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Самопрезентация личности посредством социальных сетей предполагает сво-
боду для экспериментирования с гендерной идентичностью. Представляя себя на 
свое собственное усмотрение, человек имеет возможность примерить модели по-
ведения, на которые не осмеливается в реальной жизни. В статье описаны резуль-
таты эмпирического исследования, целью которого является изучение проявления 
явления кросс-пола в социальных сетях среди девушек 18—25 лет. В исследовании 
приняли участие 157 девушек: 75 человек составили группу «кросс-пол», 82 челове-
ка — контрольную. Благодаря количественному анализу (уровень статистической 
значимости при решении всех задач исследования p≤0,01) респонденты контроль-
ной группы и группы «кросс-пол» были сопоставлены по четырем методикам, что 
позволило указать на наиболее яркие характеристики представительниц каждой 
из групп. Исходя из данных по методике диагностики межличностных отношений 
Т. Лири (ДМО), группа «кросс-пол» разделена на две подгруппы: первая — с преоб-
ладанием нонконформных тенденций, со склонностью к конфликтным проявлениям 
(68% респондентов), вторая — с противоположным стилем межличностного взаи-
модействия (32% респондентов). Структура респондентов с учетом выраженно-
сти показателей по методике «Сексуальные установки» Айзенка-Вильсона позво-
лила получить представление о девушках, имеющих мужской профиль в социальных 
сетях. В большинстве случаев группа оказалась однородной по сексуальным уста-
новкам. Исключением является показатель агрессии по отношению к партнеру, в 
данном случае имеет место деление на подгруппы с высокими показателями (43% 
респондентов) и низкими (48% респондентов). Интересна взаимосвязь высоких по-
казателей по данной шкале с коэффициентом «Доминирование» (ДМО) и низких — 
с коэффициентом «Дружелюбие» (ДМО).

Ключевые слова: кросс-пол, личностные черты, межличностное взаимодей-
ствие, сексуальные установки.
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Введение

Исследования, связанные с гендерной 
стереотипизацией [1—3] в процессе соци-
ализации подрастающего поколения [5; 9], 
активно проводятся в рамках социологи-
ческих и психологических наук. Именно 
гендерные роли во многом обуславливают 
самопрезентационное поведение людей, 
так как они предписывают определенные 
манеры и жесты, речевые обороты, соот-
ветствующую одежду [16]. Среди авторов, 
исследовавших проблему гендерной само-
презентации, можно выделить И.В. Кости-
кову, Е.А. Здравомыслову, А.А. Темкину, 
И.А. Остапенко и других [3; 6; 14].

Проблема соотнесения себя с проти-
воположным полом актуальна не только 
для минувших столетий, где ярким при-
мером можно было бы назвать феминизм 
и все, что из него вытекает: борьба за 
равноправие полов, эмансипация жен-
щин, но и для нынешнего времени [8; 
13; 17—19]. Виртуальная коммуникация 
позволяет пользователю эксперименти-
ровать с собственной идентичностью, 
создавая «виртуальные субъекты» ком-
муникации, которые часто отличаются 
и от персональной идентичности, и от 
реальной самопрезентации. Интернет 
обеспечивает человеку возможность 
«уйти от собственного тела» — как от 
внешнего облика, так и от индикаторов 
статуса во внешнем облике. А следова-
тельно, и от ряда оснований социальной 
категоризации: пола, возраста, социаль-
но-экономического статуса, этнической 
принадлежности. Утверждается, что 
именно возможность максимального са-
мовыражения вплоть до неузнаваемого 
самоизменения является одной из рас-
пространенных мотиваций виртуальной 
коммуникации у наиболее активных ее 
участников [14]. Сейчас, когда инфор-

мационные технологии позволяют об-
щаться и заниматься самопрезентацией 
не только в реальном общении, но и в 
виртуальной среде, представляя себя на 
свое собственное усмотрение, феномен 
кросс-пола является практически соци-
альной нормой. Однако, несмотря на по-
всеместное проявление этого явления, на 
сегодняшний день проблема кросс-пола 
остается не разработанной [6; 7; 10].

Кросс-пол — это исполнение роли 
персонажа противоположного пола в 
ролевой игре, т.е. когда девушка играет 
персонажа мужского пола и наоборот [4]. 
Кросс-пол — общеупотребительный в 
среде ролевиков термин, обозначающий 
распространенную практику антуражного 
отыгрыша игроком на ролевой игре пер-
сонажа другого пола, своеобразный ана-
лог театрального амплуа травести. Кросс-
пол нередко является одним из способов 
выражения сексуальной и/или гендерной 
идентичности и/или самоидентификации 
оных у игрока, при этом обычно никак не 
связан с их изменением [4].

Понятие кросс-пола чаще всего ис-
пользуется при упоминании ролевой 
игры в социальных сетях или же ролевой 
игры живого действия. В рамках данной 
статьи явление кросс-пола рассмотрено в 
контексте самопредъявления в социаль-
ных сетях. В таком случае определение 
кросс-пола будет выглядеть иначе.

Кросс-пол в социальных сетях — это 
создание страницы противоположного 
пола в социальной сети и общение в со-
ответствии с этим. Оформление и веде-
ние такой страницы включает в себя:

— указание своего отношения к муж-
скому полу в профиле;

— наименование страницы мужским 
именем, фамилией, отчеством;

— общение с этой страницы в муж-
ском роде и т.д.
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Есть множество причин, по которым 
люди открывают для себя кросс-пол. Это 
может быть социальный протест или же 
желание экспериментировать, проявить 
себя, при этом речь не идет о транссексу-
алах или хирургической смене пола. Сама 
суть явления — это позаимствованное из 
психологии экспериментальное модели-
рование какой-либо ситуации группой 
людей, что делается, в первую очередь, 
ради удовольствия. Люди собираются и 
хотят как-то абстрагироваться от реаль-
ности, создав ситуацию, в которой усло-
вия и персонажи заранее установлены по 
желанию собравшихся, это будут «прави-
ла игры», по которым можно разыгрывать 
вместе какой-то сюжет или сценарий [11].

Кросс-пол подробно не рассматри-
вался в рамках психологии, но были про-
ведены социологические исследования 
[15], которые показали, что к кросс-полу 
более склонны именно девушки, тогда 
как среди юношей это явление встреча-
ется реже. Есть определенная среда, где 
нормой общения является неоднознач-
ность пола говорящего в речи, например, 
для молодых девушек будет нормально 
общаться между собой так, словно это 
разговор между мужчинами. Они гово-
рят о себе, используя глаголы мужской 
формы, местоимения «он» там, где вне 
субкультурного сообщества сказали бы о 
себе «она». Или же они максимально обе-
зличивают свою речь, средства русского 
языка позволяют это. При этом такое по-
ведение является нормой для данных со-
обществ и не воспринимается как нечто 
экстраординарное и уникальное.

Целью исследования является изуче-
ние явления кросс-пола в социальных 
сетях среди девушек 18—25 лет.

Гипотезы исследования:
1. Девушки, самопрезентирующие 

кросс-пол в социальных сетях, отлича-

ются от девушек, не имеющих отноше-
ния к проявлению кросс-пола, по ряду 
личностных и социально-психологиче-
ских особенностей.

2. Девушки, кросс-пол которых про-
является в социальных сетях, характери-
зуются определенными особенностями 
межличностного взаимодействия.

3. Девушки, кросс-пол которых про-
является в социальных сетях, характери-
зуются определенными особенностями 
сексуальных установок.

Программа исследования

Участники исследования. В интернет-
исследовании принимали участие 157 де-
вушек в возрасте 18—25 лет. 75 человек 
составили группу «кросс-пол» (имеют 
мужской профиль в социальных сетях), 
82 человека — контрольную группу (про-
филь в социальных сетях соответствует 
полу). Исследование проводилось с ян-
варя по июнь 2018 года.

Этапы и методы исследования. Ис-
следование проводилось в три этапа. На 
первом этапе исследования для выяв-
ления определенных личностных черт 
девушек было проведено эмпирическое 
исследование, ориентированное на диа-
гностику черт личности, самооценки, 
уровня фемининности-маскулинности, 
социально-психологической адаптации. 
Цель первого этапа: выявить и сравнить 
личностные черты девушек, являющихся 
кросспольщицами и имеющих профиль 
мужского пола в социальной сети (груп-
па «кросс-пол»), и девушек, не имеющих 
отношения к кросс-полу (контрольная 
группа). В качестве диагностическо-
го инструментария использовались: 
16-факторный личностный опросник 
Р. Кеттелла (16PF), методика диагно-
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стики социально-психологической адап-
тации К. Роджерса и Р. Даймонд, мето-
дика «Маскулинность-фемининность» 
С. Бем, методика личностного диффе-
ренциала, адаптированная в НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева.

На втором этапе проведено эмпириче-
ское исследование, направленное на диа-
гностику межличностных отношений в 
группе «кросс-пол». Целью данного эта-
па является выявление общего вида меж-
личностных отношений среди девушек-
кросспольщиц. В качестве основного 
инструмента сбора информации исполь-
зовалась методика диагностики межлич-
ностных отношений Т. Лири (ДМО).

На третьем этапе было проведено эм-
пирическое исследование, направленное 
на выявление сексуальных установок де-
вушек группы «кросс-пол». Целью этого 
этапа было выявление и сравнение сексу-
альных установок девушек внутри группы. 
В качестве основного инструмента сбора 
информации использовался опросник 
«Сексуальные установки» Айзенка-Виль-
сона. Опросник рассматривает различные 
аспекты сексуальных отношений и сексу-
ального поведения и имеет 11 основных 
шкал и 2 дополнительных (сексуальное 
либидо и сексуальная удовлетворенность).

Методы анализа данных: описатель-
ная статистика, анализ значимости раз-
личий по t-критерию Стьюдента для 
независимых выборок, однофакторный 
дисперсионный анализ (ANOVA), корре-
ляционный анализ, кластерный анализ.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На первом этапе две независимых вы-
борки были сопоставлены по 4 методи-
кам, а результаты по каждому показателю 

были обработаны с помощью t-критерия 
Стьюдента (p≤0,01, при n=157).

В опроснике 16PF Р. Кеттелла не 
были использованы следующие шка-
лы: фактор «Е», так как он выделяет 
признак, который определяется другой 
методикой, также используемой в дан-
ном исследовании, и является менее ин-
формативным; фактор «О», так как его 
значение может быть ситуативным по-
казателем; фактор «Q3» — связан с опре-
делением успешности деятельности и к 
исследованию отношения не имеет.

В опроснике 16PF Р. Кеттелла значи-
мые различия обнаружены по факторам 
«A», «G», «H», «M», «N», «Q1» и «Q2». По 
остальным показателям опросника Р. Кет-
телла значимых различий не обнаружено.

По личностному опроснику социаль-
но-психологической адаптации Роджер-
са-Даймонд значимых различий не обна-
ружено (p≥0,05). Можно сделать вывод, 
что в плане социально-психологической 
адаптации девушки схожи. У респон-
денток в обеих группах выше коридо-
ра нормы находятся показатели шкалы 
«интернальность» (56,3±6,12). Им всем 
свойственен чрезмерный внутренний 
контроль, который проявляется в приня-
тии на себя ответственности за происхо-
дящие жизненные события. Возможно, 
в связи с данным показателем значения 
остальных шкал находятся в диапазоне 
нормальных значений.

Результаты методики «Маскулин-
ность-фемининность» С. Бем говорят об 
идентичности обеих групп (p≥0,05). Од-
нако при индивидуальном рассмотрении 
каждой группы, сведении их показателей 
к общим средним показателям и сопо-
ставлении с основным индексом можно 
заключить, что у контрольной группы бо-
лее выражена фемининность (1,75±0,27), 
а у группы «кросс-пол» — андрогинность 
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(0,18±0,05). Девушки, относящиеся к 
кросс-полу, не характеризуются ярко 
выраженными женскими или мужскими 
чертами, проявляя их гармонично. В свя-
зи с этим представляет интерес соотне-
сение показателей по данной методике с 
результатами опросника «Сексуальные 
установки» Айзенка-Вильсона в группе 
«кросс-пол» (используется в качестве 
основного инструментария для сбора ма-
териала на третьем этапе исследования). 
Корреляционный анализ позволил вы-
делить значимые корреляционные связи 
(p≤0,01, при n=75) между фемининно-
стью и склонностью к обезличенному 
сексу (r=-0,33), агрессией по отношению 
к партнеру (r=-0,31). При увеличении 
показателя фемининности принимаются 
во внимание индивидуальные особен-
ности сексуального партнера, девушки 
стремятся войти с партнером в значимую 
личностную связь, агрессия по отноше-
нию к партнеру не свойственна.

В методике личностного дифферен-
циала значимые различия обнаруже-
ны по факторам Оценки и Активности 
(p≤0,01, при n=157). Группа «кросс-пол» 
относится к своему поведению, достиже-
ниям более критично, девушки менее ак-
тивны при социальном взаимодействии 
и не всегда удовлетворены собственным 
поведением. Девушки контрольной груп-
пы в большей степени удовлетворены со-
бой, более экстравертированы.

Обнаруженные значимые различия 
по шкалам методик первого этапа иссле-
дования представлены в табл. 1.

Опираясь на данные табл. 1, можно 
дать характеристику девушкам группы 
«кросс-пол» и контрольной группы.

Характеристика личностных черт де-
вушек, являющихся кросспольщицами 
и имеющих профиль мужского пола в 
социальной сети (группа «кросс-пол»).

Опросник 16PF Р. Кеттелла. Девуш-
ки склонны к холодности, скептициз-

Т а б л и ц а  1
Личностные черты девушек группы «кросс-пол» и контрольной группы

Шкалы методики

Показатели 
группы «кросс-

пол» (n=75)
M±m

Показатели 
контрольной 

группы (n=82)
M±m

Значение 
t-критерия 

Стьюдента (при 
р≤0,01, n=157)

Опросник 16PF Р. Кеттелла
Общительность
(фактор «А»)

4,3±0,12 6,05±0,13 2,61

Нормативность поведения (фактор «G») 4,14±0,35 6,16±0,71 3,24
Смелость в социальных контактах 
(фактор «H»)

4,13±0,11 5,11±0,17 2,75

Практичность (фактор «M») 6,1±0,22 4,3±0,22 2,76
Прямолинейность (фактор «N») 4,31±0,21 5,14±0,1 3,11
Консерватизм (фактор «Q1») 7,16±1,12 4,71±0,14 3,05
Конформность (фактор «Q2») 8,23±1,09 6,28±0,19 2,81

Методика личностного дифференциала
Фактор Оценки 5,17±1,12 15,05±2,13 2,62
Фактор Активности 7,14±1,31 13,16±3,51 3,24
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му и отчужденности, характеризуются 
умеренной нормативностью поведения, 
имеются тенденции к непостоянству 
целей, непринужденности в поведении. 
Они не прилагают усилий к выпол-
нению групповых задач, выполнению 
социально-культурных требований. 
Девушки характеризуются застенчиво-
стью, неуверенностью, боязливостью, 
робостью, но имеют развитое воображе-
ние, погружены во внутренние пережи-
вания, прямолинейны, им свойственен 
радикализм. Они могут быть охарак-
теризованы как экспериментирующие, 
критичные, аналитичные, свободно 
мыслящие. Девушки являются незави-
симыми от окружающих, склонны идти 
собственной дорогой, принимать соб-
ственные решения, действовать само-
стоятельно, не считаются с обществен-
ным мнением.

Методика личностного дифференциа-
ла. Фактор Оценки указывает на неудов-
летворенность собственным поведением, 
на низкий уровень принятия самого себя. 
Фактор Активности — на интровертиро-
ванность данных личностей.

Характеристика личностных черт де-
вушек, не имеющих отношения к кросс-
полу (контрольная группа).

Опросник 16PF Р. Кеттелла. Для де-
вушек характерен умеренный уровень 
открытости в общении, они естествен-
ны, в меру доверчивы к окружающим. 
В большинстве случаев придержива-
ются общественных норм и правил, ру-
ководствуются моралью. Девушки ра-
циональны, подозрительны к новому и 
необычному.

Методика личностного дифференци-
ала. Фактор Оценки указывает на удов-
летворенность собственным поведением, 
на достаточный уровень принятия само-
го себя. Фактор Активности указывает, 

что среди данных личностей присутству-
ют в большинстве своем экстраверты и 
амбиверты.

Таким образом, выявленные при помо-
щи t-критерия Стьюдента различия меж-
ду группами девушек позволяют указать 
на наиболее яркие характеристики пред-
ставительниц. Полученные результаты 
подтвердили выдвинутое предположение 
о том, что девушки, самопрезентирующие 
кросс-пол в социальных сетях, отличают-
ся от девушек, не имеющих отношения к 
проявлению кросс-пола, по ряду личност-
ных и социально-психологических осо-
бенностей. Данная гипотеза основывалась 
на результатах теоретического анализа 
выдвинутой проблемы [7; 10], логическим 
итогом которого является признание на-
личия ряда личностных характеристик, 
способствующих проявлению данного 
феномена в поведении личности.

Переходя ко второму этапу исследо-
вания, следует отметить, что контрольная 
группа далее не участвует, так как она 
была нужна только для сравнения с пер-
вой группой и подтверждения различий 
по ряду личностных черт. Данный этап 
исследования призван найти в группе 
девушек, относящих себя к кросс-полу, 
нечто общее в межличностном взаимо-
действии. Задача решена с помощью диа-
гностики межличностных отношений по 
методике Т. Лири. Все результаты сведе-
ны к средним арифметическим по груп-
пе, чтобы выявить общий стиль взаимо-
действия (все показатели не превышают 
8 баллов, что свойственно гармоничным 
личностям), и представлены в табл. 2.

Кластерный анализ показателей меж-
личностных отношений позволил вы-
делить две группы девушек, кросс-пол 
которых проявляется в социальных се-
тях. В первом кластере сосредоточились 
респонденты с преобладанием нонкон-
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формных тенденций, склонностью к кон-
фликтным проявлениям и достаточным 
упорством в отстаивании собственной 
точки зрения (51 девушка — 68% вы-
борки), во втором кластере — девушки с 
противоположным стилем межличност-
ного взаимодействия: преобладанием 
конформных установок, неуверенно-
стью в себе, склонностью к уступчивости 
(24 девушки — 32% выборки) (табл. 2). 
В кластерах подсчитаны коэффициенты 
«Доминирование» и «Дружелюбие» (ме-
тодика ДМО), значимые различия по дан-
ным показателям обнаружены (p≤0,01, 
при n=75) в соответствии с кластерами.

Итак, второй этап эмпирического ис-
следования позволил выявить особенно-
сти межличностного взаимодействия в 
группе девушек, относящих себя к кросс-
полу. Кроме того, данная группа за счет 
процедуры кластеризации разделена на 
две подгруппы с отличительными сти-
лями межличностного взаимодействия. 
Важно подчеркнуть, что в целом резуль-
таты группы «кросс-пол» не выходят 
за пределы 8 баллов, что свойственно 
гармоничным личностям. Полученные 

в ходе нашего исследования данные об 
особенностях межличностного взаимо-
действия Кого ?согласуются со схожими 
исследованиями [3; 5], в которых респон-
денты характеризуются отличительны-
ми стилями межличностного взаимо-
действия в зависимости от гендерных 
особенностей.

Третий этап исследования направлен 
на выявление и сравнение внутри груп-
пы «кросс-пол» сексуальных установок 
с помощью методики Айзенка-Вильсона 
«Сексуальные установки». В методике 
выделены шкалы, которые непосред-
ственно относятся именно к установкам 
и не затрагивают реальную сексуальную 
жизнь девушек. Среди них: «Склонность 
к обезличенному сексу», «Отношение к 
порнографии», «Целомудрие», «Отвра-
щение к сексу», «Агрессия по отноше-
нию к партнеру». Данные однофактор-
ного дисперсионного анализа позволили 
установить, что структура респондентов 
значимо отличается друг от друга в груп-
пе по выделенным шкалам (табл. 3).

Девушкам, относящим себя к кросс-
полу, в большинстве случаев не свой-

Т а б л и ц а  2
Особенности межличностных отношений в группе «кросс-пол» 
(Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири)

Октант
В группе в 

целом (n=75)
M±m

В первом 
кластере 
(n=51)
M±m

Во втором 
кластере 
(n=24)
M±m

Значение 
t-критерия 

Стьюдента (при 
р≤0,01, n=75)

Авторитарный 5,3±1,12 7,21±1,32 4,13±0,12 2,64
Независимый-доминирующий 6,94±0,75 7,04±0,12 6,15±0,65 3,01
Агрессивный 7,18±1,17 8,18±1,32 5,18±2,07 2,55
Недоверчивый-скептический 8,16±0,72 9,26±0,32 6,22±1,33 2,71
Покорно-застенчивый 7,21±1,51 5,11±0,21 7,91±0,21 -3,01
Зависимый 5,19±1,02 4,18±1,02 6,19±1,12 -3,25
Сотрудничающий 7,21±1,09 6,91±1,17 7,98±1,79 -2,83
Альтруистический 8,04±2,01 6,14±1,21 8,84±1,77 -2,77
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ственно рассматривать сексуального 
партнера только в качестве объекта для 
получения чувственного удовольствия, 
они принимают во внимание его лич-
ность, индивидуальные особенности 
характера и темперамента, пытаясь во-
йти с партнером во сколько-нибудь зна-
чимую личностную связь. Характерно 
сдержанно-одобрительное отношение к 
получению удовольствия от рисунков и 
фотографий эротического содержания, 
словесных описаний сексуальных сцен, 
в эту же категорию относится и вуай-
еризм. Целомудрие чаще воспринима-
ется как естественное явление жизни, 
не противоречащее проявлениям сек-
суальности и не накладывающее запрет 
на мысли по данной теме, отвращения 
к сексу у большинства респондентов не 
наблюдается. Интересно деление вы-
борки по шкале «Агрессия по отноше-
нию к партнеру». Группа разделилась 
почти ровно на подгруппы с высокими и 
низкими значениями. Корреляционный 
анализ между показателями по данной 

шкале и коэффициентами «Доминирова-
ние» и «Дружелюбие» по методике ДМО 
позволил выделить значимые корреля-
ционные связи между доминированием 
и агрессией по отношению к партнеру 
(r=0,33, p≤0,01, при n=75) и дружелюби-
ем и агрессией по отношению к партнеру 
(r=-0,34, p≤0,01, при n=75). Таким обра-
зом, можно отметить, что в большинстве 
случаев группа однородна по сексуаль-
ным установкам, за исключением шкалы 
«Агрессия по отношению к партнеру», 
где произошло деление на подгруппы с 
низкими и высокими результатами.

Выводы

1. Найдены различия между личност-
ными чертами девушек, кросс-пол кото-
рых проявляется в социальных сетях, и 
личностными чертами девушек, не име-
ющих отношения к проявлениям кросс-
пола в социальных сетях. Кросспольщи-
цы более замкнутые, осмотрительные, 

Т а б л и ц а  3
Структура группы «кросс-пол» с учетом выраженности показателей 

методики «Сексуальные установки» Айзенка—Вильсона

Название шкал
Лица с низкими 
показателями

(n/%)

Лица со средни-
ми показателями

(n/%)

Лица c высокими 
показателями

(n/%)
ANOVA

Склонность к обезли-
ченному сексу

39/52% 16/21% 20/27% F=141,
p≤0,001

Отношение к порно-
графии

16/21% 35/46% 24/33% F=26,9
p≤0,001

Целомудрие 9/12% 46/61% 20/27% F=114,8
p≤0,001

Отвращение к сексу 15/20% 44/59% 16/21% F=7,4
p≤0,01

Агрессия по отноше-
нию к партнеру

32/43% 7/9% 36/48% F=67,4
p≤0,01
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прямолинейные, экспериментирующие, 
менее ответственные и конформные.

2. Девушки, кросс-пол которых про-
является в социальных сетях, характери-
зуются определенными особенностями 
межличностного взаимодействия. В ре-
зультате анализа данных были выявлены 
две группы девушек, первая — с ориен-

тацией на доминирование, вторая — на 
дружелюбие.

3. Девушки, кросс-пол которых проявля-
ется в социальных сетях, характеризуются 
определенными особенностями сексуаль-
ных установок. По большинству показате-
лей группа однородна, исключая показатель 
агрессии по отношению к партнеру.
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Analysis of the psychological characteristics of girls in the context 
of self-presentation of cross-gender in social networks
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Self-presentation of personality through social networks implies the freedom to 
experiment with gender identity. Representing himself at his discretion, a person has 
the opportunity to try on patterns of behavior that he does not dare to do in real life. 
The article presents the results of empirical research. The aim of the study is to study 
the manifestation of the phenomenon of cross-gender in social networks among girls 
18—25 years old. The study involved 157 girls: 75 people made up the experimental 
group, 82 people —the control group. Due to the quantitative analysis (the level of 
statistical significance in solving all research problems p≤0.01), the respondents from 
the control and experimental groups were compared using four methods, which al-
lowed to point out the most vivid characteristics of the representatives of each group. 
Based on the data on T. Leary’s Method for Diagnosing Interpersonal Relationships 
(DME), the experimental group is divided into two subgroups: the first with preva-
lence of nonconformal tendencies, a tendency to conflict manifestations (68% of 
respondents), the second with the opposite style of interpersonal interaction (32% 
of respondents). The structure of the respondents, taking into account the severity 
of indicators by the method of “Sexual attitudes”, made it possible to get an idea 
about girls who have a male profile in social networks. In most cases, the group was 

* Pervitskaya Alyona M. — PhD in Psychology, Associate Professor, Associate Professor at the Chair 
of Psychology, FGBOU VPO “Kurgan State University”, Kurgan, Russia, alenka3@yandex.ru

For citation:
Pervitskaya A.M. Analysis of the psychological characteristics of girls in the context of self-presentation of cross-
gender in social networks. Sotsial’naia psikhologiia i obshchestvo [Social Psychology and Society], 2019. Vol. 10, 
no. 4, pp. 131—142. (In Russ., аbstr. in Engl.). doi:10.17759/sps.2019100409



141

Эмпирические исследования

homogeneous in sexual settings. An exception is the indicator of aggression towards 
a partner, in this case there is a division into subgroups with high rates (43% of re-
spondents) and low (48% of respondents). The interrelation of high indices on this 
scale with the coefficient “Dominance” (DMO T. Liri) and low with the coefficient 
“Friendliness” (DMO T. Liri) is interesting.

Keywords: cross-gender; personality traits; interpersonal interaction; sexual at-
titudes.
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