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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

взаимосвязи адаптации и социально-демографических факторов как 
компонентов психологического адаптационного потенциала у взрослых 
лиц с детским церебральным параличом и с травмой позвоночника. Ус-
тановлена значимость образования как фактора эффективной адап-
тации.  
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Цель – анализ связи социально-демографических факторов и уров-

ня адаптации у лиц с ограниченными физическими возможностями.  
В исследовании приняли участие 51 человек из них 33 женщины и 

18 мужчин. Преобладающий возрастной диапазон – 25–35 лет. Выборку 
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испытуемых составили лица, имеющие группу инвалидности, связан-
ную с нарушением опорно-двигательного аппарата различной этиологии 
и степени тяжести. Выборка была разделена на две группы: в состав 
первой вошли лица с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП) – 
27 человек, в состав второй – лица с нарушением функционирования 
опорно-двигательного аппарата вследствие травмы позвоночника (ТП)– 
24 человека. В ходе предварительного этапа выборка респондентов была 
сформирована из лиц, имеющих достаточный уровень социально-
психологической адаптации и согласившихся принять участие в иссле-
довании.  

Для установления того, имеются ли между двумя группами испы-
туемых с ДЦП и травмой позвоночника (ТП), кроме медицинских, раз-
личия по анализируемым в исследовании параметрам, было проведено 
сравнение вышеназванных групп по социально-демографическим пока-
зателям. В случае количественных переменных был применен U-
критерий Манна-Уитни, в случаях, когда переменные имели номина-
тивный характер, был использован χ2-критерий Пирсона[1]. Статистиче-
ски значимые различия между группами с ДЦП и ТП были обнаружены 
по таким параметрам, как возраст (U = 602, p = 0, 024)– группа лиц с 
ДЦП достоверно младше, стаж инвалидности (U = 17, p = 0,000)–группа 
лиц с ДЦП имеет более долгий стаж инвалидности в связи с врожден-
ным характером заболевания, проживание (χ2 = 8,02, p = 0,009)–группа 
лиц с ДЦП достоверно чаще живет с родителями.  

Анализ данных по группе респондентов с ДЦП с опорой на соот-
ветствующие показатели совместного распределения, с одной стороны, 
переменной «Адаптация» и, с другой стороны, последовательно пере-
менных «Пол», «Образование» и «Трудоустройство», позволил сделать 
следующие выводы. Фактор пола, по-видимому, влияет на уровень 
адаптации: доля женщин с высокой адаптацией (72 %) заметно больше, 
чем доля мужчин с высокой адаптацией (33 %). Параметр «Образова-
ние» также связан с адаптацией: у лиц с высшим образованием адапта-
ция выше. Среди испытуемых, имеющих высшее образование, высокий 
уровень адаптации наблюдается у 81 %, а среди испытуемых, имеющих 
общее среднее образование, высокий уровень адаптации отмечается 
только у 27 % человек. Определенную роль в адаптации играет также 
трудоустройство. Все работающие респонденты обследованной группы 
имели высокий уровень адаптации, среди неработающих респондентов 
низкой адаптацией характеризовались 65 %. Достоверных различий у 
лиц с ДЦП с разным уровнем адаптации не выявлено по следующим со-
циально-демографическим характеристикам: возраст (он же стаж инва-
лидности) (U = 94, p = 0,318), семейное положение (χ2 = 1, 92, p = 0,165), 
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проживание (χ2 = 2,36 p = 0,124). Таким образом, можно сказать, что 
пол, образование и трудоустройство у лиц с ДЦП связаны с различиями 
в уровне адаптации.  

Относительно социально-демографических параметров в группе 
лиц с травмой позвоночника с высоким и низким уровнем адаптации, 
сравниваемые группы статистически значимо различаются по уровню 
образования (χ2 = 9,22, p = 0,002)и проживанию (χ2 = 7, 18, p = 0,007). 
Анализируя данные совместного распределения переменных «Адапта-
ция» и «Образование», можно сделать вывод о том, что у 89 % лиц с 
высшим образованием отмечен высокий уровень адаптации, что досто-
верно выше, чем у лиц с общим средним образованием (30 % испытуе-
мых). Показатели совместного распределения переменных «Адаптация» 
и «Проживание», свидетельствуют о том, что доля испытуемых с высо-
кой адаптацией среди проживающих отдельно (73 % человек) достовер-
но больше, чем доля таких испытуемых среди проживающих с родите-
лями (25 % человек).  

Достоверных различий у лиц с травмой позвоночника между груп-
пами с разным уровнем адаптации не выявлено по следующим социаль-
но-демографическим характеристикам: возраст (U = 95, p = 0,756), стаж 
инвалидности (U = 96,5, p = 0,807), пол (χ2 = 0,55, p = 0,460), семейное 
положение (χ2 = 1,92, p = 0,165), трудоустройство (χ2 = 0,55, p = 0,460).  

Для того чтобы установить, с помощью каких именно параметров, 
входящих в совокупность переменных исследования, можно предсказы-
вать, к какой из двух групп – высокая адаптация и низкая адаптация – бу-
дут отнесены взрослые люди с ДЦП, был применен дискриминантный 
анализ. Он производился пошаговым методом с включением переменных.  

Модель дискриминации успешно предсказала принадлежность ис-
пытуемых к группам с высокой и низкой адаптацией в 94 % случаев. В 
качестве дискриминантных переменных (предикторов) в модель стати-
стически значимо вошли 3 социально-демографических параметра: об-
разование (β = 0,77), пол (β = -0,68) и проживание (β = 0,66). Основыва-
ясь на средних значениях канонической функции, а также учитывая 
стандартизованные коэффициенты β функции для дискриминантных пе-
ременных, можно дать качественную характеристику взрослым с ДЦП, 
достигшим высокого уровня адаптации и плохо адаптированным. А 
именно, группу риска – с вероятностью попадания в группу с низким 
уровнем адаптации - составляют мужчины, не имеющие высшего обра-
зования, проживающие с родителями. В успешную группу с высокой 
адаптацией имеют больше шансов попасть женщины, получившие выс-
шее образование, проживающие отдельно от родителей.  

Рассматриваемая модель дискриминации для лиц с травмой позво-
ночника успешно предсказала принадлежность испытуемых к группам с 
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высокой и низкой адаптацией в 90 % случаев. В качестве дискрими-
нантных переменных (предикторов) в модель статистически значимо 
вошли 3 социально-демографических параметра: образование (β = 1,02), 
проживание (β = 0,76) и пол (β = 0,55). Наибольший вклад в разделение 
лиц с ТП на группы с высокой и низкой адаптацией вносит образование, 
затем следует проживание, потом пол.  

На основании результатов дискриминантного анализа можно описать 
группу лиц с ТП. Основываясь на средних значениях канонической функ-
ции, а также учитывая стандартизованные коэффициенты β функции для 
дискриминантных переменных, можно дать качественную характеристику 
взрослым с ТП, достигшим высокого уровня адаптации и плохо адаптиро-
ванным. А именно, группу риска – с вероятностью попадания в группу с 
низким уровнем адаптации - составляют женщины, не имеющие высшего 
образования, проживающие с родителями. В успешную группу с высокой 
адаптацией больше шансов имеют попасть мужчины, получившие высшее 
образование, проживающие отдельно от родителей.  

Таким образом, в исследовании определены социально-демо-
графические факторы, позволяющие прогнозировать адаптационные ха-
рактеристики лиц с ограниченными физическими возможностями.  
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