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Аннотация. В теоретической части статьи представлено описание подросткового 
возраста, социальной активности и цифровой среды, а также рассмотрена специфи-
ка личностных особенностей и социальной активности подростков с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях цифровой среды. В практической части пред-
ставлено исследование, целью которого является выявление личностных качеств  
у подростков с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от их социаль-
ной активности в цифровом пространстве. Были применены методика “14-PF/HSPQ” 
Р. Кеттелла (А. Ю. Панасюк), опросник социально-ориентированной активности 
Р. М. Шамионова и М. В. Григорьевой и авторская анкета «Активность личности  
в цифровой среде» Ю. М. Перевозкиной и А. С. Тишковой (адаптация  Е. О. Смышляе-
вой). В исследовании участвовали 80 подростков в возрасте от 14 до 16 лет, среди которых  
40 подростков с нормой в развитии и 40 подростков, имеющих нарушения в здоровье. 
В итоге подростки с ограниченными возможностями здоровья, которые в большей 
степени проявляют социальную активность в цифровой среде, обладают высоким 
чувством вины, а подростки, проявляющие социальную активность в меньшей сте-
пени, обладают расслабленностью, напряженностью, моральной нормативностью,  
а также подчиненностью, доминантностью.
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Abstract. The theoretical part of this article presents such concepts as personality, 
personal characteristics, social activity and digital environment, and also considers the 
specifics of personal characteristics and social activity of adolescents with disabilities in 
the digital environment. In the practical part, a study is presented, the purpose of which is to 
identify personal qualities in adolescents with disabilities, depending on their social activity 
in the digital space. The “14-PF/HSPQ” method by R. Cattell (A. Yu. Panasyuk), the socially 
oriented activity questionnaire by R. M. Shamionov and M. V. Grigorieva, and the author’s 
questionnaire “Personal Activity in the Digital Environment” by Yu. M. Perevozkina and A. S. 
Tishkova (adaptation by E. O. Smyshlyaeva). The study involved 80 adolescents aged 14 to  
16 years, including 40 adolescents with normal development and 40 adolescents with health 
disorders. As a result, adolescents with disabilities who are more socially active in the 
digital environment will have a high sense of guilt, and those adolescents who will be less 
socially active will have relaxation, tension, moral normativity, as well as subordination, 
dominance.
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Актуальность исследования личностных качеств у подростков с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в зависимости от их социальной активности в циф-
ровом пространстве обусловлена глобальными изменениями в образовательном со-
обществе в период пандемии COVID-19. В условиях изоляции занятия в образова-
тельных организациях проводились в онлайн-формате, проверка домашних работ 
осуществлялась с помощью интернет-ресурсов. Взаимодействие педагогов и обу-
чающихся происходило через сеть Интернет с помощью различных информацион-
ных платформ (Zoom, Microsoft Teams, Skype и др.). Влияние пандемии COVID-19 
на систему образования заключалось в поиске новых подходов, в значимости роли 
преподавателей в обучающем процессе и важности их технической подготовки. 

Современные подростки находятся в переживаниях из-за учебы, окружают себя 
гаджетами и постоянно проводят свободное время в цифровом мире, начинают за-
бывать о реальном, в котором должна происходить социальная адаптация, социа-
лизация и полноценное формирование личности как субъекта общества. Уход от 
реального мира приводит к таким состояниям, как тревожность, депрессия, которые 
усугубляют постоянное нахождение в цифровом мире, приводя к цифровой зави-
симости и отрешенности от социума. Однако одним из способов самореализации 
подростков с ОВЗ является включение его в цифровое пространство. В связи с этим 
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особую значимость приобретает изучение личностных особенностей подростков, 
которые проявляются в цифровой среде. Следует отметить, что на развитие лично-
сти также влияет и социальная активность, которая является не менее важной для 
ее полноценного функционирования в социальной среде и достижения различных 
жизненных целей.

В обществе непрерывно увеличивается количество людей, имеющих проблемы 
со здоровьем, и наблюдается большой рост инвалидизации подрастающего поко-
ления. Подростки с ОВЗ имеют такие существенные проблемы, как ограниченная 
двигательная активность, недостаточные контакты со сверстниками, взрослыми 
людьми и с миром в целом, недоступность некоторых культурных ценностей, воз-
можности получить качественное образование. К данной категории относят индиви-
дов, имеющих нарушения зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, 
речи, а также выраженные расстройства эмоционально-волевой сферы, в частности 
ранний детский аутизм, умственная отсталость и задержка психического развития.

Теоретико-методологическая основа исследования представлена культурно-
исторической концепцией Л. С. Выготского, деятельностным подходом А. Н. Ле-
онтьева, теорией черт Г. Олпорта и Р. Кеттелла, а также принципами субъектности 
и детерминизма. 

Отечественный психолог Л. С. Выготский [3], называя подростковый возраст 
одной из самых сложных критических эпох в онтогенезе человека, характеризовал 
его как период, в котором равновесие, сложившееся в предшествующем детском 
возрасте, нарушено в связи с появлением мощного фактора полового созревания, 
а новое еще не обретено. В этом определении акцентируются два момента, клю-
чевые для понимания биологической стороны проблемы подростковых кризов: 
роль процесса полового созревания и роль неустойчивости различных физиологий.  
Г. Крэйг [9] отмечает, что период полового созревания характеризуется повышением 
уровня гормонов, а это, в свою очередь, приводит к возбуждению или, наоборот, 
торможению нервных процессов. Как следствие, у подростка возможны следующие 
проявления в поведении: частая смена настроения, депрессия, неусидчивость, пло-
хая концентрация внимания, раздражительность, импульсивность, тревога, агрессия 
и проблемное поведение. К. С. Лебединская, М. М. Райская, Г. В. Грибанова [10] от-
мечают у подростков с ОВЗ недостаточную познавательную активность, которая се-
рьезно тормозит их обучение и развитие. Психолог Г. Е. Сухарева считает, что «для 
детей и подростков с задержкой психического развития характерна, главным об-
разом, недостаточная зрелость аффективно-волевой сферы» [23, с. 18]. Анализируя 
динамику развития неустойчивых личностей, Г. Е. Сухарева подчеркивает, что их 
«социальная адаптация больше зависит от влияния окружающей среды, чем от них 
самих. С одной стороны – они повышенно-внушаемы и импульсивны, а с другой – 
полюс незрелости высших форм волевой деятельности, неспособность к выработке 
устойчивого социально одобряемого жизненного стереотипа к преодолению труд-
ностей, склонность идти по пути наименьшего сопротивления, невыработанность 
собственных запретов, подверженность отрицательным внешним влияниям. Все 
эти критерии характеризуют низкий уровень критичности, незрелость, неспособ-
ность адекватно оценить ситуацию, а вследствие этого у детей с ОВЗ не возникает 
тревожность» [23, с. 34]. Также Г. Е. Сухарева использует термин «психическая не-
устойчивость» применительно к нарушениям поведения у подростков, понимая под 
ним «отсутствие сформированности собственной линии поведения из-за повышен-
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ной внушаемости, склонности руководствоваться в поступках эмоцией удоволь-
ствия, неспособности к волевому усилию, систематической трудовой деятельности, 
стойким привязанностям и вторично, в связи с перечисленными особенностями – 
сексуальную незрелость личности, проявляется в слабости и неустойчивости мо-
рально нравственных установок» [23, с. 56].

Можно сказать, что подростковый возраст является особой категорией в пси-
хологии и для него свойственны следующие особенности: половое созревание 
и физиологическое развитие; изменение социальной ситуации развития (переход от 
детства к самостоятельности и утверждение собственного «Я»); смена ведущей де-
ятельности (преобладающей становится интимно-личностная сфера, а не учебная); 
становление рефлексивного сознания. В связи с этим большой интерес вызывает 
изучение социальной активности и личностных особенностей подростков с ОВЗ 
в цифровой среде.

Согласно деятельностному подходу А. Н. Леонтьева [12], человек приобретает 
личностные качества в результате взаимодействия с социумом. Личность развива-
ется в деятельности, формирует и преобразует ее. Фактически, если человек всту-
пает во множество социальных связей, которые ориентированы на общественно по-
лезную деятельность, то у него сформирована социальная активность. Российский 
психолог В. А. Петровский [18] связывает понятия «активность» и «деятельность» 
и рассматривает их в рамках единого определения, которое звучит следующим об-
разом: активность есть совокупность моментов движения, вызываемых личностью, 
которые обеспечивают установление, реализацию, развитие и темп деятельности. 
Философ Е. А. Ануфриев [2] отмечает, что социальная активность – это активность, 
способствующая коллективному прогрессу, наполнению жизни человека смыслом 
и ориентированию его на положительные социальные ценности. К. А. Альбуха-
нова-Славская [1] говорит о том, что активность и деятельность различаются тем, 
что деятельность нуждается в предмете, активность – в деятельности. Активность 
направлена на деятельность, но определяется субъектом и принадлежит субъекту. 
Следовательно, активность выступает «посредником» между действиями человека 
и требованиями общества. Общество определяет формы деятельности и требования 
к деятельности человека, а человек создает и реализует индивидуальные формы ак-
тивности в своей деятельности. А. В. Карпов и Ю. М. Перевозкина [7] предлагают 
рассматривать социальную активность в качестве одного из показателей социали-
зации личности, которая фиксирует глубину и интенсивность включения субъекта 
в социальное пространство. При этом Ю. М. Перевозкина [16] определяет процесс 
социализации как системный комплекс, который объединяет три системы: лич-
ность, культуру и социум. Социальная активность отражает взаимодействие между 
тремя системами, предполагающими, что личность включается в более общую си-
стему – социум, который проникает в личность в виде ролей, норм, правил, цен-
ностей и пр., становясь ее компонентом, а затем осуществляет регуляцию субъекта 
социального взаимодействия.

Немецкий психолог К. Ц. Левин [11] в своей теории поля рассматривает квазипо-
требности, отвечающие за регулирование поведения. По его мнению, квазипотреб-
ность – это некоторая напряженная система, возникающая в конкретной ситуации, 
обеспечивающая деятельность человека и стремящаяся к саморазрядке. Следова-
тельно, как только начинается разрядка, человеческая деятельность приобретает со-
циальную активность. 



82

СМАЛЬТА  № 2, 2023 / SMALTA  no. 2, 2023

Отметим, что под активностью большинство ученых понимают показатель дви-
жения и деятельности, а также способ взаимодействия с социумом. В свою очередь 
цифровая активность предполагает сочетание уже двух понятий, поэтому подробно 
рассмотрим понятие цифровизации, а затем перейдем к исследованию цифровой 
активности у подростков с ОВЗ.

Термин «цифровизация» не приобрел четкого научного толкования и поэтому 
является важной проблемой, охватывающей все сферы жизни людей и изменяющей 
их взгляды и образ жизни, приводящей к трансформации рабочих процессов, меж-
личностного общения, развлечений.

Я. В. Гайворонская и О. И. Мирошниченко [4] выделяют три смысловых значе-
ния термина «цифровизация»:

1) уход от аналоговой формы распространения информации и переход на циф-
ровую;

2) копирование информации, переход информации на цифровой формат для ее 
будущего хранения, распространения и использования;

3) огромный спектр экономических, управленческих, социальных процессов, 
связанных с применением и распространением цифровых, компьютерных, инфор-
мационных, электронных и сетевых (телекоммуникационных) технологий, систем 
искусственного интеллекта в современной жизни. 

В рамках социальных наук В. В. Загребин и Е. А. Серова [5] объясняют фено-
мен «цифровизация» как новейшую социальную реальность, результатом которой 
является постепенное вытеснение всех аналоговых объектов, систем и процессов 
в экономике, культуре и повседневной жизни человека.

Исследователи Т. В. Никулина и Е. Б. Стариченко [13] утверждают, что ключе-
вым институтом социализации личности выступает образование, реализующееся 
в форме дистанционного обучения, которое осуществляется на основе информаци-
онных технологий. 

По мнению С. А. Кравченко [8], в рамках цифровизации в обществе устанавли-
ваются пассивные формы существования, не направленные на развитие стремления 
к деятельности и не нацеленные на общественно значимые изменения, в результате 
чего происходит распространение информации, которая лишена культуры и ори-
ентирована на адаптацию людей к цифровой среде. W. H. Vanderburg [28] отмечает 
абсолютную зависимость людей от «гугления», которое коренным образом меняет 
их жизнь, и они начинают жить бескультурно, поэтому приходится полагаться на 
факты и мнения, доступные с мобильных телефонов и компьютеров. К. И. Попова 
[19] указывает на то, что в наше время обладание знаниями и информацией явля-
ется ценным критерием, разделяющим общество на неравноправные социальные 
группы и слои. В этом понимании цифровое неравенство отражает возможности до-
ступа к сети Интернет, а также неравномерное технологическое развитие человека 
в современном мире, отсутствие возможностей использования ИКТ.

Э. Шмидт и Дж. Коэн [25], анализируя современный этап технологического раз-
вития общества, полагают, что процесс цифровизации формирует новый тип куль-
туры – цифровой, определяющий специфику современного общества. Исходя из 
этого, С. Л. Кандыбович и Т. В. Разина [6] считают, что бо́льшая часть общения 
между людьми происходит в социальных сетях, которые формируют цифровое про-
странство социализации. По мнению Л. Н. Соловьевой [22], благодаря включению 
человека в информационную среду формируется цифровая идентичность, отража-
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ющая опыт и осознание субъекта как составной части единого, глобального и вир-
туального пространства, а также новый вид информационной реальности. 

Еще одной проблемой современного общества является формирование социаль-
ной активности подростков с ОВЗ в цифровой среде. Формирование социальной 
активности у подростков с ОВЗ происходит в цифровой среде через внедрение ин-
формационных технологий в образовательную сферу. Цифровизация образования 
приводит к изменениям на рынке труда, в образовательных стандартах, необходи-
мости формирования новых компетенций населения и направлена на реорганиза-
цию образовательного процесса. Система цифрового образования включает в себя 
информационные ресурсы (медиа, фото, аудио, образовательные порталы, веб-
сайты), телекоммуникации (СМИ, телевидение, телеконференции, почтовые служ-
бы) и систему управления. Использование цифровых средств в процессе обучения 
формирует учебную деятельность подростков с ОВЗ, облегчает усвоение матери-
ала при изучении сложной информации. С помощью цифровых образовательных 
инструментов подростки с ОВЗ учатся работать самостоятельно, проявлять ини-
циативу, легко ладить с друзьями, самостоятельно и охотно приобретать новые 
знания, принимать решения, раскрывать свой творческий потенциал, чувствовать 
себя уверенно и осознавать свою идентичность. Внедрение цифровых технологий 
в обучение подростков с ОВЗ включает в себя, прежде всего, формирование у них 
навыков социального взаимодействия, которые достигаются в процессе приобре-
тения коммуникативного опыта. Подростки с ОВЗ могут использовать цифровые 
технологии для общения с учителями и сверстниками, моделировать таким обра-
зом групповую форму обучения. Такое взаимодействие позволяет детям с ОВЗ реа-
лизовать себя как полноправных участников образовательного процесса, помогает 
преодолеть замкнутость и развить коммуникативный потенциал. С. Б. Перевозкин  
и Ю. М. Перевозкина [15] отмечают, что если подросток активно включается в со-
циальную реальность в онлайн- или офлайн-форматах, то он эффективно осваивает 
социальные роли, обучается распознавать эмоциональные реакции как собствен-
ные, так и окружающих. Это способствует развитию у подростков личностной и со-
циальной идентичности, социального и эмоционального интеллекта, эмпатии и пр.

В результате применения методики «Бергенская шкала зависимости от соци-
альных сетей» (BSMAS) F. Bányai, A. Zsila и O. Király [26] выяснили, что только  
у 4,5 % подростков преобладает проблемный уровень использования социальных 
сетей. Данные подростки характеризуются низким интересом к реальному миру, 
отстраненностью от проблем, терпимостью к повышению активности в социаль-
ных сетях, а также использованием социальных сетей более 30 часов в неделю, по-
ниженным уровнем самооценки и высоким уровнем симптомов депрессивного со-
стояния. Исследователи из Испании B. Martínez-Ferrer, D. Moreno и G. Musitu [27] 
отмечают, что часть подростков, наиболее часто использующих социальные сети, 
демонстрирует повышенный уровень агрессивности, в особенности словесной.

В статье В. С. Собкина и А. В. Федотовой [20] обнаруживается, что на сегодняш-
ний день 95 % детей подросткового возраста являются зарегистрированными поль-
зователями в социальных сетях. Авторы отмечают, что такие качества, как лидер-
ство, отверженность, сформированность и несформированность планов, оптимизм, 
пессимизм играют огромную роль в формировании характера самопрезентации 
подростка в социальной сети; подростки, которые расширяют социальную среду 
своего общения склонны к проявлению манипуляций, а подростки, которые ориен-
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тируются при общении в сети на ближайшее социальное окружение, стремятся не 
выходить за рамки дозволенного. Когда подростки повышают активность и интен-
сивность использования социальных сетей, тогда снижается их восприимчивость 
к нарушению норм и правил поведения. 

В исследовании Г. У. Солдатовой, В. Н. Шляпникова и В. Н. Журиной [21] отме-
чается, что в настоящее время интернет-пространство занимает первое место в со-
циализации подростков, в том числе подростков с ОВЗ, и, следовательно, приводит 
к рискам, которые связаны с бесконтрольным использованием цифровых методов.

Благодаря информационным технологиям, сети Интернет, социальным сетям 
и пр., подростки с ОВЗ устанавливают контакты с другими людьми и не зацикли-
ваются на своих особенностях. Информационная среда оказывает на подростков 
с ОВЗ также и негативное влияние, которое проявляется в агрессивности, отвер-
женности от реального мира и т. д.

В качестве испытуемых для эмпирического исследования были выбраны 80 об-
учающихся МБОУ СОШ № 155 и МАОУ СОШ № 216 в возрасте от 14 до 16 лет, 
среди которых 40 подростков с нормой в развитии и 40 подростков с ОВЗ.

С целью выявления личностных качеств у подростков с ОВЗ в зависимости от 
их социальной активности в цифровом пространстве были применены следующие 
методики: психодиагностическая методика “14-PF (HSPQ)” Р. Б. Кеттелла (адаптация  
А. Ю. Панасюка) [14], опросник социально-ориентированной активности Р. М. Шами-
онова и М. В. Григорьевой [24], авторская анкета «Активность личности в цифровой 
среде» Ю. М. Перевозкиной и А. С. Тишковой (адаптация Е. О. Смышляевой) [17]. Для 
сравнения двух независимых групп был применен критерий t-Стьюдента.

По результатам проведения сравнительного исследования подростков с ОВЗ  
по психодиагностической методике “14-PF (HSPQ)” Р. Б. Кеттелла (адаптация  
А. Ю. Панасюка) удалось составить профиль личности, представленный на рис. 1.

 

Рис. 1. Профиль личностных качеств подростков с ОВЗ по методике “14-PF (HSPQ)”  
(Р. Б. Кеттелл, А. Ю. Панасюк)

По результатам диагностики обнаружено, что в большей степени выражены фак-
торы G (моральная нормативность) (М = 6,5) и I (практицизм/чувствительность) 
(М = 6,4), а наименее выражены факторы A (шизотимия/аффектомия) (М = 4,7),  
F (осторожность/легкомыслие) (М = 3,9) и Н (застенчивость/авантюризм) (М = 4,7). 
Полученные данные позволяют говорить о том, что у подростков с ОВЗ преоблада-
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ют высокая моральная нормативность и чувствительность, что говорит о них, как 
об исполнительных людях, придерживающихся норм и правил поведения обще-
ства, они обладают высокой эмоциональной чувствительностью, нетерпеливостью, 
непрактичностью, несамостоятельностью, зависимостью и капризностью. Менее 
выражены такие факторы, как шизотимия, осторожность и застенчивость, которые 
характеризуют их как сдержанных, критичных и отчужденных личностей, также 
такие подростки очень мрачны и пессимистичны. Они застенчивы и сдержаны, не 
склонны поддерживать отношениям с другими людьми, имеют трудности во вклю-
чении в социум, а также избегают самовыражения.

Среднегрупповые значения компонентов социальной активности подростков 
с ОВЗ по опроснику социально-ориентированной активности (Р. М. Шамионов  
и М. В. Григорьева) отражены на рис. 2.

 

Рис. 2. Среднегрупповые значения компонентов социальной активности подростков с ОВЗ  
по опроснику социально-ориентированной активности (Р. М. Шамионов и М. В. Григорьева)

В результате выявлено, что в большей степени у подростков с ОВЗ преобладают 
показатели по когнитивному и поведенческому компонентам социальной активно-
сти (М = 5,2), что свидетельствует о знании об отнесении к определенным соци-
альным группам, а также о позитивности в социальных контактах, желании учи-
тывать точки зрения и заинтересованности в других людях. Наименее выражены 
показатели подростков с ОВЗ по эмоционально-статусному компоненту социальной 
активности (М = 4,5). Полученные эмпирические результаты свидетельствуют о не-
большом количестве контактов, сниженном стремлении к контактам с высоко ста-
тусными и «нужными» людьми и не успешности в социальных контактах.

С целью проверки гипотезы на достоверность проведенного исследования был 
применен параметрический критерий t-Стьюдента для изучения различий по при-
знаку, измеренному в метрической шкале, в нашем случае для сравнения двух неза-
висимых групп.

При применении сравнительного анализа было выявлено 11 значимых различий 
(табл.).
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Таблица
Статистически значимые различия в личностных качествах подростков с ОВЗ  

в зависимости от социальной активности в цифровой среде

Факторы цифровой 
активности

Личностные  
качества

Среднее – 
нет

Среднее – 
да t -знач. p (уровень  

значимости)
Состоите ли Вы 
в сообществах в сети 
Интернет (например, 
форумы)?

Расслабленность/
напряженность 
(Q4)

6,25 4,75 2,28 0,03

Дает ли Вам ощу-
щение безопасности 
использование любого 
изображения, кроме 
собственной фотогра-
фии, в качестве аватара 
в мессенджерах?

Расслабленность/
напряженность 
(Q4)

5,71 4,12 2,05 0,05

Состоите ли Вы в груп-
пах/беседах/сообще-
ствах в мессенджерах 
для обмена сообще-
ниями?

Моральная  
нормативность (G) 6,86 4,17 3,52 0,01

Часто ли Вы получаете 
поддержку в социаль-
ных сетях со стороны 
пользователей?

Поведенческий 
компонент 5,79 4,93 2,23 0,03

Является ли Ваш про-
филь в наиболее часто 
используемой социаль-
ной сети общедоступ-
ным (открытым) для 
других пользователей?

Эмоционально-
статусный  
компонент

4,84 4,02 2,57 0,02

Поведенческий 
компонент 5,59 4,70 2,47 0,02

Публикуете ли Вы  
посты в личном профи-
ле в наиболее часто  
используемой социаль-
ной сети?

Мотивационный 
компонент 5,19 4,40 2,19 0,04

Комментируете ли Вы 
публикации (посты) 
других пользователей 
в социальных сетях?

Подчиненность/ 
доминантность (С) 6,20 4,47 2,63 0,01

Склонность  
к чувству вины (O) 5,30 6,42 -2,05 0,04

Публикуете ли Вы 
истории (сторис)  
в социальных сетях?

Самоконтроль (Q3) 5,43 3,50 2,49 0,02

Встречались ли Вы 
когда-то в реальной 
жизни с теми, с кем 
знакомились в сети 
Интернет?

Мотивационный 
компонент 5,21 4,03 3,12 0,01

Так, первое достоверное различие обнаружено по фактору «Расслабленность/на-
пряженность (Q4)» (t = 2,28 при p = 0,03), где у подростков с ОВЗ, которые не со-
стоят в сообществах в сети Интернет (M = 6,25), больше выражен данный параметр, 
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чем у подростков с ОВЗ, которые состоят в сообществах в сети Интернет (М = 4,75). 
Это говорит о том, что у подростков, не состоящих в сообществах в сети Интер-
нет, преобладает расслабленность, а у подростков, которые состоят в сообществах, 
наоборот, напряженность. Второе достоверное различие обнаружено по фактору 
«Расслабленность/напряженность» (Q4) (t = 2,05 при p = 0,05), где у подростков, 
которые не ощущают безопасность при использовании любого изображения, кроме 
собственной фотографии, в качестве аватара в мессенджерах (М = 5,71), более вы-
ражен данный параметр, чем у подростков, которые ощущают безопасность при 
использовании любого изображения, кроме собственной фотографии (М = 4,12). 
Можно сказать, что подростки, не ощущающие безопасность при использовании 
любого изображения, кроме своей фотографии, обладают в большей степени рас-
слабленностью, а те, кто ощущают – напряженностью. Третье достоверное разли-
чие обнаружено по фактору «Моральная нормативность» (t = 3,52 при p = 0,01), 
где данный фактор выше у тех подростков, которые не состоят в группах/беседах/
сообществах в мессенджерах для обмена сообщениями (М = 6,86), и ниже у тех 
подростков, которые состоят в них (М = 4,17). Это говорит о том, что подростки, 
не состоящие в группах/беседах/сообществах в мессенджерах, обладают желани-
ем помогать другим людям и стремлением быть полезными обществу в большей 
степени, чем подростки, которые состоят в них. Четвертое достоверное различие 
обнаружено по фактору «Поведенческий компонент» (t = 2,23 при p = 0,03), где дан-
ный фактор больше выражен у подростков, которые не часто получают поддержку 
в социальных сетях (М = 5,79), а меньше выражен у тех, кто часто ее получает 
(М = 4,93). Полученный результат показывает, что подростки, редко получающие 
поддержку в социальных сетях, в большей степени отличаются позитивностью 
в социальных контактах и способностью учитывать все точки зрения, а подрост-
ки, которые получают поддержку, – в меньшей степени. Пятое и шестое достовер-
ные различия обнаружены по факторам «Эмоционально-статусный компонент»  
(t = 2,57 при p = 0,02) и «Поведенческий компонент» (t = 2,47 при p = 0,02), где фак-
тор «Эмоционально-статусный компонент» в большей степени выражен у подрост-
ков, у которых профиль в наиболее часто используемой социальной сети не являет-
ся общедоступным (открытым) для других пользователей (М = 4,84), а у тех, у кого 
является общедоступным (М = 4,02), – в меньшей степени. Результаты по фактору 
«Поведенческий компонент» показывают, что подростки, у которых профиль не от-
крыт для других пользователей (М = 5,59), обладают этим компонентом в большей 
степени, чем подростки, у которых профиль открыт (М = 4,70). Исходя из получен-
ных данных, можно сказать, что подростки, у которых профиль не открыт, обладают 
как фактором «Эмоционально-статусный компонент», так и фактором «Поведенче-
ский компонент». Это характеризует их как общительных, успешных в социальных 
контактах, а также как заинтересованных в других людях и общении с ними. Седь-
мое достоверное различие обнаружено по фактору «Мотивационный компонент»  
(t = 2,19 при p = 0,04), где данный фактор больше выражен у подростков, которые 
не публикуют посты в личном профиле в наиболее часто используемой социаль-
ной сети (М = 5,19), и меньше выражен у подростков, которые публикуют посты  
(М = 4,40). Можно сказать, что подростки, не публикующие посты в социальных се-
тях, обладают заинтересованностью в других людях и желанием помогать им. Вось-
мое и девятое достоверные различия обнаружены по факторам «Подчиненность/до-
минантность (С)» (t = 2,63 при p = 0,01) и «Склонность к чувству вины (О)» (t = -2,05 
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при p = 0,04), где фактор «Подчиненность/доминантность (С)» выражен в большей 
степени у тех подростков, которые не комментируют публикации (посты) других 
пользователей в социальных сетях (М = 6,20), и в меньшей степени у тех подрост-
ков, которые комментируют публикации (посты) (М = 4,47). Фактор «Склонность 
к чувству вины (О)» преобладает у подростков, которые комментируют публикации 
(посты) других пользователей (М = 6,42), и меньше – которые не комментируют  
(М = 5,30). Полученные данные позволяют говорить о том, что у подростков, ко-
торые не комментируют публикации (посты) других пользователей в социальных 
сетях преобладает доминантность, а у тех подростков, которые комментируют, – 
подчиненность. Также подростки, которые комментируют публикации (посты), 
обладают выраженным чувством вины, а у подростков, которые не комментируют 
публикации, вина выражена меньше. Десятое достоверное различие обнаружено по 
фактору «Самоконтроль (Q3) (t = 2,49 при p = 0,02), где подростки, не публикующие 
истории (сторис) в социальных сетях (М = 5,43), обладают данным фактором в боль-
шей мере, чем подростки, которые публикуют (М = 3,50). Полученный результат по-
зволяет охарактеризовать подростков как социально-чувствительных, заботливых, 
необидчивых и надежных. Одиннадцатое различие обнаружено по фактору «Моти-
вационный компонент» (t = 3,12 при p = 0,01), где подростки, которые никогда не 
встречались в реальной жизни с теми, с кем знакомились в сети Интернет (М=5,21), 
обладают данным фактором в большей степени, чем подростки, которые когда-либо 
встречались со своими собеседниками в реальной жизни (М = 4,03).

Таким образом, результаты эмпирического исследования показали, что у лич-
ности подростков с ОВЗ преобладает высокая моральная нормативность и чувстви-
тельность, что говорит о них как о сознательных и исполнительных людях, придер-
живающихся норм и правил поведения общества, а также они обладают высокой 
эмоциональной чувствительностью, нетерпеливостью, непрактичностью, несамо-
стоятельностью, зависимостью и капризностью. Подростки с ОВЗ характеризуются 
умением общаться с другими людьми, знанием об отнесении к определенным со-
циальным группам, а также позитивностью в социальных контактах, способностью 
учитывать точки зрения и заинтересованностью в других людях. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы личностных особенностей 
подростков с ОВЗ в цифровой среде мы видим в более подробном ее изучении. 
В процессе работы была адаптирована анкета «Цифровая активность личности», 
которая может применяться педагогами, психологами, дефектологами и специали-
стами в области психологии. Данная анкета позволит определить посещаемые и ча-
сто используемые интернет-ресурсы, мессенджеры, наличие профиля в социальных 
сетях, посещаемые сайты знакомств в сети Интернет, а также игровые сайты. По-
лученные данные помогут определить уровень цифровой социализации личности  
и, соответственно, использование социальных сетей.
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