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В заключении хотелось бы отметить, что социальная реабилитация 
играет большую роль в помощи людям. Надо отметить, чтобы работа 
субъектов социальной деятельности была более целенаправленной и 
эффективной нужно иметь четкое представление о проблемах различных 
социально уязвимых категорий населения. А для этого в каждом районе 
необходимо постоянно проводить социологические исследования проблем. 
Для систематизации информации нужно создать единый банк данных по 
району.  

Безусловно, для улучшения социальной реабилитации необходимо 
укрепить материально-техническую базу социальных служб.  

Осознавая необходимость совершенствования системы социального 
обслуживания и в то же время ограниченные финансовые возможности, 
можно выделить две задачи, которые не могут быть решены независимо друг 
от друга – изыскание дополнительных средств на оказание социальной 
помощи и внедрение новых форм и методов обслуживания. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СТАЦИОНАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Социальная работа — профессиональная деятельность, имеющая 
целью содействовать людям, социальным группам в преодолении 
личностных и социальных трудностей посредством поддержки, защиты, 
коррекции и реабилитации.[1] 

Увеличение численности населения старших возрастов в России 
определило актуальность создания и развития в стране специальных медико-
социальных учреждений – домов-интернатов (также называемых 
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пансионатами для ветеранов войны и труда и т. д.). В пансионатах для 
ветеранов труда проживают как пожилые граждане, длительное время 
трудившиеся на производстве, так и люди с ограниченными возможностями, 
не достигшие пенсионного возраста, нуждающиеся по состоянию здоровья в 
бытовом обслуживании, уходе и медицинской помощи при отсутствии у них 
показаний к стационарному лечению в учреждениях здравоохранения. При 
поступлении на проживание в пансионат пожилой человек оказывается в 
психологически тяжелом положении. Факт институционализации (переход на 
постоянное жительство в какой-либо стационар, например, в пансионат, и 
дальнейшее там проживание) изменяет привычную жизнедеятельность 
пенсионера, что является критическим моментом в его жизни.[2] 

Существует целый ряд внешних факторов, в том числе потеря близких 
людей, одиночество, обесценивающее отношение общества и ближайшего 
социального окружения к лицам пожилого возраста, а также сам факт 
попадания в учреждение интернатного типа.[3] Основными задачами 
является выстраивание мер по качественной и надежной системы ухода за 
пожилыми людьми и инвалидами; создание условий проживания, 
приближенных к домашним; повышение интереса к жизни, раскрытия их 
духовности, поддержание ощущения нужности окружающим, физического 
здоровья и активного долголетия и сохранения личностного статуса 
пожилого человека. 

Психологическая работа в аспекте медико-социальной реабилитации 
есть важнейшее звено системы, так как через призму психологии, с помощью 
ее методов и приемов можно продуктивно организовать работу и повысить 
эффективность всех реабилитационных мер, включая меры медицинского и 
социального характера. Необходимость все большей интеграции 
медицинской и социально-психологической помощи пожилым людям 
обосновывает необходимость разработки комплексных критериев, таких как 
социально-психологический статус пожилого человека, который отражает 
совокупность характеристик его жизни и отношения ко всему 
происходящему. 

Психосоциальная помощь людям позднего возраста осуществляется 
как в условиях индивидуального социально-психологического 
консультирования, так и посредством создания комфортных условий в 
микро- и макросоциальном окружении[4]. Это способствует гармоничному 
развитию и позиционированию личности в обществе, с целью помочь 
обеспечиваемому в адаптации к изменениям, сопряженным с процессом 
старения, места проживания, и сохранении статуса субъекта собственной 
жизни. Социально-психологическая работа предусматривает профилактику 
различных социально-психологических девиаций, помощь в организации 
свободного времени пожилого человека, комплекс мероприятий по 
формированию гармоничных взаимоотношений и благоприятной среды. 
Очевидно, что социальное самочувствие человека определяется его 
материальным положением, социальным статусом, а также имеющимися 
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возможностями самореализации как в трудовой, общественно-полезной, так 
и досуговой сферах. Наличие свободного времени позволяет пожилым 
людям, проживающим в стационарных учреждениях социального 
обслуживания активнее включаться в общественную жизнь, предъявлять 
спрос на активный досуг.[5] 

Комплекс реабилитационных мероприятий, объединяющий меры 
медицинского, психолого-педагогического, социально-культурного 
характера, эффективен в работе с пожилыми людьми, так как способствует 
замедлению психофизиологических процессов старения и восстановлению 
социального статуса пожилого человека. 
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
В условиях социально-экономического  кризиса современного 

общества наблюдается  криминализация  всех сфер общества, резкое падение 
благосостояния значительной части населения, повышение процента 
рецидивной преступности, снижение возрастного ценза правонарушителей, в 
составе выявленных преступников сохраняется высокий удельный вес ранее 
судимых. В сложившейся ситуации актуальной является организация 
социальной работы, с лицами,  отбывающими наказание. 

Многие осужденные за время отбывания   срока наказания утрачивают 
социально полезные  связи (потеря семьи, отрыв от производственных, 
спортивных и подобных коллективов), подвергаются  внешним социально-
психологическим воздействиям, влиянию субкультуры и т.п. В этой связи 
работа, проводимая в  колонии должна преследовать не только цель 


