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Сотрудничество
высокий 10 10
средний 14 13
низкий 6 7

Компромисс
высокий 6 10
средний 16 13
низкий 8 7

Избегание
высокий 6 4
средний 18 18
низкий 6 8

Приспособление
высокий 1 3
средний 21 18
низкий 8 9

Из табл. 1 видно, что молодые люди отдают наибольшее предпочтение таким формам 
поведения в ситуации конфликта, как сотрудничество (мужчины – 33,33 %; женщины – 30 %) 
и компромисс (мужчины – 20 %; женщины – 33,33 %). В среднем молодые люди придержи-
ваются всех норм поведения, но преобладающими являются избегание (мужчины – 66,67 %; 
женщины – 60 %). Молодые люди стремятся исключить такие социальные формы поведе-
ния, как соперничество (мужчины – 53,33 %; женщины – 36,67 %) и приспособление (муж-
чины – 30 %; женщины – 30 %).

Стабильная благополучная семья может функционировать только при определенной 
подготовке молодых людей к совместной семейной жизни. Поэтому необходимо повышать 
педагогическую и психологическую культуру и подготовленность молодых людей к браку – 
в том числе с помощью организации более широкой работы с молодыми семьями [2, c. 208].
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В настоящее время на детей-инвалидов обращают самое серьезное внимание. Для опти-
мизации их социально-психологической адаптации существует целый ряд специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений – образовательные учреждения, созданные 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, по оказанию им медико-социально-
психологической помощи [3, с. 18]. 

Исследование межличностных отношений является актуальной проблемой особенно 
в сфере социальной работы. Качество межличностных отношений влияет на уровень взаимо-
действия с окружающими, с семьей, с друзьями, с коллегами по учебе и работе. Диагностика 
межличностных отношений является необходимой частью при подборе профессии, так как 
эмоциональными компонентами межличностных отношений являются положительные и от-
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рицательные реакции, конфликтность, эмоциональная чувствительность и др. Важно иссле-
дование таких черт личности, влияющих на межличностные отношения, как зависимость и 
независимость, открытость и замкнутость, общительность и необщительность. Все это бу-
дет оказывать влияние на качество и эффективность профессиональной интеграции и буду-
щих трудовых отношений [1, с. 70]. 

Поэтому целью исследования явилось изучение особенностей межличностных отноше-
ний у детей с ограничениями жизнедеятельности.

В исследовании приняли участие 50 подростков 25 детей-инвалидов в возрасте от 14 до 
16 лет, посещающих ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» 
города Минска. Испытуемые этой группы имеют диагноз «детский церебральный паралич», 
следствием которого является нарушение опорно-двигательных функций. В группе было 
также 4 ребенка с нарушением речи (дислалия, дизартрия, заикание), среди них у трех на-
блюдались нарушения психического развития (трудности в обучении).

Для проведения исследования были применены следующие методики: Q-сортировка 
В. Стефансона [2, c. 465] и Опросник межличностных отношений А. А. Рукавишникова. Ре-
зультаты исследования обработаны статистически с расчетом t-критерия Стьюдента.

Проведенные нами исследования позволили выявить ряд социально-психологических 
особенностей детей с ограничениями жизнедеятельности. 

Так группе детей с ограниченными возможностями здоровья соответствует тенденция 
к зависимости от окружающих их семьи и общества (76 %). В то время как 80 % здоровых 
детей склонны самостоятельно принимать решения и не зависеть от мнения окружающих их 
людей (p < 0,001). Разница между здоровыми детьми и их сверстниками с двигательными 
нарушениями по фактору независимости статистически достоверны (p < 0,001). Некоторые 
различия наблюдаются по шкале общение – для 80 % здоровых детей и 68 % детей с ограни-
ченными возможностями здоровья важно общение с окружающими, они не стремятся к ком-
муникативной изоляции (рис. 1). 

Если обратить внимание на тенденции, наблюдаемые по факторам борьба, принятие и 
избегание борьбы, то здесь процентное соотношение оказывается примерно равным. В 48 % 
случаев дети с ограниченными возможностями, 56 % здоровых детей стремятся добиться 
более высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений той группы, в которой 
они активно участвуют (p > 0,05). У 52 % детей-инвалидов обнаруживается стремление уйти 
от взаимодействия, сохранить нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, такие дети об-
ладают склонностью к компромиссным решениям, подобное поведение встречается также у 
44 % здоровых детей, эта разница статистически достоверна (p < 0,05) (рис. 1).

      
Рис. 1. Результаты исследования основных тенденций поведения в группе  

(процентное соотношение)
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Среди стратегий межличностных отношений преобладают: стремление быть включен-
ными в как можно более широкий круг общественности, контакты зачастую устанавливают-
ся безразборчиво, высокий уровень контролируемости со стороны, отказ в принятии ответ-
ственности, слабость в установлении чувственных межличностных контактов.

Таким образом, перечисленные факты предполагает особую социальную защиту и под-
держку данной категории детей, а также указывают на необходимость разработки основ-
ных направлений коррекционно-реабилитационных мероприятий с данным контингентом 
для оптимизации их социально-психологической адаптации.
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Безработица, по мнению Н. Ф. Басова, представляет собой сложное, многоаспектное, 
социально-экономическое явление, когда часть экономически активного населения не заня-
та в общественном производстве товаров и услуг, не может реализовать свои физические и 
умственные способности при помощи рынка труда [1, с. 101–102].

При анализе безработицы как социального явления выделяют фрикционную, структур-
ную, циклическую и другие виды безработицы. 

Причины безработицы весьма многообразны. В их числе можно назвать автоматизацию 
производства; демографическую ситуацию в стране; циклический спад в экономике и изме-
нение ее структуры; активное вмешательство государства и профсоюзов в отношения между 
наемным работником и работодателем; желание людей найти работу «по душе» и с лучши-
ми условиями труда и оплаты [4, с. 239–240].

Безработица противоречиво влияет на экономическую и социальную жизнь общества. 
С одной стороны, ее влияние позитивно: обеспечивает рыночную экономику резервом ра-
бочей силы, необходимым для оперативного реагирования рынка на изменения потреби-
тельского спроса и обеспечения расширенного воспроизводства; поднимает дисциплину и 
эффективность труда тех, кто занят в производстве. С другой стороны, безработица несет 
в себе негативные социально-экономические последствия (недоиспользование экономиче-
ского потенциала общества и его прямые экономические потери; падение ранее достигнуто-
го уровня жизни; потеря квалификации, предложение рабочей силы значительно превышает 
спрос на нее; нравственно-психологическая деградация безработного) [2, с. 245–246].

Существенная роль в обеспечении занятости принадлежит государству. Государствен-
ная политика в сфере занятости направлена на недопущение продолжительной формы безра-
ботицы, социальную поддержку наиболее бедных безработных граждан. Разработаны и ре-
ализуются Государственные и региональные программы занятости населения. Для страхо-
вания от безработицы и финансирования таких программ создан Государственный фонд со-
действия занятости. Органы государственной службы занятости оказывают помощь безра-
ботным в трудоустройстве, организуют профессиональную подготовку и переподготовку по 
востребованным профессиям, содействуют созданию дополнительных рабочих мест, найму, 
занимаются выплатой пособий, страхованием граждан от безработицы.




