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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 
В статье рассматривается актуальная проблема трудовой занятости людей с инвалидностью 

как важного средства их интеграции в общество. На основе анализа имеющихся работ автором опре-
делены социальные и психологические факторы трудоустройства людей с инвалидностью, эмпириче-
ским путем выявлены и описаны особенности их социально-психологических установок на собственную 
трудовую занятость, их отношение к статусу безработного, определены социальные установки рабо-
тодателей, коллег, специалистов и членов семей на трудоустройство человека с инвалидностью. Эмпи-
рические данные, изложенные в статье, позволяют специалистам определить более эффективные спо-
собы преодоления психологических барьеров трудовой занятости людей с инвалидностью. 

 
Введение 
Трудовая деятельность для человека является важным условием полноценной 

жизнедеятельности. Она выступает не только способом экономически обеспечить свое 
существование, но и возможностью реализации своих способностей, интересов, а также 
средством интеграции в социум. В данном контексте она приобретает особое значение 
для людей с инвалидностью, то есть людей «с устойчивыми физическими, психически-
ми, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии 
с различными барьерами мешают полному и эффективному участию его в жизни обще-
ства наравне с другими гражданами» [1]. Такое понимание инвалидности предполагает 
поиск различных путей вовлечения данной категории людей в полноценное участие 
в жизни общества наравне с другими гражданами, а не рассматривает инвалидность 
как противопоказание к трудовой деятельности. Вместе с тем проблема инвалидности 
в Беларуси на протяжении многих лет почти всецело решалась на основе высоко за-
тратного механизма – социальных выплат и льгот, которые, несмотря на свою объек-
тивную необходимость, не способствуют интеграции людей с инвалидностью в обще-
ство и могут обеспечить им лишь низкие стандарты существования. Главной задачей 
государства в отношении данной категории граждан долгое время считалось оказание 
социальной помощи. В связи с этим их занятость остается традиционно низкой – 4,7% 
от общей численности зарегистрированных безработных [2]. 

Сегодня совершенно очевидно, что людям с инвалидностью необходима такая 
помощь, которая бы стимулировала их активность и препятствовала развитию ижди-
венческих тенденций. В этом контексте следует говорить не только о безбарьерной сре-
де, но также о дружественной или недружественной среде, в том числе в сфере труда. 
Немалую роль в этом играет отношение как самих людей с инвалидностью к трудовой 
занятости, так и их социального окружения. Эти идеи нашли отражение в социальной 
модели инвалидности, которая сегодня воспринимается многими в качестве ведущей 
научной концепции и государственной социальной политики в области инвалидности. 

Негативные социальные установки здоровых людей по отношению к людям 
с ограниченными возможностями здоровья, по мнению И.П. Бучкиной, отражают их 
амбивалентную и безразличную позицию 3. Отмечается, что людям с ограниченными 
возможностями здоровья часто приписываются такие черты, как зависть, недоверие 
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к здоровым, недостаток инициативности, повышенное чувство жалости к самому себе, 
чрезмерная требовательность при выполнении своих желаний. При социальном взаимо-
действии с ними здоровые стремятся поскорее его прекратить, используют меньший, 
чем обычно, словарный запас, выражают не собственное мнение, а то, которое, как им 
кажется, должно нравиться человеку с инвалидностью. Такое поведение отрицательно 
влияет на социальную адаптацию и интеграцию людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Поэтому выяснение социальных установок различных социальных групп 
на трудоустройство позволит определить более эффективные способы преодоления 
психологических барьеров трудовой занятости людей с инвалидностью. Однако науч-
ных работ, в которых бы данная проблема нашла свое отражение, явно недостаточно. 

Исследования, касающиеся проблем занятости и трудоустройства людей с инва-
лидностью (В.А. Дубинец, А.М. Кузнецов, Д.Л. Кузнецов, Е.Г. Свистунова, Л.В. Тихо-
мирова), содержат в основном рекомендации по их трудоустройству, а также описание 
возможных способов устройства на работу [4]. Проводятся также исследования, в кото-
рых изучаются особенности использования трудовых ресурсов людей с инвалиднос-
тью, различные аспекты профессиональной реабилитации, социальные барьеры при тру-
доустройстве в современном обществе (Е.Ш. Гонтмахер, Т.В. Зозуля, А.В. Клепиков, 
Э. Мартц, Э.К. Наберушкина, М.Л. Новиков, П.В. Романов, А.Н. Рысев, Е.Г. Свистуно-
ва, А.С. Сорвина, Е.И. Холостова, Е.Р. Ярская-Смирнова). 

В данной работе предпринята попытка изучить социальные установки предста-
вителей разных социальных групп (семья человека с инвалидностью, специлисты, кол-
леги, потенциальные работодатели) на трудовую занятость людей с инвалидностью. 

Цель исследования – выявить особенности социальных установок представите-
лей разных социальных групп на трудоустройство людей с инвалидностью. 

Задачи исследования: 
1. Определить социально-психологические факторы, влияющие на трудоустрой-

ство людей с инвалидностью. 
2. Выявить и описать социально-психологические установки людей с инвалид-

ностью на собственную трудовую занятость. 
3. Выявить отношение людей с инвалидностью к статусу безработного. 
4. Определить социальные установки работодателей, коллег, специалистов и чле-

нов семей на трудоустройство людей с инвалидностью. 
 
Социально-психологические факторы, влияющие на трудоустройство 

людей с инвалидностью 
Вовлечение инвалидов в трудовую деятельность опосредовано социально-пси-

хологическими характеристиками инвалидности. Инвалидность как состояние ставит 
перед человеком ряд специфических социально-психологических проблем, которые мо-
гут негативно сказаться на его активности и отношении к другим людям. К числу таких 
проблем Н.А. Соловьева и ряд других авторов относят социальную изоляцию и фруст-
рацию, депривацию, одиночество, низкую самооценку [5]. Ситуация инвалидности объ-
ективно несет в себе деструктивный потенциал. Ограниченность жизнедеятельности 
и неопределенность будущего фрустрируют человека, часто приводят к истощению его 
психических сил. Одни винят во всем себя, другие – внешнее обстоятельства, третьи 
оказываются фаталистами и мирятся с ситуацией, четвертые готовы активно воздейст-
вовать на эти обстоятельства, желая изменить их [6]. 

При рассмотрении социально-психологических проблем людей с инвалидностью 
следует учитывать наличие или отсутствие комплекса неполноценности. Термин «ком-
плекс неполноценности» ввел немецкий психиатр А. Адлер, считая его полезным для са-
мосовершенствования: люди, которые изначально чувствуют в чем-то свою несостоя-
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тельность, пытаются это компенсировать 7. Любой комплекс в человеке так или иначе 
связан с каким-либо изъяном: нарушением «образа тела» или с низкой самооценкой, 
сомнениями в собственном совершенстве. 

Самооценка, отношение к самому себе – наиболее существенная характеристика 
для людей с инвалидностью, так как общество ставит их на ступеньку ниже, чем здоро-
вых. Это не может не наложить отпечаток на их собственное отношение к себе. Харак-
теризуя самооценку данной категории людей, психологи обращают внимание на ее про-
тиворечивость. Это проявляется и в резких различиях оценки себя по отдельным каче-
ствам, и в несовпадении осознаваемых и подсознательных компонентов самооценки, 
и в большей выраженности у людей с инвалидностью тенденции давать себе крайние 
оценки, в то время как у здоровых людей преобладает тенденция к средним показате-
лям самооценки. Завышенная самооценка имеет в своей основе функционирование ме-
ханизмов психологической защиты, утрату критичности. Они невысоко оценивают 
свою активность, что указывает на интровертированность, пассивность, попытки сдер-
жать эмоциональные проявления. Часто встречается эгоцентризм, озабоченность своим 
статусом, сосредоточенность на своих проблемах. 

Необходимо также учитывать особенности эмоциональной, когнитивной и пове-
денческой сфер людей с инвалидностью. Эмоциональная сфера: эмоциональная сензи-
тивность и лабильность с элементами тревоги и депрессии, часто принимающих латент-
ный характер со склонностью к хронизации; переживание скуки, внутреннего конфлик-
та между стремлением к самостоятельности и социальной зависимостью; переживание 
одиночества, тоска по друзьям, ограничение чувственной сферы в восприятии окружа-
ющего мира и, как результат, нарастание подозрительности и паранойяльной настроен-
ности. Когнитивная сфера: характерна ригидность суждений; монологизация мышления; 
склонность к сверхценным образованиям, порой доходящим до бредовой настроенно-
сти; смещение хронотипа переживаний в прошлое и тревожно-ожидательная направ-
ленность их в будущее (болезнь, ущемление прав, смерть); переживание «культурного 
конфликта» между ранее усвоенными ценностями и образом жизни. Поведенческая сфе-
ра: возрастает готовность к конфликтам; переживание собственной беспомощности; 
возможны суицидальные тенденции в поведении, которые могут выглядеть как «несчаст-
ные случаи» или запойные состояния при отсутствии клинических признаков алкого-
лизма в анамнезе; осторожность в установлении новых социальных связей; алкоголиза-
ция на бытовом уровне, носящая более «защитный» характер, нежели нозологический. 

Анализ проблемы трудоустройства людей с инвалидностью показывает, что оп-
ределенные психологические барьеры ставят перед ними работодатели. По мнению 
О.В. Гавриловой [8], первое, с чем сталкивается человек, имеющий инвалидность и пы-
тающийся трудоустроиться, – это скрытая и явная дискриминация. Все варианты дис-
криминации можно объединить в шесть типов: 

1. Психологическая дискриминация (работодатель может принять заявление, 
но сделает это очень неохотно, так, что человек сам захочет уйти или не сможет произ-
вести необходимое впечатление о своей компетенции из-за ожидания отказа). 

2. Статистическая дискриминация (работодатель может заочно вычеркнуть его 
из «листа ожидания» на том основании, что «последние исследования» и «статистиче-
ские данные» предполагают, что люди с инвалидностью в среднем работают менее эф-
фективно, чем здоровые). 

3. Дискриминация по требованиям (работодатель сознательно завышает крите-
рии для определённого вида работы под предлогом сохранения определённого стандар-
та рабочей силы). 

4. Чистая дискриминация (работодатель отказывает в приёме на работу, потому 
что считает, что человек с инвалидностью не сможет выполнять эту работу либо со-
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здаст «большие проблемы» для работодателя, либо потому, что он предубежден против 
тех, кого считает «ненормальными»). 

5. Дискриминация, оправдываемая социальной политикой (работодатель не при-
нимает на работу людей с инвалидностью под тем предлогом, что у них есть другие ис-
точники дохода: пенсия, пособия и т.д.). 

6. Дискриминация «по возражению других» (работодатель ссылается на то, что дру-
гие работники отказываются трудиться рядом с человеком, имеющим инвалидность). 

Следовательно, пока не изменится отношение работодателей к сотрудникам с ин-
валидностью, проблема их трудоустройства будет решаться трудно. Исправить ситуа-
цию может только комплексная работа с сознанием общества в целом и целенаправлен-
ная работа с мнением такой целевой группы, как работодатели. 

Таким образом, социально-психологические особенности людей с инвалидно-
стью, социальные установки общества и специалистов выступают важными факторами 
установления отношений человека, имеющего инвалидность, с другими людьми, 
во многом обусловливают его работоспособность, общее мировосприятие и, в конеч-
ном счете, социальное положение. 

 
Организация и методика исследования 
Для определения особенностей социальных установок представителей разных 

социальных групп на трудоустройство людей с инвалидностью было проведено эмпи-
рическое исследование в организациях г. Бреста, работающих с данной категорией лиц. 
В сборе и обработке материала принимала участие магистрантка социально-педагоги-
ческого факультета БрГУ имени А.С. Пушкина Е.С. Миронюк. В исследовании приня-
ли участие 73 человека. Выборку составили: 33 человека с инвалидностью (52% муж-
чин, 48% женщин) в возрасте от 19 до 60 лет, имеющие нарушения зрения, слуха и опор-
но-двигательного аппарата с сохранным интеллектом, трудоспособные; представители 
социальных групп: 10 человек – члены семей людей с инвалидностью (20% мужчин, 
80% женщин); 10 человек – руководители предприятий и коммерческих организаций 
(50% мужчин, 50% женщин); 10 человек – специалисты, работающие в сфере реабили-
тации людей с инвалидностью (все женщины); 10 человек – коллеги людей с инвалид-
ностью (80% мужчин, 20% женщин). Привлечение участников исследования осуществ-
лялось с соблюдением принципов добровольности и информированного согласия. 

Для выявления социально-психологических установок людей с инвалидностью 
на собственную трудовую занятость мы использовали методику О.Ф. Потемкиной «Ди-
агностика социально-психологических установок личности в мотивационно-потреб-
ностной сфере» [9]. Она состоит из 80 вопросов открытого характера и позволяет выя-
вить степень выраженности социально-психологических установок личности по 2 суб-
шкалам: а) «альтруизм – эгоизм», «процесс – результат»; б) «свобода – власть», «труд – 
деньги». Для оценки результатов применяется трехуровневая шкала выраженности ус-
тановок: низкий уровень (0–4 балла); средний (5–6 баллов); высокий (7–10 баллов). 

Отношение людей с инвалидностью к статусу безработного определялось с по-
мощью опросника, который разработан нами на основе материала Центра социальной 
и трудовой реабилитации инвалидов [10]. Опросник включает 17 вопросов, большин-
ство из которых открытого характера. Социальные установки работодателей, коллег, 
специалистов и членов семей на трудоустройство людей с инвалидностью изучались 
при помощи разработанного нами опросника, включающего 15 вопросов как закрытого, 
так и открытого характера. Полученные в ходе эмпирического исследования данные 
были подвергнуты количественному, качественному и сравнительному анализу. 
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Социально-психологические установки людей с инвалидностью на свою 
трудовую занятость 

Анализ данных о социально-психологических установках респондентов в моти-
вационно-потребностной сфере позволил распределить ответы по шкалам, которые 
представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Распределение ответов респондентов 
по шкалам методики О.Ф. Потемкиной 

 
Согласно полученным значениям по разным шкалам, для человека с ограниче-

ниями жизнедеятельности важны разные типы мотивов. Степень выраженности уста-
новок находится в пределах низкого и среднего уровней. Высокий уровень не обнару-
жен, что может указывать на недостаточную осознанность людьми с инвалидностью 
тех потребностей, которые они могут реализовать в трудовой деятельности. 

Как показывает анализ данных, люди с инвалидностью в равной мере ориенти-
рованы как на процесс, так и на результат деятельности (среднее значение – 5 баллов). 
Это характеризует человека в профессии или другой деятельности тем, что ему важно, 
чтобы само занятие было интересным, а если интереса нет, то он может отказаться от 
него, не задумываясь о последствиях. Но зато человеку с такой установкой легче спра-
виться с задачей, где важен именно сам процесс. С другой стороны, человек стремится 
достигать результата в своей деятельности вопреки всему: суете, помехам, неудачам. 
Он может входить в число самых надежных сотрудников. Но за стремлением к дости-
жению результата он может забыть обо всем остальном, – например, кому-то ненаме-
ренно навредить или просто сделать дело быстро, но неправильно или некрасиво. 

В мотивационно-потребностной сфере людей с инвалидностью преобладает ори-
ентация на альтруизм, так как его показатель по шкале соответствует среднему значе-
нию (5 баллов), а эгоизм – низкому показателю (3 балла). Человек, имеющий установку 
на альтруизм, склонен действовать прежде всего на пользу другим, часто в ущерб себе 
и делу. Альтруизм – традиционно ценная установка, и человек, обладающий ею, заслу-
живает уважения. Но альтруист может быть опасен для себя и окружающих тогда, ког-
да начинает самоотверженно «загонять» других (семью или группу) «в счастье». Если 
он не позволяет себе такого, то может быть чрезвычайно полезен окружающим. 

Среди опрошенных респондентов преобладает также ориентация на труд (сред-
нее значение по шкале – 5 баллов). Человек все свое время использует для того, чтобы 
что-то сделать, не жалея выходных дней, отпуска. Труд сам по себе приносит ему боль-
ше радости и удовольствия, чем другие занятия. В отличие от установки на процесс 
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здесь человеку важно чувствовать, что он не просто «занят», а именно «работает». 
При этом то, насколько этот труд на самом деле результативен, имеет мало значения, 
зато важно, насколько он одобряем руководством или обществом. Такая установка – 
одна из причин продолжения работы, когда зарплату не платят и заплатить не могут 
в принципе, поскольку продукция никому не нужна. Это подтверждается и низким по-
казателем выраженности ориентации на деньги (2 балла). Т.е. деньги для этой катего-
рии людей не представляют ценности сами по себе, а только лишь как средство приоб-
ретения чего-либо, поэтому при выборе работы они скорее обратят внимание на ее «ин-
тересность», чем на зарплату. 

В большей мере для людей с инвалидностью присущ и такой тип мотивации, 
как ориентация на свободу (5 баллов), в отличие от ориентации на власть, которая име-
ет низкий показатель выраженности (3 балла). Свобода для человека с инвалидностью 
представляет определенную ценность, и он может быть способен отстаивать свою неза-
висимость, быть нетерпимым к ограничениям. 

Таким образом, для людей с ограниченными возможностями наиболее характер-
ны установки как на процесс, так и результат труда, альтруизм, труд и свободу. Они до-
рожат деятельностью, в процессе которой реализуются их возможности и удовлетворя-
ются интересы. В профессиональной деятельности они, скорее всего, проявят себя 
как люди с мотивацией на успех, которые ищут способ преодолеть препятствия и проя-
вить настойчивость, стремятся к улучшению своего благосостояния и стремятся быть 
независимыми от кого-либо или чего-либо. 

 
Отношение людей с инвалидностью к статусу безработного 
Отношение людей с инвалидностью к статусу безработного имеет большое зна-

чение не только для их адаптации на рабочем месте, но и для оказания им профессио-
нальной психологической помощи. Анализ ответов респондентов на вопросы анкеты 
показал, что около половины из них работают постоянно, остальные потеряли работу 
в период от одного месяца до 5 лет. Количественные данные об эмоциональной сфере 
респондентов в случае потери работы представлены на рисунке 2. 

 
 

 

Рисунок 2. – Эмоциональная сфера респондентов в случае потери работы 

 

Как свидетельствуют данные, у 40% людей с инвалидностью наиболее выраже-
но желание найти новую работу, 24% испытывали чувство растерянности, 19% – жела-
ние восстановить здоровье, 12% – неуверенность в завтрашнем дне; в равной мере 
(по 10%) они переживали подавленность и неуверенность в себе. Меньше всего респон-
дентов (6%) указало на отчаяние, гнев и злобу. Некоторые (3%) отметили, что никаких 
чувств не преобладало. 

Таким образом, большинство опрошенных старались сохранить самообладание 
и сосредоточиться на основной цели – найти новую работу и не дать разрушающим 
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эмоциям брать верх. Однако немало и тех, кто испытал чувства, которые могли блоки-
ровать их активность. 

Анализ представлений людей с инвалидностью о динамике своего эмоциональ-
ного состояния показал, что 40% из них оценивают ее как позитивную, треть считают, 
что состояние не изменилось и у них преобладают те же чувства, 19% указали, что эмо-
циональное состояние изменилось в худшую сторону. Следовательно, многие респон-
денты не умеют (или не хотят) работать над собой. Однако есть и те, которым это все-
таки удается. Как правило, это респонденты (54%), которые при потере работы хотели 
найти новую, восстановить здоровье, тем самым смогли улучшить свое эмоциональное 
состояние. Те же, кто испытывал негативные чувства, сохранили свое прежнее состоя-
ние или даже его усугубили (46%). Анализ количественных данных, отражающих адап-
тированность респондентов к состоянию безработного, представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. – Количественные показатели адаптированности респондентов 
к состоянию безработного 

 

Очевидно, что много людей с инвалидностью (42%) смогли частично приспосо-
биться к статусу безработного, 24% пока не могут привыкнуть к этому статусу и найти 
себе занятие по душе, 10% полностью привыкли, так как работать не позволяет здоро-
вье. При этом более половины эмоционально справились с ситуацией, благодаря под-
держке родных и близких людей, пятая часть прилагала собственные усилия и лишь не-
которые (6%) обратились за помощью к психологу. Анализ количественных данных, 
отражающих отношение респондентов к статусу безработного, представлен на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4. – Количественные показатели отношения респондентов к статусу безработного 
 

Как показывают данные, многих людей с инвалидностью (46%) не устраивает ста-
тус безработного, так как катастрофически не хватает денег на проживание; 30% не зна-
ют, чем себя занять дома; 12% не устраивает статус безработного из-за того, что чувст-
вуют себя людьми «другого сорта» из-за негативного отношения со стороны общества. 
Однако для 12% опрошенных этот статус вполне приемлем. Несмотря на то, что в це-
лом отношение к статусу безработного у людей с инвалидностью отрицательное, многие 
стараются найти положительные моменты этого периода: «появилось много свободно-
го времени, которое можно потратить на свои нужды» (40%); «можно заняться своим 
здоровьем и по факту выздоровления начать снова работать» (36%); «можно получить 
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другую профессию на курсах службы занятости и попробовать свои силы в чем-то но-
вом» (24%); «заняться любимым делом или оказать помощь близким людям» (21%); 
«можно воспользоваться помощью городских социальных служб, а также обратиться 
за помощью к специалистам» (6%). Следовательно, люди с инвалидностью в основном 
используют время трудовой незанятости для достижения определенных целей: улучше-
ния здоровья, обучения новым навыкам, получения помощи, что позволяет рассмотреть 
это как положительную тенденцию в отношениях инвалидов к статусу безработного. 

Рассуждая о факторах, мешающих трудоустройству, 30% респондентов отмеча-
ют, что поиску работы мешает их инвалидность, 21% – состояние здоровья. Сложности 
в трудоустройстве 16% связывают с отсутствием у них определенной профессии, 10% – 
со своей низкой квалификацией, 12% – с отсутствием опыта работы. Некоторые отме-
чают наличие причин психологического характера: нерешительность, стеснительность 
(12%). Столько же указали на возраст, некоторые – на неумение искать работу, наличие 
маленьких детей или семейные обстоятельства. Таким образом, большинство опрошен-
ных отмечают объективные факторы, мешающие их трудоустройству, но есть и те, кто 
осознает наличие субъективных факторов, а значит, может принять квалифицирован-
ную помощь по их преодолению. 

 
Социальные установки работодателей, специалистов, социальных служб, 

членов семьи, коллег на трудоустройство людей с инвалидностью 
Анализ полученных данных показывает, что около половины специалистов и ра-

ботодателей имеют личные контакты с людьми с инвалидностью, другая половина та-
ких контактов не имела, и лишь некоторые представители выделенных социальных 
групп профессионально взаимодействовали с инвалидами. 

Среди положительных качеств человека с инвалидностью большинство членов 
семьи, половина коллег, третья часть работодателей и отдельные специалисты отмеча-
ют доброжелательность. На такое качество, как упорство, указали большинство кол-
лег и специалистов (по 60% соответственно), половина работодателей, менее половины 
членов семьи. По мнению специалистов и членов семьи (по 70%), половины коллег 
и 40% работодателей, этим людям характерно терпение. Среди отрицательных качеств 
респонденты чаще всего отмечали недоверие к окружающим. Так считают около поло-
вины специалистов и членов семьи человека с инвалидностью. С ними согласна только 
пятая часть опрошенных работодателей и отдельные коллеги. На агрессивность как чер-
ту людей с инвалидностью чаще указали члены их семьи и специалисты (по 20%), 
чем работодатели. Коллеги данное качество не отметили совсем. 

Иждивенческую позицию инвалидов отмечают только работодатели и специали-
сты. Коллеги и члены семьи человека с инвалидностью так не считают. Недостаток 
инициативы как следствие чрезмерной опеки родителей отмечают у людей с инвалид-
ностью в больше мере члены их семьи, чем представители других социальных групп. 
Большинство из опрошенных работодателей (70%) и коллег (60%) считают, что люди 
с инвалидностью нуждаются в медицинском лечении и реабилитации, также немало-
важный для них вид поддержки – организация рабочих мест. Для этого нужно приспо-
собить общественные здания и транспорт. По мнению членов семьи, данный вид под-
держки не так важен (30%). В то же время половина из них уверены, что важнее изме-
нить отношение общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

По мнению некоторых респондентов, создание условий для получения образова-
ния – не самый приоритетный вид поддержки. Так считают 30% работодателей и 10% 
коллег. Однако 40% членов семьи и половина специалистов считают иначе. 

Большинство опрошенных респондентов однозначно сказали, что согласились бы 
работать с людьми с инвалидностью. Однако немало и тех (20–40%), кто выражает со-
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мнения в отношении того, чтобы принять предложение работать с данной социальной 
группой. Это следует рассматривать как серьезный психологический фактор, затрудня-
ющий как адаптацию людей с инвалидностью на рабочем месте, так и возможность 
найти новую работу в случае ее потери. 

Рассматривая возможные сферы приложения сил людей с инвалидностью, боль-
шинство представителей разных социальных групп указывают на их способности к ис-
кусству и отдают приоритет сфере творчества. Спорт – также одна из тех актуальных 
сфер, где, по мнению респондентов, человек с инвалидностью может достичь успехов 
и поработать над своим здоровьем. Он может также реализовать себя в общественной 
деятельности (так считают 60% специалистов, половина опрошенных работодателей, 
40% коллег и пятая часть членов семьи). Это хорошая возможность повлиять на изме-
нение социальных установок по отношению к людям с инвалидностью. К сожалению, 
определенная часть опрошенных уверена, что оказание помощи людям с инвалидно-
стью – это задача государства, а они сами не знают, чем могут помочь таким людям. 

Сравнительный анализ ответов представителей разных социальных групп (рабо-
тодателей, членов семьи, коллег и специалистов) и людей с инвалидностью о предпочи-
таемых видах поддержки представлен на рисунке 5. 

Рисунок 5. – Представления респондентов разных социальных групп 
о приоритетных видах поддержки людей с инвалидностью 

 
Анализ представленных данных показывает, что у опрошенных приоритеты раз-

личны: люди с инвалидностью на первое место ставят организацию рабочих мест (49%), 
на второе – получение образования (32%). Указания на материальную поддержку мини-
мальны. Представители социальных групп, от которых во многом зависит решение 
проблемы трудоустройства людей с инвалидностью, признавая важность организации 
рабочих мест, к сожалению, минимизируют роль образования или переквалификации. 
Вероятно, предполагается, что рабочие места для данной категории лиц не требуют вы-
сокой квалификации. 

 
Заключение 
1. Вовлечение людей с инвалидностью в трудовую деятельность опосредовано 

различными факторами, в том числе социально-психологическими характеристиками 
инвалидности, социальными установками работодателей, коллег, специалистов и чле-
нов семьи человека с инвалидностью. 

2. Социально-психологические установки людей с инвалидностью на собствен-
ную трудовую занятость характеризуются равнозначностью как процесса, так и резуль-
тата, преобладанием альтруизма и определенной свободы над властью и материальным 
поощрением. Они дорожат деятельностью, в процессе которой реализуются их возмож-
ности и удовлетворяются интересы. 



ПСІХАЛОГІЯ 142

3. Большинство людей с инвалидностью в случае потери работы стремятся со-
хранить самообладание и не дать разрушающим эмоциям взять верх. Частично или пол-
ностью они приспосабливаются к статусу безработного, стараясь использовать это вре-
мя для достижения значимых целей. 

4. Представители различных социальных групп определяющими видами под-
держки людей с инвалидностью считают организацию рабочих мест, медицинское об-
служивание, создание безбарьерной среды, изменение отношения к ним общества, 
но при этом минимизируют роль образования или переквалификации. 
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Bai A.A. Socio-Psychological Factors of Labor Employment of People with Disability 
 
The article discusses a prominent issue of employment of people with disabilities as means of their inte-

gration into society. Based on the analysis of existing data on the subject matter, the author determines social 
and psychological factors influencing the employment of the handicapped. The socio-psychological attributes 
and attitudes of disabled people towards their own employment, or unemployment, are identified and described 
in an empirical way. Additionally, the social attitudes of employers, colleagues, specialists and family members 
towards employment of the handicapped are established. The empirical data presented in this article helps the 
specialists to identify more effective ways to overcome the psychological barriers of handicapped employment. 
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