

сударственный психолого-педагогический универ-

ситет, 2021. С. 515–517.  

высокая уязвимость к формированию нега-

тивного образа собственного тела [9]. 

Вне зависимости от пола подростки из 

семей с более высоким доходом чаще сталки-

ваются с проблемным использованием соци-

альных сетей [19]. 

Стоит также отметить положительный по-

тенциал умеренного использования информа-

ционно-коммуникационных сетей. Безусловно, 

ключевая функция социальных сетей заключа-

ется в поддержании контактов и связи с близ-

кими и знакомыми, а также в возможности 

удаленной быстрой коммуникации, что играет 

огромную роль в целом для общества и осо-

бенно для подростков, ведущей деятельностью 

которых является общение со сверстниками.  

Зависимость или проблемное использова-

ние социальных сетей является актуальным 

направлением современных научных иссле-

дований. С каждым годом накапливаются и 

дополняются данные по распространенности 

проблемного использования информационно-

коммуникационных сетей, гендерным, воз-

растным и индивидуально-психологическим 

особенностям пользователей, апробируются 

диагностические шкалы в различных странах. 

Настоящее исследование позволяет оценить 

специфические особенности проблемного ис-

пользования информационно-коммуника-

ционных сетей, характерные для обучающих-

ся Московской области. 

Целью настоящего исследования явля-

лось выявление гендерных различий про-

блемного использования информационно-

коммуникационных сетей среди учащихся 

подросткового возраста. 

 

Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 633 уча-

щихся Московской области: 358 (56,6 %) юно-

шей и 275 (43,4 %) девушек в возрасте от 15 

до 17 лет (M = 15,5, SD = 0,68). Критериями 

включения в исследование являлись: возраст от 

15 лет до 17 лет; наличие в личном пользовании 

устройства с выходом в интернет (смартфон, 

планшет, ноутбук, компьютер); использование 

информационно-коммуникационных сетей в 

течение последних 12 месяцев; очное обучение 

в образовательных организациях; наличие ин-

формированного согласия.  

Методы психологической диагностики: 

1) опросник проблемного использования со-

циальных сетей (Problematic Facebook Use 

Scale – PFUS, Marino C., 2017; модификация: 
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Сирота Н.А. и соавт., 2018) [2, 20]; 2) специ-

ально разработанная для целей исследования 

шкала оценки частоты и продолжительности 

использования информационно-коммуника-

ционных сетей [21]; 3) Шкала нарушений при 

использовании социальных сетей (Social 

Media Disorder Scale – SMD-Scale)
4
 [3]. Ис-

пользуемые шкалы (PFUS, SMD-Scale) мето-

ды основаны на диагностических критериях 

МКБ-11 и DSM-5. 

Психологическая диагностика подростков 

проводилась в виде онлайн-опроса, заполняе-

мого в классе в присутствии исследователя 

или его ассистента, в период профилактиче-

ских медицинских осмотров обучающихся. 

Участникам исследования предлагалось объ-

ективизировать предполагаемое время ис-

пользования информационно-коммуника-

ционных сетей при помощи данных систем-

ных настроек смартфона (экранного времени). 

Обратная связь по результатам психометриче-

ских методик предоставлялась по индивиду-

альному запросу участников исследования.  

Анализ полученных данных проводился 

при помощи методов математической стати-

стики в программе IBM SPSS Statistics v. 26. 

Применялись: расчет частотных таблиц, таб-

лицы сопряжѐнности, описательные статисти-

ки, критерий Хи-квадрат. Для сравнения ре-

зультатов по шкале PFUS применялся непа-

раметрический критерий Манна – Уитни. Для 

выявления значимых различий в частоте 

встречаемости положительных ответов 

по шкале SMD-Scale использовался критерий 

Хи-квадрат. 

Исследование одобрено на Заседании 

клинической секции этического комитета при 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Мин-

здрава России (Протокол исследования 

№ 3612 от 6 декабря 2021 г.). 

 

Результаты 

Согласно результатам опросника проблем-

ного использования социальных сетей (PFUS), 

                                                           
4
 В центре внимания здоровье и благополучие 

подростков. Результаты исследования «Поведение 

детей школьного возраста в отношении здоровья» 

(HBSC) 2017/2018 гг. в Европе и Канаде. Между-

народный отчет. Т. 1. Основные результаты. Ко-

пенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ / 

ред. J. Inchley, D. Currie, S. Budisavljevic и др., 

2020. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 

10665/333064/9789289055123-rus.pdf (Дата обра-

щения 12.07.2022). 

отмечались следующие различия в выраженно-

сти проблемного использования информацион-

но-коммуникационных сетей среди юношей и 

девушек: практически в четыре раза меньше 

девушек были отнесены к группе с минималь-

ным риском (9,7 % для юношей и 2,5 % для де-

вушек), и в то же время в два раза больше де-

вушек были отнесены к группе с проблемным 

использованием социальных сетей (4,2 % 

для юношей и 8,3 % для девушек). Также у де-

вушек со склонностью к проблемному исполь-

зованию информационно-коммуникационных 

сетей отмечались достоверно более высокие 

баллы, чем у юношей (табл. 1). 

Выявленные особенности могут характе-

ризовать девушек старшего подросткового 

возраста как более уязвимую группу к фор-

мированию поведенческих паттернов зависи-

мости от социальных сетей. 

Исследование также выявило статистиче-

ски значимые различия между многими кри-

териями проблемного использования инфор-

мационно-коммуникационных сетей среди 

юношей и девушек. По результатам прове-

денного опроса среди девушек были выявле-

ны статически более высокие показатели ис-

пользования социальных сетей с целью избе-

гания одиночества или стабилизации эмоцио-

нального состояния (p < 0,001). Девушкам бы-

ло свойственно в большей степени ощущение 

поглощенности навязчивыми мыслями о соци-

альных сетях (p < 0,001), им было сложнее 

контролировать свое время в социальных се-

тях и труднее противостоять желанию зайти в 

социальные сети (p < 0,001). Баллы по итого-

вой шкале у девушек также были значимо 

выше (p < 0,001), чем у юношей (табл. 2). 

Согласно полученным результатам 

по Шкале нарушений при использовании со-

циальных сетей и медиа (SMD-Scale), были 

выявлены статистически значимые различия в 

частоте положительных ответов между юно-

шами и девушками. Было выявлено, что де-

вушки достоверно чаще отвечали, что из-за 

мыслей зайти в информационно-коммуника-

ционные сети им не удавалось думать ни о чем 

другом (p ≤ 0,05). Девушки чаще были недо-

вольны собой, так как чувствовали, что им 

требуется проводить больше времени в соци-

альных сетях (p ≤ 0,01), они чаще оценивали 

свое состояние хуже в период невозможности 

использования социальных сетей (p ≤ 0,05). 

Девушки относительно чаще прибегали к об-

ману родителей либо друзей о своем времени 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333064/9789289055123-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333064/9789289055123-rus.pdf
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использования социальных сетей (p ≤ 0,05). 

Различия на высоком уровне значимости 

(p ≤ 0,001) были получены по критериям «без-

успешный контроль» и «негативные последст-

вия»: неудачные попытки сократить времяпре-

провождение в социальных сетях, конфликты в 

семье из-за их использования также были бо-

лее свойственны ответам женской половины 

участников исследования (табл. 3). 

Полученные значимые гендерные разли-

чия по итоговой шкале SMD-scale согласуют-

ся с результатами опросника PFUS: итоговый 

балл среди девушек статистически значимо 

выше (p ≤ 0,001), чем у юношей-участников 

исследования. 

На основании результатов, полученных 

по шкале продолжительности использования 

информационно-коммуникационных сетей, 

девушки статистически чаще использовали 

социальные сети шесть и более часов, как в 

учебные, так и в выходные дни (p < 0,001), 

причем разница в процентном соотношении 

была практически в два раза (в учебные дни 

8,4 % – для юношей и 21,1 % – для девушек; в 

выходные дни 15,9 % – для юношей и 

33,5 % – для девушек) (табл. 4). 

Таблица 1 
Table 1 

Выраженность проблемного использования информационно-коммуникационных сетей среди подростков 
в зависимости от гендера (n = 633) 

Severity of problematic social media use among adolescents depending on gender (n = 633) 

Выраженность проблемного 

использования информационно-

коммуникационных сетей /  

Severity of problematic  

social media use 

Юноши  

Boys 

(n = 358) 

Девушки 

Girls 

(n = 275) р-level 

n (%) M ± SD n (%) M ± SD 

Минимальный риск  

Minimal risk 
35 (9,8) 16,9 ± 1,6 7 (2,5) 17,7 ± 1,1 0,251 

Склонность к проблемному ис-

пользованию  

Tendency toproblematic use 

308 (86,0) 39,2 ± 12,1 245 (89,1) 44,0 ± 11,3*** 0,000 

Проблемное использование  

Problematic use 
15 (4,2) 71,7 ± 5,4 23 (8,5) 71,5 ± 5,7 0,857 

 

Примечание. М – среднее значение, SD – стандартное отклонение, p – значимость различий по баллам,  

*** – уровень значимости p ≤ 0,001. 

Note. М – mean value, SD – standard deviation, p – significance, *** – level of significance p ≤ 0.001. 

 
Таблица 2 

Table 2 
Сравнение результатов психологической диагностики среди юношей и девушек по опроснику PFUS (M ± SD) 

Comparison of psychological diagnostic results among boys and girls according to the PFUS (M ± SD) 

Шкалы PFUS / PFUS Scales 
Юноши / Boys 

(n = 358) 

Девушки / Girls 

(n = 275) р-level 

Предпочтение онлайн-общения 

Preference for online social interactions 
8,4 ± 3,9 9,0 ± 3,9 0,088 

Регуляция эмоций 

Mood regulation 
9,7 ± 4,8 12,5 ± 4,9*** 0,000 

Когнитивная поглощенность 

Cognitive preoccupation 
7,0 ± 3,9 9,1 ± 4,6*** 0,000 

Компульсивное использование 

Compulsive use 
7,6 ± 4,1 9,1 ± 4,4*** 0,000 

Негативные последствия 

Negative outcomes 
5,8 ± 3,6 5,9 ± 3,2 0,081 

Итоговый балл 

PFU (total) 
38,5 ± 14,8 45,6 ± 13,9*** 0,000 

Примечание. М – среднее значение, SD – стандартное отклонение, p – значимость, *** – уровень зна-

чимости p ≤ 0,001. 

Note. М – mean value, SD – standard deviation, p – significance, *** – level of significance p ≤ 0.001. 
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Был проведен корреляционный анализ в 

группе юношей и в группе девушек между 

временем использования социальных сетей в 

учебные и выходные дни и шкалами опросни-

ка проблемного использования социальных 

сетей (PFUS) (рис. 1). 

Среди девушек наблюдались более 

сильные взаимосвязи на высоком уровне 

значимости между временем использования 

информационно-коммуникационных сетей 

как в учебные, так и в выходные дни со 

шкалами опросника PFUS «Регуляция эмо-

ций», «Когнитивная поглощенность», 

«Компульсивное использование» и итого-

вым баллом опросника. Выявленные досто-

верные корреляции позволяют выдвинуть 

следующие предположения: для девушек 

более характерно длительное времяпрепро-

вождение в социальных сетях в периоды 

эмоционального спада, а также более дли-

тельное времяпрепровождение чаще сопря-

жено с навязчивыми мыслями зайти в соци-

альные сети и трудностями контроля време-

ни в социальных сетях.  

Таблица 3 
Table 3 

Сравнение результатов психологической диагностики среди юношей и девушек по Шкале SMD-Scale (n = 498) 
Comparison of psychological diagnostic results among boys and girls according to the SMD-Scale (n = 498) 

Шкалы SMD-Scale 

Положительные ответы 

среди юношей 

(n = 292) 

Положительные ответы 

среди девушек 

(n = 206) 

p-level 

Чрезмерная увлеченность 

Preoccupation 
18 (6,2%) 23 (11,2%)* 0,046 

Рост толерантности 

Tolerance 
16 (5,5%) 26 (12,6%)** 0,005 

Негативные симптомы отмены 

Withdrawal 
15 (5,1%) 21(10,2%)* 0,032 

Безуспешный контроль 

Persistence 
38 (13,0%) 60 (29,1%)*** 0,000 

Отказ от других занятий 

Displacement 
38 (13,0%) 32 (15,5%) 0,425 

Продолжение вопреки последствиям 

Problems of continued overuse 
26 (8,9%) 25 (12,1%) 0,241 

Обман 

Deception 
7 (2,4%) 13 (6,3%)* 0,028 

Уход от действительности 

Escape  
79 (27,1%) 117 (56,8%)*** 0,000 

Негативные последствия 

Conflict 
19 (6,5%) 38 (18,4%)*** 0,000 

Итоговый балл, M ± SD 

SMD (total) 
0,9 ± 1,3 1,7 ± 1,7*** 0,000 

 

Примечание: р – уровень значимость; * – уровень значимости p ≤ 0,05; ** – уровень значимости 

p ≤ 0,01; *** – уровень значимости p ≤ 0,001; М – среднее значение, SD – стандартное отклонение. 

Note: p – significance, * – significance level p ≤ 0.05, * – significance level p ≤ 0.01, *** – significance level 

p ≤ 0.001, М – mean value, SD – standard deviation. 

 
Таблица 4 

Table 4 
Сравнение показателей длительного использования информационно-коммуникационных сетей 

среди юношей и девушек в учебные и выходные дни (n = 237) 
Comparison of prolonged social media use among male and female students on school days and weekends (n = 237) 

Длительность времени использования 

информационно-коммуникационных сетей 

Time spent on social networks 

Юноши 

Male students 

n (%) 

Девушки 

Female students 

n (%) 

p 

6 часов и более 

6 hours or more  

В учебный день 

School days 
30 (8,4 %) 58 (21,1 %)*** 0,000 

В выходной день 

Weekends 
57 (15,9 %) 92 (33,5 %)*** 0,000 
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Примечательно, что, в сравнении с юно-

шами, для девушек не было выявлено значи-

мых корреляций между временем использо-

вания информационно-коммуникационных 

сетей в учебные дни и предпочтением онлайн-

общения, а корреляции данной шкалы со вре-

менем использования информационно-

коммуникационных сетей в выходные дни 

были слабее (r = 0,145 при p ≤ 0,05 – для де-

вушек и r = 0,170 при p ≤ 0,001 – для юно-

шей). Данные результаты могут быть связаны 

с бóльшей склонностью юношей к общению 

именно в социальных сетях, что сказывается 

на более длительном их использовании.  

Отмечаем, что для юношей не наблюда-

лись корреляционные связи между временем 

использования информационно-коммуника-

ционных сетей в учебные дни и шкалой регу-

ляции эмоций и слабее была выражена сила 

связи данной шкалы со временем использова-

ния информационно-коммуникационных се-

тей в выходные дни (r = 0,116 при p ≤ 0,05 – 

для юношей и r = 0,276 при p ≤ 0,001 – для 

девушек). Вероятно, длительное использова-

ние информационно-коммуникационных се-

тей для юношей менее сопряжено с мотива-

цией их использования для стабилизации 

эмоционального состояния, чем для женской 

аудитории пользователей. 

Обсуждение 

В проведенном исследовании были исполь-

зованы диагностические инструменты, направ-

ленные на изучение особенностей проблемного 

использования информационно-коммуника-

ционных сетей, основанные на наиболее акту-

альных критериях для данного типа зависимого 

поведения. Среди обучающихся подростков 

в возрасте 15–17 лет по бóльшему количеству 

показателей наиболее уязвимыми к проблемно-

му использованию информационно-коммуника-

ционных сетей были девушки, что согласуется с 

результатами исследований в данной возрас-

тной категории в таких странах, как Герма-

ния [22], Финляндия [17] и Литва [18]. Так, 

суммарные баллы девушек при оценке ощуще-

ния поглощенности навязчивыми мыслями 

о социальных сетях были выше, чем у юношей. 

Также для девушек в большей степени были 

свойственны сложности контролирования сво-

его времени в социальных сетях, включая не-

возможность противостоять желанию зайти 

в социальные сети. В исследовании В.П. Шей-

нова и А.С. Девицына также отмечалось, что 

среди опрошенных участников именно у жен-

щин наблюдались более высокие показатели 

зависимости от социальных сетей [12]. 

Продолжительное использование инфор-

мационно-коммуникационных сетей значимо 

 
 

Рис. 1. Корреляционные связи между продолжительностью использования  
информационно-коммуникационных сетей и шкалами опросника PFUS 

Fig. 1. Relationships between the time spent using social media and PFU scales 
Примечание. ИКС – информационно-коммуникационные сети; r – коэффициент корреляции Спирмена; 

* – уровень значимости p ≤ 0,05; ** – уровень значимости p ≤ 0,01; *** – уровень значимости p ≤ 0,001. 
Note. ИКС – social media, r – Spearman's correlation coefficient, p – significance, * – level of significance p ≤ 0.05, ** – level 

of significance p ≤ 0.01, *** – level of significance p ≤ 0.001. 
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чаще выявлялось среди девушек – участниц ис-

следования, при этом для девушек более харак-

терно длительное времяпрепровождение в со-

циальных сетях в периоды эмоционального 

спада и было ассоциировано с трудностями 

контроля времени в социальных сетях. Схожие 

гендерные особенности были описаны в публи-

кациях А.В. Трусовой c соавторами [14]. 

В сравнении с юношами, девушки чаще хуже 

оценивали свое психологическое и эмоцио-

нальное состояние в период невозможности 

использования социальных сетей и чаще при-

бегали к обману родителей либо друзей о сво-

ем времени использования социальных сетей. 

Примечательно, что более длительное ис-

пользование информационно-коммуника-

ционных сетей было связано с бóльшей под-

верженностью к онлайн-общению только сре-

ди юношей, что подтверждает результаты ис-

следования Е.Ю. Казариновой и А.Б. Холмого-

ровой [15], в то же время оно не было связано 

со стабилизацией эмоционального состояния, 

в отличие от девушек. При этом неудачные 

попытки сократить времяпрепровождение в 

социальных сетях, конфликты в семье из-за их 

использования также были более свойственны 

ответам женской половины участников иссле-

дования. 

 

Заключение  
Полученные результаты указывают на ряд 

гендерных различий при проблемном использо-

вании информационно-коммуникационных се-

тей в старшем подростковом возрасте. При раз-

работке профилактических программ, в том 

числе с использованием онлайн технологий, 

должны учитываться такие факторы риска в 

отношении формирования проблемного ис-

пользования информационно-коммуникацион-

ных сетей, как трудности эмоциональной само-

регуляции, трудности контроля и когнитивная 

поглощенность социальными сетями, специ-

фичные для девушек, и предпочтение онлайн-

общения, характерное для юношей. 
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