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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ ДЕСОЦИАЛИЗАЦИИ  

ЛИЧНОСТИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация  

Введение. Актуальность рассматриваемой в статье проблемы опре-

деляется тем, что в случае выхода на пенсию по достижении соответству-

ющего возраста каждый пожилой человек оказывается в стрессовой си-

туации будучи неготовым к восприятию своего нового статуса пенсио-

нера, сталкивается с проблемами десоциализации себя как личности, в 

силу незнания особенностей этапов десоциализации, оказывается него-

товым к преодолению воздействия негативных факторов на свою жизнь 

и деятельность. 

Цель исследования — установление основных этапов десоциали-

зации лиц пожилого возраста, описание их показателей и формулировка 

основных рекомендаций по сохранению социальной активности личнос-

ти на каждом ее этапе. 

Материалы и методы. Использованы методы теоретические — 

анализ психолого-педагогической литературы и данных исследований по 
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проблеме социализации и десоциализации личности, обобщение и систе-

матизация результатов исследований; эмпирические — лонгитюдные наб-

людения, анализ деятельности лиц пенсионного возраста, формулировка 

заключений о влиянии факторов на характер десоциализации личности. 

Результаты. Процесс десоциализации личности пожилого возрас-

та рассматривается как неизбежный и закономерный процесс разрыва со-

циальных связей человека после выхода на пенсию, выделяются этапы 

десоциализации. Десоциализация личности пожилого возраста рассмат-

ривается как процесс обратный (альтернативный) процессу социализации 

и социальной адаптации. На конкретных примерах наблюдения за лицами 

пенсионного возраста дается разносторонняя характеристика этапов.  

Обсуждение. Новизной нашего исследования является то, что в от-

личие от большинства работ, в которых решается проблема обеспечения 

социальной адаптации пожилых людей, мы рассматриваем их десоциали-

зацию как объективный процесс, начало которому положено выходом че-

ловека на пенсию. С учетом современных условий российского общества 

мы исходим из того, что пожилой человек чаще всего предоставлен само-

му себе и должен быть готов рассчитывать на свои силы. В достаточно 

неожиданной форме в аспекте новизны исследования мы вынуждены 

сделать вывод, что увеличение возраста выхода на пенсию оказывает по-

зитивное влияние на смещение сроков этапов десоциализации пожилого 

человека на более поздние.  

Заключение. Таким образом, десоциализация личности в пожилом 

возрасте должна рассматриваться как неизбежный объективный процесс 

потери человеком социальных связей. Этот процесс проявляется поэтапно. 

Нами уточнены факторы десоциализации личности в пожилом (пенсион-

ном) возрасте, представлен характер их влияния на жизнь и деятельность 

пожилого человека, на сроки наступления каждого этапа и его завершения. 

Отмечено, что продолжительность каждого этапа определяется нали-

чием и характером индивидуально значимой и полезной деятельности. 

Ключевые слова: личность, десоциализация личности, лица по-

жилого возраста, этапы десоциализации, факторы десоциализации. 
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Основные положения: 

– рассмотрено понятие десоциализации в сопоставлении с поня-

тием социализации личности; 

– уточнены признаки понятия личность; 

– обоснована актуальность проблемы исследования; 

– приведены примеры десоциализации лиц пожилого возраста; 

– представлены этапы десоциализации личности после выхода на 

заслуженный отдых; 

– названы закономерности протекания процесса десоциализации 

пожилых людей. 

1 Введение (Introduction) 

После выхода на пенсию чело-

век вправе рассчитывать, что про-

живет еще 20–30 лет. По дости-

жении возраста в 55–60 лет проис-

ходит смена общественного поло-

жения личности. Важно, чтобы это 

был период не доживания, а актив-

ного проживания. Для этого мы счи-

таем нужным, чтобы каждый чело-

век пожилого возраста знал о пред-

стоящих изменениях и показателях 

жизни в этот период, понимал и 

осознавал суть процесса десоциали-

зации личности. Поэтому целью 

своей статьи мы ставим установле-

ние основных этапов десоциализа-

ции лиц пожилого возраста, описа-

ние их показателей и формулиров-

ку основных рекомендаций по сох-

ранению социальной активности 

личности на каждом ее этапе. 

Актуальность проблемы опреде-

ляется, таким образом, тем, что в 

ситуации выхода на пенсию по дос-

тижении возраста 55–60 лет каж-

дый человек может оказаться без 

должной социальной, психологи-

ческой и педагогической поддерж-

ки специалистов, коллег, близких 

людей [1]. Поэтому незнание ос-

новных изменений в социальной 

жизни может привести к негатив-

ным результатам: сокращению сро-

ков жизни, потере себя в обществе, 

личностным разрушениям.  

В своей статье мы рассмотрели 

один из аспектов социализации лич-

ности — изменение характера ее 

ценностных ориентаций с возрас-

том, ограничившись достижением 

возраста в 55– 60 лет. При этом от-

метили, что при всех изменениях в 

ценностных ориентациях личности
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их общее весовое значение остает-

ся неизменным. Этот факт означает, 

что личность остается социально 

активной [2]. 

Что происходит при достижении 

человеком пенсионного возраста? 

Как меняется характер его соци-

альных отношений? Какие измене-

ния происходят в процессе выпол-

нения им своих социальных ролей? 

Это не риторические вопросы, а 

вопросы, ответы на которые могут 

определить, сколько лет и какой 

жизнью проживет человек после 

выхода на пенсию. Наша статья пос-

вящена аспекту проблемы измене-

ния характера социализации лич-

ности по достижении ею пенсион-

ного возраста и после выхода на зас-

луженный отдых. 

Всем достаточно хорошо из-

вестно понятие социализации лич-

ности. В целом определение этого 

понятия сводится к пониманию со-

циализации как процесса усвоения 

индивидом социального опыта, 

предполагающего активное участие 

в системе общественных отноше-

ний, самостоятельное воспроиз-

водство этих отношений путем вы-

полнения своей социальной роли. 

В процессе социализации человек, 

хотя и испытывает на себе как це-

ленаправленные, так и стихийные 

воздействия, но как личность вклю-

чается в систему социальных отно-

шений чаще всего под воздействи-

ем позитивных факторов. 

Но при этом мы достаточно час-

то сталкиваемся с объективной си-

туацией наличия и воздействия на 

человека как личность многочис-

ленных негативных факторов, ко-

торые препятствуют его социализа-

ции, а то и оказывают разрушитель-

ное воздействие на него. Разруше-

ние системы социальных отноше-

ний человека в нём самом, исклю-

чение его из этой системы, прекра-

щение выполнения им социальных 

ролей в целом может рассматри-

ваться как процесс десоциализации 

личности. 

Социализация и десоциализация 

взаимосвязаны. Процесс социали-

зации, во-первых, может сопровож-

даться десоциализацией, во-вторых, 

может перейти в десоциализацию. 

Главную роль в этом играет влия-

ние негативных факторов. 

В исследованиях по психологии, 

педагогике и социологии много вни-

мания уделяется этим факторам, но 

главным образом с целью предуп-
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реждения их влияния [2; 3; 4]. От-

мечается, что в пожилом возрасте 

сразу же после выхода на пенсию с 

каждым человеком происходят сле-

дующие изменения, связанные с ог-

раничением сферы жизни и дея-

тельности:  

– снижение уровня активности 

жизнедеятельности и изменение ха-

рактера его взаимоотношений с ок-

ружающими людьми;  

– снижение статуса пожилого че-

ловека в обществе;  

– наличие большого количества 

свободного времени и изменение 

качества его наполнения [5].  

Мы в своей работе поставили 

целью, не оспаривая объективный 

характер негативных факторов, ус-

тановить и описать процесс десоци-

ализации, как результат их воздейст-

вия на личность. 

Главный вопрос: что это за фак-

торы? Мы предположили и смогли в 

этом убедиться, что ими являются: 

низкий уровень образования, невос-

питанность, нарушения здоровья, 

безработица, материальное неблаго-

получие, психологические наруше-

ния, некоммуникабельность, крими-

нальное окружение, курение, упот-

ребление алкоголя, участие в конф-

ликтах (бытовых и профессиональ-

ных), хронические заболевания. В 

силу стихийного характера влияния 

представленных факторов мы не 

приводим их возможную классифи-

кацию. Установление иерархии вли-

яния этих факторов — задача нашей 

дальнейшей работы. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Процесс десоциализации стоит 

рассматривать только в отношении 

личности. 

Личность — понятие многоас-

пектное. Личность в большинстве 

случаев выражает систему общест-

венных отношений: отношение с 

миром, отношение к себе, отноше-

ние с самим собой. «Личность — 

это конкретный человек, являющий-

ся представителем определенного 

общества, определенной социаль-

ной группы, занимающийся конк-

ретным видом деятельности, осоз-

нающий свое отношение к окружа-

ющему и наделенный определенны-

ми индивидуально-психологичес-

кими особенностями» [6, с. 142]. 

«Личность — понятие, обозначаю-

щее совокупность устойчивых пси-

хологических качеств человека, сос-

тавляющих его индивидуальность 
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и определяющих его социальные 

поступки, поведение среди людей» 

[7, с. 483]. Формируя качества че-

ловека, мы тем самым формируем 

личность. 

Мы на основе анализа много-

численных определений этого поня-

тия определяем личность как поня-

тие, которым обозначается чело-

век, имеющий уровень сформиро-

ванности сознания в соответствии 

с нормами общества, обладающий 

комплексом индивидуально и соци-

ально значимых качеств, в полной 

мере включенный в систему соци-

альных отношений, активно и, глав-

ное, продуктивно выполняющий 

свою социальную роль. В течение 

8 лет (с 2011 по 2019 гг.) мы целе-

направленно наблюдали, опрашива-

ли и тестировали одних и тех же 15 

человек пенсионного возраста в 

разное время после выхода на пен-

сию. Отметим следующие характер-

ные моменты.  

1. Востребованность на рабочем 

месте в силу имеющихся личных 

достижений обеспечивает сохране-

ние социальной активности и ее 

влияние в течение 5–7 лет после 

выхода на пенсию (пенсионеры К. 

и К.), но увеличивает риск развития 

болезней. 

2. Для всех наблюдаемых харак-

терно «обращение в прошлое» (во-

зобновленное переживание детских 

и юношеских обид, нерешенных 

конфликтов, поиск виновных; а так-

же преувеличение собственных дос-

тижений в детском и юношеском 

возрасте; сочинение, «выдумыва-

ние» того, чего на самом деле не бы-

ло); из года в год эти переживания 

только обостряются и, практичес-

ки, для человека приобретают ха-

рактер реальных состоявшихся со-

бытий; настоящие события, в кото-

рых участвуют другие люди, при-

обретают характер второстепенных 

и подчиняются «эго» пожилого че-

ловека.  

3. Занятия интересным делом 

(например, вышиванием, уходом за 

садом) и прогулки на свежем возду-

хе, сопровождающиеся общением 

с окружающими людьми, не только 

замедляют процесс десоциализации, 

но и передвигают наступление его 

негативных моментов на более позд-

ние сроки, что практически продле-

вает жизнь (пенсионеры Э., Г., З.). 

4. Стремление остаться на рабо-

те «сверх отпущенного времени на 

социальную активность», т. е. выше
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своих возможностей, может привес-

ти (в нашем случае привело) к ка-

тастрофе, гибели человека (пенсио-

нер О.). 

5. Необходимость активного и 

длительного ухода за больным близ-

ким человеком в ущерб собственной 

активности заставляет отказаться 

от профессиональной деятельнос-

ти и значительно ускорить процесс 

десоциализации (пенсионер А.). 

6. Осознание собственной роли 

и возможностей в решении соци-

альных вопросов, адекватная оцен-

ка собственного потенциала разви-

тия приводит к значительной отс-

рочке наступления процесса десо-

циализации, делает этот процесс 

управляемым (пенсионеры В., Б.). 

7. Практическая (реальная) неза-

менимость и востребованность на 

работе, производстве, службе, необ-

ходимость оказания исключитель-

ной профессиональной помощи 

близким людям значительно отод-

вигает время начала десоциализа-

ции (пенсионеры М., Р.). 

8. Материальные потребности, 

опасения оказаться ниже установ-

ленной (привычной) черты матери-

ального обеспечения заставляют че-

ловека «цепляться» за профессио- 

нальную деятельность без учета его 

реальных возможностей, подчинять 

себя и свои интересы тем людям, ко-

торые моложе и  занимают лидиру-

ющие позиции (пенсионер С.). 

9. Пассивность, зависть успехам 

других людей, опасение прогадать 

(продешевить), оказаться хуже дру-

гих разрушают социальные связи и 

ускоряют процесс десоциализации 

личности (пенсионеры Е., Д., Х.).  

Представленные примеры легко 

подтверждаются случаями наблю-

дений за другими пенсионерами, 

что дает нам возможность говорить 

о типичности процесса и выделить 

этапы десоциализации лиц пенси-

онного возраста. 

3 Результаты (Results) 

В психологии и геронтологии 

выделены этапы психологического 

старения, которые не зависят от пас-

портного возраста [8]. Но они но-

сят общий характер и не учитывают 

особенности реальных людей пен-

сионного возраста. На основе ана-

лиза многочисленных работ [3; 9; 

10; 11; 12], содержащих характерис-

тики пенсионного возраста, уточним 

этапы, а с учетом результатов наб-

людения за лицами пожилого воз-

раста, их анкетирования и собеседо- 
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ваний рассмотрим этапы и дадим 

характеристику каждому этапу с 

учетом следующих признаков: пот-

ребности, мотивы, целевые установ-

ки, ценностные ориентации, посиль-

ные (реализуемые) виды деятель-

ности, социальные отношения, ста-

тус. Для начала в качестве примера 

приведем фрагмент типичного рас-

суждения мужчины, достигшего воз-

раста 60 лет: «Завтра ухожу. На пен-

сию. Теперь никому ничего не дол-

жен. Буду отдыхать. Займусь садом 

(дачей, огородом, ремонтом)». Нас-

тупление пенсионного возраста вос-

принимается им как некий рубеж, 

после которого жизнь кардинально 

меняется, в первую очередь, в со-

циальном и материальном плане. 

При этом слова «Завтра ухожу» вы-

деляются интонацией, выражающей 

чувства человека. 

На первом этапе мужчина или 

женщина, оказавшись на пенсии 

(или под угрозой выхода на заслу-

женный отдых), в целом сохраня-

ют стиль жизни и деятельности, не 

меняют сферу профессиональной и 

бытовой деятельности, что сохраня-

ет связь с профессией, которая бы-

ла основным фактором жизни для 

человека до момента наступления 

пенсионного возраста. Можно ска-

зать, что на первом этапе сразу же 

после выхода на пенсию для некото-

рых людей пожилого возраста отк-

рываются новые возможности для 

личностного роста. Кажется, что ни-

чего не меняется, если только сразу 

же не издается приказ об «увольне-

нии работника в связи с выходом 

на пенсию». Потребности, интере-

сы, материальное положение и т. д. 

сохраняются. Но они приобретают 

характер временных, что сразу же 

сказывается на человеке — он на-

чинает ждать. Ожидание нервирует 

и, наверное, поэтому, как отмечают 

наши респонденты, момент уволь-

нения в некоторых случаях воспри-

нимается с облегчением. В день пе-

рехода на пенсию человек готов сох-

ранять связь с профессией и соци-

альную активность во всех сферах. 

В первую очередь это касается лиц 

интеллектуального труда (ученые, 

артисты, учителя, врачи). Исключе-

ние представляют бывшие руково-

дители. В действительности эта связь 

может оказаться непосредственной 

(преподаватель вуза, например, оста-

ется в штате кафедры, учитель шко-

лы продолжает вести уроки) или 

опосредованной (преподаватель пе-



 

218 

 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2019, № 2 

South Ural State Humanitarian Pedagogical University Bulletin, 2019, № 2 
 

В
. 

А
. 

Б
ел

и
к
о

в 

реходит к эпизодическому выпол-

нению прежней работы в качестве 

совместителя на условиях почасо-

вой оплаты, руководителя кратких 

видов работ, консультанта, участни-

ка научных мероприятий). Новоис-

печенный пенсионер продолжает 

активно следить за событиями на 

прежнем месте работы, сопережи-

вать бывшим сослуживцам, читать 

специальную литературу, писать 

статьи, участвовать в конкурсах и 

др. На первый взгляд этот этап, не 

сопровождается десоциализацией 

личности человека пожилого воз-

раста. Но только на первый взгляд. 

Его социальная активность все боль-

ше и больше приобретает характер 

необязательной, деятельность ста-

новится все менее социально зна-

чимой. Развитие личности продол-

жается, хотя и с замедлением. Бла-

гом для личности на этом этапе ока-

зывается индивидуальное значение 

его деятельности. Это благо обес-

печивается в первую очередь са-

мим человеком. Но при всех своих 

амбициях, намерениях и возмож-

ностях любой человек при этом 

нуждается в помощи, содействии и 

поддержке психологов, социальных 

работников, педагогов, близких лю-

дей. Этим обеспечивается продол-

жительность первого этапа, которая 

в силу своей значимости должна 

быть наибольшей, но, к сожалению, 

не бесконечной. Важнейшим фак-

тором продуктивности первого эта-

па десоциализации выступает под-

держание активной связи с бывши-

ми коллегами. Сохраняется потреб-

ность в достижениях в аспекте ос-

тавленной профессиональной дея-

тельности. Если же подобные связи 

и участие завершаются сразу после 

приказа об увольнении и ухода на 

пенсию, то первый этап десоциали-

зации оказывается коротким, а че-

ловек вступает в жизнь уже во вто-

ром этапе. 

На втором этапе происходит сок-

ращение и исчезновение професси-

ональных привязанностей, сужение 

интересов и потребностей [8; 13; 

14]. Главной ценностью этого этапа 

остается общение, здоровье, благо-

получие близких людей. Мы целе-

направленно определяли преобла-

дающие темы общения и уверенно 

можем заключить, что в общении с 

окружающими преобладают быто-

вые темы, телепередачи и сериалы, 

события у близких людей. Потреб-

ность в общении, оставаясь приори- 
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тетной, значительно сужается в от-

ношении круга тем и собеседников. 

Возникает проблема, как поддер-

жать активность и длительность об-

щения на этом этапе десоциализа-

ции пожилого человека? Условием 

замедления десоциализации лич-

ности на этом этапе выступает сте-

пень вовлеченности в общение. Мы 

неоднократно смогли убедиться, что 

главным фактором сохранения об-

щения и замедления десоциализа-

ции личности на этом этапе может 

быть деятельность, значимая для 

неё и полезная для близких. При-

чем, важными являются обе сторо-

ны этой деятельности. Мы, к сожа-

лению, отказались от понятия «хоб-

би», пытаясь узаконить такое поня-

тие, как креативность. Но занимать-

ся творчеством, создавать что-то но-

вое могут далеко не все пенсионе-

ры, а вот заниматься индивидуаль-

но интересным и полезным видом 

деятельности может каждый. Нап-

ример, мы наблюдали за пенсионе-

рами, активно занимающимися ре-

шением кроссвордов, вышиванием, 

танцами, хоровым пением, сканди-

навской ходьбой, прогулками на све-

жем воздухе, традиционным чаепи-

тием и т. п. Важно то, что такая дея- 

тельность, которая способствует за-

медлению десоциализации личнос-

ти, должна быть. При этом мы сог-

ласны с другими исследователями, 

которые придерживаются положе-

ния того, что на этом этапе стано-

вится невозможным отличить быв-

шего учителя от инженера, врача 

от преподавателя, рабочего от про-

давца. 

С возрастом неизбежен третий 

этап десоциализации. Главной цен-

ностью этого этапа становится здо-

ровье. Причем здоровье во всех его 

проявлениях: наличие, сохранение, 

заболевание, лечение. Круг общения 

сужается до обсуждения течения бо-

лезни, лекарств, способов лечения, 

народной медицины. Современной 

особенностью бесед на темы здо-

ровья стало обсуждение медицины, 

ее критика, ее осуждение как «не-

качественной», «бесполезной», а то 

и «античеловечной». На этом этапе 

пожилой человек уже не может ак-

тивно заниматься значимой дея-

тельностью («зрение стало плохим», 

«слух ухудшился», «ноги болят», 

«подруги-друзья скончались» и др.), 

и круг его мировосприятия сужает-

ся до «двора-подъезда-квартиры». 

Отметим, что это неизбежное про- 
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явление десоциализации личности. 

Но от человека и его окружения за-

висит эмоциональное восприятие 

состояния личности на третьем эта-

пе и время его завершения. Важно 

обеспечить восприятие человеком 

«смысла жизни как сохранение са-

мой жизни» [8]. Круг общения пос-

тепенно сужается, интересы замы-

каются на собственном состоянии, 

потребности субъекта замыкаются 

на еде (да и они сокращаются до ми-

нимального уровня), покое, сне. Ре-

чи о каких-либо достижениях уже 

не идет. Это четвертый и, возможно, 

пятый этап. На этом этапе мы наб-

людали значительное снижение эмо-

циональности (преобладал «стар-

ческий плач»), общение на уровне 

вопроса-ответа: «Как ты себя чув-

ствуешь — Плохо. Все болит. Я 

всем мешаю». Но вот что интерес-

но. В течение всего этапа у угасаю-

щего человека есть кто-то, кто для 

него важен и ценен, кого он ждет и 

кому он рад. Это может быть кто-то 

из членов семьи, участковый врач, 

старые подруга, друг, тот, кто под-

держивает. Пожилому человеку на-

до «дать такого человека».  

4 Обсуждение (Discussion) 

Таким образом, мы выделяем 

четыре этапа десоциализации лиц 

пожилого возраста (Таблица 1).

Таблица 1 — Показатели этапов десоциализации лиц пожилого 

возраста 

Table 1 — Indicators of stages of desocialization of elderly people 
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Представленные в таблице пока-

затели этапов позволяют сформули-

ровать несколько дискуссионных 

положений. 1. Границы этапов раз-

мыты, в достаточной степени услов-

ны. Нет точных дат перехода с одно-

го этапа на другой. 2. «Цепляние» 

за параметры прежнего этапа ведет 

к стрессу, обеспечивает пережива-

ние, формирует комплекс неполно-

ценности, ставит в смешное или не-

ловкое, а то и унизительное положе-

ние и приводит к непредсказуемой, 

иногда катастрофичной, ситуации. 

3. Каждый этап с учетом всех его по-

казателей должен осознаваться по-

жилым человеком, приниматься как 

его реальная жизнь, но с учетом ес-

тественных процессов старения. И 

при этом следует руководствовать-

ся принципом: проживая каждый от-

резок жизни, надо готовиться к пе-

реходу на следующий этап. Каждый 

раз уходить надо вовремя. Можно 

возразить, конечно: кто же знает вре-

мя ухода. 4. Во всех случаях наблю-

дений за лицами пенсионного воз-

раста мы отмечали то, что интерес 

к получению пенсии и внимание к 

здоровью угасают последними. 5. 

В полноценном проживании каж-

дого этапа десоциализации очень 

важны окружение, медицинский и 

психологический уход. 

5 Заключение (Conclusion)  

В заключение отметим следую-

щие выявленные нами закономер-

ности десоциализации личности в 

пожилом возрасте. 

Во-первых, наличие интересной 

деятельности (хобби) сдвигает верх-

нюю границу этапа в сторону увели-

чения его продолжительности. На-

личие ценностей и участие в актив-

ной деятельности обеспечивает рас-

ширение границ 1-го и 2-го этапов 

в сторону активной и полноценной 

жизни. Во-вторых, представление об 

активной профессиональной дея-

тельности как факторе сохранения 

здоровья заставляет оставаться на 

первом этапе десоциализации или 

даже пытаться не переходить на не-

го. Но этот процесс носит опасный 

искусственный характер. В-третьих, 

наличие индивидуально ценностно 

значимой деятельности обеспечива-

ет плавный переход с этапа на этап, 

связывает их между собой и разд-

вигает границы в сторону увеличе-

ния их продолжительности. По су-

ществу, такая деятельность продле-

вает активную социально-ориенти-

рованную жизнь. Следовательно, на-
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до найти такую деятельность, пред-

ложить пожилому человеку, научить 

его такой деятельности.
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CHARACTERISTICS OF STAGES OF DESOCIALIZATION 

OF THE PERSON IN OLD AGE 

Abstract 

Introduction.  The relevance of the problem considered in the 

article is deter-mined by the fact that in the case of retirement upon 

reaching the appropriate age, every elderly person finds himself in 

a stressful situation being unable to perceive his new status of a 

pensioner, faces problems of desocialization of himself as a per-

son, due to ignorance of the features of the stages of desociali -

zation, is unprepared to overcome the impact of negative facto rs 

on his life and activity.  

Purpose of research – establishment of the main stages of re-

socialization of el-derly people, description of their indicators and 

formulation of the main rec-ommendations for the preservation of 

social activity of the individual at each stage.  

Materials and methods.  Theoretical methods are used – anal-

ysis of psychologi-cal and pedagogical literature and research data 

on the problem of socialization and desocialization of personality, 

generalization and systematizat ion of re-search results; empirical 

– longitudinal observations, analysis of the activity of persons of 

pen-Sion age, formulation of conclusions about the influence of 

fac-tors on the character of personality desocialization.  

Results. The process of desocialization of the elderly is con-

sidered as an inevi-table and natural process of breaking the social 

ties of a person after retire-ment, the stages of desocialization are 
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distinguished. The desocialization of the elderly person is con sid-

ered as the reverse (alternative) process of socialization and social 

adaptation. Specific examples of the monitoring of individuals of 

retirement age are given a comprehensive description of the stages.  

Discussion.  The novelty of our study is that unlike most of 

the works that solve the problem of ensuring the social adaptation 

of older people, we consid-er their desocialization as an objective 

process, the beginning of which is the person's retirement. Taking 

into account the current conditions of Russ ian so-ciety, we proceed 

from the fact that an elderly person is often left to himself and 

should be able to count on his own strength. In a rather unexpected 

form in the aspect of the novelty of the study, we are forced to 

conclude that the in-crease in the retirement age has a positive 

impact on the shift in the timing of the stages of desocialization of 

the elderly person to later.  

Conclusion.  Thus, the desocialization of the person in old age 

should be con-sidered as an inevitable objective process of loss of 

social ties. This process is manifested in stages. We have clarified 

the factors of personality desocializa-tion in the elderly (pension) 

age, presented the nature of their impact on the life and work of 

the elderly person, on the timing of each Tapa and its completion. 

It is noted that the duration of each stage is determined by the 

presence and na-ture of individually significant and useful activi-

ties.  

Keywords: personality, desocialization of personality, el-

derly persons, stages of desocialization, desocialization factors.  

Highlights:  

The concept of desocialization is considered in comparison 

with the con-cept of socialization;  

Clarified the features of the concept of personality;  

The urgency of the research problem is substantiated;  

Examples of desocialization of elderly persons;  
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The stages of desocialization of the person after retirement 

are presented;  

The regularities of the process of desocialization of the el-

derly are named.  
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