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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что процесс увеличения количества 

пожилых людей в сегодняшних реалиях можно назвать одним из важнейших социальных 

трансформаций XXI века. Эта тенденция нашла своё отражение во многих, если не сказать 

всех, сферах развития общества. Социология повседневности нацелена на рассмотрение 

вопросов, в круг которых входит и анализ жизнеустройства пожилых людей. 

Образовательные процессы в современном социуме [1; 2; 5] направлены на переход к 

информационным технологиям [3; 4; 15], что осложняет жизнь граждан пожилого возраста, 

чьи молодые годы пришлись на период без цифровизации, а значит, вхождение в новое 

информационное пространство [11; 13; 14] ещё более затруднено для данной категории 

населения. 

Рассмотрим влияние процесса старения на социум и перспективы развития данного 

процесса (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Влияние процесса старения на социум  и прогноз развития данного процесса [6] 

 

Это говорит о том, что каждый третий житель – это житель пенсионного возраста. 

В первую очередь старение влияет на финансовый и трудовой
сектор экономики, на транспорт и жилищное строительство, а также на
оказание и получение социальных услуг, систему социальной защиты и
социального обслуживания.

Пожилые люди – это специфическая группа населения, которая
утратила способность к трудовой деятельности и имеет определенные
психофизические ограничения. В соответствии с классификацией ВОЗ к
пожилому возрасту относится населения в возрасте от 60 до 74, к
старому – от 75 до 89, а к долгожителям – 90 и старше. Согласно
Росстату количество пожилого населения на 1 июля 2021 составляла 42
млн 355 тысяч человек.
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Актуальность темы также определяется тем, что одна из немногих тенденций, 

наблюдаемых нами в последнее время в развитых странах мира, – это увеличение доли 

людей «третьего возраста» (статистика пожилых людей в 2020 году насчитывала 970 млн., к 

2030 году их число возрастет до 1,4 млрд., 2050 – до 2,1 млрд. человек). 

Можно сказать, что вышеозначенные тенденции значительно затрудняют бытние 

людей пожилого возраста. Не следует отрицать, что «прекращение работы, утрата 

социального положения в обществе, ухудшение физического и психологического здоровья, 

зависимость от окружающих – всё это создаёт огромное поле для деятельности социального 

работника» [6]. 

В то же время активное долголетие в России — один из приоритетных проектов для 

правительства. Федеральные проект «Старшее поколении» должен помочь обеспечить 

пожилым гражданам благополучие и улучшение качества жизни. Важную роль в этом играет 

долговременный уход [7], а также включение людей старшего возраста в спорт и обучение 

новым навыкам, что провоцирует появление энергии и целей для дальнейшей жизни 

одиноких пожилых людей. 

Выход на пенсию, завершение активной трудовой деятельности, появление большого 

количества свободного времени для большинства людей пожилого возраста являются 

факторами, приводящими к кардинальным изменениям в жизни. С этого момента жизнь 

таких людей наполнена чувством отчужденности, одиночества и бесполезности, на фоне 

чего случаются депрессии. Изменение социального статуса пожилого человека и появление 

препятствий в адаптации к новым и меняющимся условиям жизни в социальных 

учреждениях предопределяют неизбежность использования всевозможных и эффективных 

технологий социальной работы [9; 8; 17] с такой категорией граждан, как пожилые люди. 

Поэтому в процессе работы социального работника с людьми «третьего возраста» должны 

формироваться и реализовываться особые методы и техники. Необходимо уделять 

достаточное внимание и тому, как старшее поколение относится к помощи, получаемой от 

соцработников. 

При отделении дневного пребывания и социальной реабилитации ГБУ Брянской 

области «КЦСОН г. Брянска» проводится психологическая работа, в комплекс услуг которой 

входит: 1) поддержание активного и здорового образа жизни; 2) расширение кругозора; 3) 

преодоление одиночества и оторванности от жизни; 4) реализацию интеллектуальных, 

культурных и духовных потребностей. 

Чтобы определить удовлетворенность людей пожилого возраста арт-терапией как 

технологией психокоррекции на базе ГБУ Брянской области «КЦСОН г. Брянска» нами 

(Ж.В. Кривоносова, научный руководитель – Т.Е. Лифанова) было проведено 

социологическое исследование «Арт-терапия как технология коррекции психологического 

состояния пожилых людей». Объем выборочной совокупности определен нами в 10 граждан 

пожилого возраста. Респонденты были от 60 лет до 81 года. Имеющих родственников, но 

живущих от них отдельно было 40% респондентов, живущих с родственниками 20%, а 

одиноких соответственно 40%. Методом сбора информации было выбрано индивидуальное 

анкетирование. В результате исследования были получены следующие данные. 

На вопрос «Знаете ли Вы, что заключает в себя психокоррекция пожилых людей?» 

30% респондентов ответили утвердительно, 40% ответили отрицательно и 30% вообще не 

знают, что это такое, что говорит о низкой информированности клиентов о данном виде 

работы (рис. 2).  

На вопрос «Что Вам известно о методе арт-терапии?» были получены следующие 

данные: тех, кто ответили, что «известно много», составило 0% от числа опрашиваемых, 

ответ «известно достаточно» выбрал только один респондент, то есть 10% от всего числа 

опрашиваемых. 40% анкетируемх ответили, что им известно только понятие, а 50% не знаю, 

что это такое, что также может свидетельствовать о низкой заинтересованности в данном 

виде работы (рис. 3). 
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  Рисунок 2 - Понимание сути психокоррекции          Рисунок 3 - Осведомленность о методе 

пожилых людей     арт-терапии 

 

На вопрос о том, испытывают ли респонденты эмоциональную неудовлетворенность в 

обычной жизни, 70% опрошенных респондентов ответили «да», а 30% - «нет». Из этого 

следует, что существуют психологические проблемы, требующие коррекции (рис. 4). 

30% от числа всех респондентов на вопрос о степени удовлетворенности 

проведенными психокоррекционными методиками ответили, что довольны, 50% ответили, 

что относительно довольны проведением психокоррекции в учреждении, в то время как 20% 

ею недовольны, категорически недовольных составило 0% (рис. 5). 

 

   Рисунок 4 - Ощущение эмоциональной            Рисунок 5 - Удовлетворенность проведением   

   неудовлетворенности в повседневности          психокоррекционных методик в Учреждении 

 

Из предоставленных вариантов ответа на вопрос «Какой метод арт-терапии Вас 

привлекает больше всего?» респонденты отдали предпочтение кинотерапии (40%), 

музыкотерапия и танцевально-двигательная терапия получили по 20%, меньшее 

предпочтении было отдано библиотерапии и биографическому методу: а именно по 10% 

соответственно (рис. 6). 

70% от общего числа респондентов ответили утвердительно на вопрос о членстве в 

том или ином объединении (кружок, самодеятельный коллектив, клуб по интересам), что 

говорит о положительной тенденции интеграции данной категории граждан в социум. 

Оставшиеся 30% ответили отрицательно (рис. 7). 

Благодаря ответу на следующий вопрос мы выяснили, что главными мотивами 

участия в психокоррекционной работе являются следующие: «простое заполнение времени» 

(30%) и «расширение круга общения» (30%). 
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Рисунок 6 - Предпочтения в методах      Рисунок 7 - Членство в общественных  

арт-терапии      объединениях 

 

Такой мотив, как «получение новой информации», выявлен у 20% респондентов, 

столько же, сколько и изменение личных качеств и поведения, в то время как 

самореализацию не выбрал никто (рис. 8). 

На вопрос «Какую форму работы Вы предпочитаете?» были получены следующие 

данные: всего 20% респондентов отдали свой голос в пользу индивидуальной формы работы, 

половина опрашиваемых посчитали групповую работу более приоритетной, в то время как 

30% посчитали неважным, в какой форме будет осуществляться деятельность (рис. 9). 

 

     Рисунок 8 - Мотивы участия в                  Рисунок 9 - Предпочтения в формах работы 

           общественном объединении 

 

Вопрос о наличии свободного времени для реализации своих талантов, увлечений, 

способностей 30% респондентов ответили, что вполне достаточно. В то время как 50% 

респондентам в общем достаточно и 20% вообще недостаточно времени (рис. 10). 

В анкете предлагалось выбрать направление совершенствования психокоррекционной 

работы. 30% респондентов выбрали «увеличение количества новых методов арт-терапии». 

Такое же количество респондентов сделали выбор в пользу того, чтобы были привлечены к 

организации психокоррекционной работы в и другие специалисты, помимо уже имеющихся. 

Об увеличении количества времени на занятия высказались 40% (рис. 11). 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

большинство пожилых людей испытывают чувство эмоциональной неудовлетворенности в 

повседневной жизни, что приводит к активному использованию технологии социально-

психологической коррекции в «КЦСОН г. Брянска» и широкому полю работы различных 

специалистов, в том числе и социального работника. Но в то же время мы можем наблюдать 

низкую информированность пожилых людей о методах арт-терапии и психокоррекции в 

целом. Данные выводы не мешают преобладающему количеству респондентов участвовать в 
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общественных объединениях, иметь четкие мотивы своего участия в психокоррекционной 

работе. Одновременно с этим есть направления, которые требуют усовершенствования. 

       Рисунок 10 - Количество свободного        Рисунок 11 - Направления совершенствования 

          времени для реализации                      своих  психокоррекционной работы в  

                    творческих способностей                                           Учреждении 

 

Пожилые люди являются одной из незащищенных категорий населения в силу 

изменения социального статуса, прекращение профессиональной деятельности, смены 

ценностных ориентиров, изменения образа жизни и круга общения, появления сложностей с 

психологической и социально-бытовой адаптацией к новым реалиям. Следовательно, 

социально-психологическая коррекция коммуникативных нарушений является актуальной 

проблемой для людей «третьего возраста», решение которой имеет значение не только для 

отдельного человека, но и общества в целом. Данный вид работы может осуществляться с 

помощью различных средств взаимодействия, с использованием различных дискурсивных 

технологий, техник и методик, выбор которых главным образом зависит от постановки задач 

психокоррекции. Доступным, безопасным, эффективным и интересным методом 

психологической коррекции является метод арт-терапии. В техниках этого метода 

задействованы слуховые, зрительные, тактильные анализаторы, что в свою очередь имеет 

тонизирующее, укрепляющее, успокаивающее расслабляющее воздействие на физическое, 

психологическое и чувственно-эмоциональное состояние пожилого человека. Такие 

нетрадиционные формы работы доставляют клиентам положительные эмоции, что помогает 

избавиться от негативного воздействия внешней среды.  

Не менее важны и принципы, на основании которых должен строиться процесс 

психокоррекционной работы. Учет важнейших принципов, индивидуальных особенностей 

личности [10; 12; 16] дает возможность правильного осуществления деятельности и 

способствует ее эффективности. В условия «КЦСОН г. Брянска» и других социальных 

учреждений проводится широкая психологическая работа с клиентами преклонного 

возраста, направленная на улучшение жизни граждан, вовлечение в общественную жизнь и 

интеграцию в социум. В результате социологического исследования «Арт-терапия как 

технология коррекции психологического состояния пожилых людей» был сделан следующий 

вывод: половина анкетируемых довольна проведением психокррекционных методик в 

данном учреждении, но необходимо увеличить поток усваиваемой информации о данном 

типе работы и продолжать работу по совершенствованию психокоррекционной работы. 

Таким образом, социологические параметры дискурсивных технологий призваны 

улучшить как информированность граждан – получателей услуг социальных учреждений, 

так и методы работы сотрудников данных учреждений. 
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The article deals with the problems included in the scientific field of the sociology of everyday life. The relevance is 

due to the fact that older people are one of the unprotected categories of the population due to changes in social status, 

termination of professional activity, change of value orientations, changes in lifestyle and social circle, the emergence 

of difficulties with psychological and social adaptation to new realities. Consequently, the socio-psychological 

correction of communication disorders is an urgent problem for people of the "third age", the solution of which is 

important not only for an individual, but also for society as a whole. According to the conducted sociological research, 

the authors of the article found out that this type of work can be carried out using various means of interaction, using 

various discursive technologies, techniques and techniques, the choice of which mainly depends on the formulation of 

the tasks of psychocorrection. 
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