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Влияние профессиональной подготовки персонала на экономический рост состоит  
в том, что сотрудники, обладающие необходимым объемом знаний, умений и навыков, обе-
спечивают более высокую производительность и качество труда при рациональном исполь-
зовании материальных ресурсов. 

Основными задачами развития персонала являются: целенаправленный процесс повы-
шения квалификации для специальной деятельности; повышение внутрипроизводственной 
мобильности; формирование ответственности как системного качества сотрудников; разви-
тие способностей к коммуникации и работе в группе [1, с. 268]. С такими задачами может 
справится специалист, например, психолог.

Организационный психолог работает, консультируя персонал и руководителя по во-
просам психологии управления, построения системы мотивирования и профессионально-
личностного развития сотрудников, проводит обучение коллектива искусству общения и ре-
шению конфликтов, помогает наладить отбор, подбор и аттестацию кадров, повысить каче-
ство обслуживания, организует процесс создания корпоративной культуры, приверженности 
и многое другое, налаживая общение между людьми в сфере бизнеса. 

Таким образом, мероприятия по РП следует рассматривать как инвестиции в нема-
териальное достояние организации. Объектом таких вложений, в отличие от инвестиций  
в имущественные элементы и финансовые активы, становятся сотрудники организации (но 
не собственники капитала). Становится очевидным, что развитие персонала выгодно лю-
бой организации. Вложенные в человеческие ресурсы инвестиции оправдывают себя всегда 
при разработке организационным психологом рациональной системы развития персонала. 
И каждая организация может, таким образом, сотрудничая со специалистом, воспитывать  
у себя именно таких сотрудников, какие ей нужны.
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Право ребенка жить и воспитываться в семье признано в Республике Беларусь неотъем-
лемым на всех уровнях – от бытового до нормативно-законодательного. Приводимые еже-
годно результаты анализа массовой практики обеспечения прав ребенка жить и воспиты-
ваться в семье показывают, что за 2008 г. органами опеки выявлено 3 937 детей, которые 
осиротели или по разным причинам остались без попечения родителей, что на 514 детей мень-
ше, чем в 2007 г. Из числа выявленных в 2008 г. детей только 503 ребенка (12,78 %) являются 
биологическими сиротами [1, с. 5].

Показатели, отраженные в статистике, свидетельствуют о том, что в настоящее время по-
ложение детей в белорусской семье является крайне нестабильным. В связи с этим государство 
принимает все возможные меры, направленные на сохранение ребенка в семье, причем меры 
эти осуществляются на разных уровнях государства и общества.

В последние четыре года наблюдается стабильная тенденция сокращения вновь выяв-
ленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что явилось следствием 



157

целенаправленной работы органов охраны детства, создания в регионах наиболее полной 
сети детских социальных приютов и организации ранней профилактики социального сирот-
ства путем своевременного выявления неблагополучных семей, оказания им масштабной 
социально-психолого-педагогической помощи и поддержки с целью сохранения детско-ро-
дительских отношений.

Следовательно, профилактика социального сиротства – это работа на опережение, свя-
занная с ранним выявлением причин и факторов социального и семейного неблагополучия, 
влияющих на распространение социального сиротства.

С целью изучения причин и факторов неблагополучия семьи нами было проведено ис-
следование, в котором приняли участие воспитанники социально-педагогического учреж-
дения Октябрьского района г. Минска. Выборка составила 67 детей, которые проходили 
реабилитацию в условиях приюта СПУ (сроком от 1 до 6 месяцев) в период с 2007 по 
2009 гг.

В качестве основного метода анализа социальной истории детей было выбрано изуче-
ние личных карт с полной содержательной информацией о каждом воспитаннике и его се-
мье, дополненное беседой с психологом и заведующей приютом.

В ходе исследования нами были выявлены следующие данные:
1. Основной причиной помещения ребенка в социально-педагогические учреждения яв-

ляется его социально-опасное положение (79 %), которое зачастую обусловлено взаимосвя-
занными между собой типом семьи и стилем детско-родительских отношений (при p ≤ 0,01). 
Так, на основе проведенного анализа обнаружена статистически достоверная обратная 
связь между типом семьи «нравственно-неблагополучная» и стилем детско-родительских 
отношений «чрезмерная опека» (r = –0,38). Прямая связь выявлена между типом семьи 
«педагогически-некомпетентная» и стилем детско-родительских отношений «семейный 
диктат», а также между типом семьи «конфликтная» и стилем детско-родительских отноше-
ний «семейный диктат» (r = 0,341).

2. Анализ результатов, полученных в ходе исследования, указывает на то, что воспитан-
ники СПУ зачастую являются потенциальными социальными сиротами. Дети, воспитываю-
щиеся в конфликтных семьях, после их изъятия из семьи и помещения в СПУ, как правило, 
направляются (через 6 месяцев) на дальнейшее жизнеустройство в детский дом (r = 0,325; 
p ≤ 0,01).

3. Изъятие ребенка из семьи и помещение его в социально-педагогическое учреждение 
влияет на поведение ребенка, которое характеризуется наличием отрицательных поступков 
(r = 0,286; p ≤ 0,05).

4. При определении ребенка на семейные формы жизнеустройства было отмечено, что 
приоритет отдается детям в возрасте от 1 года до 10 лет; для детей более старшего возрас-
та, как правило, основной формой жизнеустройства являются государственные интернатные 
учреждения, что лишает их возможности на приобретение новой семьи и не дает им возмож-
ности на реабилитацию и поддержку в семье.

5. При стиле детско-родительских отношений «чрезмерная опека» наблюдается тенден-
ция возвращения ребенка из приюта в кровную семью.

На основании проведенного нами исследования можно подвести итог и сделать следую-
щие выводы:

1. К причинам и факторам, влияющим на распространение социального сиротства, мож-
но отнести наличие социально-опасного положения, в котором находится ребенок, а также 
наличие в семье педагогического фактора риска (тип семьи: педагогически-некомпетентная 
семья, конфликтная семья при следующих стилях детско-родительских отношений: семей-
ный диктат, попустительский стиль).

2. Острые психические травмы и хронические психотравмирующие воздействия созда-
ют ситуации повышенного риска и предрасполагают к возникновению отрицательных эмо-
циональных состояний. Приобретение и накопление негативного опыта может привести к 
нарушению психического здоровья, эмоциональным и поведенческим отклонениям.
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3. Социальная реабилитация семьи должна предполагать совмещение универсальной под-
держки с индивидуальным подходом, включающей в себя обеспечение нормальной жизни 
детей в естественных условиях кровной семьи, надлежащей заботы о них со стороны роди-
телей – эти важные аспекты должны оставаться в центре внимания социальной реабилитации 
ребенка в семье.
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В настоящее время проблема девиантного поведения подростков приобрела особую зна-
чимость в связи с общесистемным кризисом нашего общества. Размытость норм, ослабле-
ние социальной регуляции искажает культурные и духовные устои. Негативные тенденции 
общества особенно отразились на подростках. Подростковый возраст представляет собой 
период кризиса: с одной стороны подросток связан с миром детства, с другой – с взрослой 
жизнью. В этот период идет осознание жизненных ценностей, на основе которых строятся 
дальнейшие отношения с окружающим миром [2, 3].

Цель исследования – изучение социально-психологических особенностей подростков, 
состоящих на учете в ИДН Оршанского ГОВД.

Исследование проведено на базе средней школы № 20 г. Орши с участием 13 учеников 
8-ых классов, состоящих на учете в ИДН. Контрольную группу составили 13 учеников 8 «А» 
класса с углубленным изучением математики, не состоящих на учете. В ходе исследования 
были использованы методики на выявление уровня самооценки «Вербальная диагностика са-
мооценки личности», социометрия Дж. Морено, опросник социально-психологической адап-
тации К. Роджерса и Р. Даймонда [1], методы коррекционной и профилактической работы.

Результаты проведенного исследования выявили более низкие показатели уровня само-
оценки у подростков, состоящих на учете в ИДН, по сравнению с подростками с социально 
приемлемым поведением (p<0,05) (см. рис. 1). При оценке социометрического статуса под-
ростков, состоящих на учете в ИДН, отмечено, что большинство подростков данной груп-
пы относятся к категориям «пренебрегаемые» и «изолированные», а подростки с социально 
приемлемым поведением – к «предпочитаемые» и «звезды» (p<0,01).

Рис. 1. Уровень самооценки подростков с асоциальным и социально приемлемым поведением
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