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Abstract. The increase of life expectancy in the Russian Federation contributes to the expansion of the field
of theoretical and empirical studies of the problems of elderly people. The interest is stipulated by the fact that the
processes of socialization and re-socialization of the actors of this age group were at a change of ideology,
economic relations, values, which can explain the behavioral characteristics of elderly people (a tendency to save,
caution, prudence, anxiety, fear for the future), which often cause ridicule and misunderstanding on the part of
other age groups. Consequently, people of the “third age” find themselves in social isolation, which exacerbates
their economic, social, psychological, domestic and other problems. The article proposes to consider the problems
of people of the “third age” and the technology of interaction between the elderly and young people. The generation
of people of the “third age” has enormous experience and unique knowledge, which may not be used enough in the
social practice and institutional system of the Russian Federation.

The author substantiates the need to introduce an innovative model that ensures the successful secondary
socialization of elderly people through their participation in the socialization of graduates of orphanages. Despite
the existing measures of social support from the state, the majority of elderly people feel social loneliness. Low level
of social activity, incompetence in solving economic, political, housing issues can cause additional crises of social
and personal development.

The paper pays special attention to the study of the experience of cohabitation of students and third-aged
citizens at the territory of social rehabilitation centers in America. A comparative analysis of the state of stationary
social service institutions in Russia, Europe and America is given. Testing of the technology of cohabitation of
third-aged persons and students from among the former inmates of children’s homes on the Russian soil is
possible only under the condition of complete transformation of stationary institutions of social service of
elderly citizens. Prospects of introduction of this technology in gerontological centers of the Russian Federation
are defined. Integrated institutions of cohabitation will solve a number of problems: to overcome the social
isolation of the elderly, to strengthen control over the activities of institutions, to optimize the socialization of
children in orphanages, to reduce the cost of social support for children left without parental care, until the
moment of providing them with housing.

Key words: gerontological center, orphans, intergenerational interaction, old age, resocialization, socialization,
socially oriented activities, the “third age”.
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Аннотация. Рост продолжительности жизни на территории Российской Федерации способствует рас-
ширению поля теоретических и эмпирических исследований проблем пожилых людей. Интерес обусловлен
тем, что процессы социализации и ресоциализации акторов данной возрастной группы шли при смене
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идеологии, экономических отношений, ценностей, что может объяснить поведенческие особенности пожи-
лых людей (склонность к накоплениям, осторожность, рассудительность, тревожность, страх за будущее),
которые часто вызывают насмешки и непонимание со стороны других возрастных групп. Вследствие этого
люди «третьего возраста» оказываются в социальной изоляции, что усугубляет их экономические, соци-
альные, психологические, бытовые и иные проблемы. В статье предлагается рассмотреть проблемы людей
«третьего возраста» и технологии взаимодействия пожилых и молодых людей. Поколение людей «третьего
возраста» обладает колоссальным опытом и уникальными знаниями, что может недостаточно используется
в социальной практике и институциональной системе РФ.

Автор обосновывает необходимость внедрения инновационной модели, обеспечивающей успешную
вторичную социализацию людей пожилого возраста посредством их участия в социализации выпускников
детских домов. Несмотря на существующие меры социальной поддержки со стороны государства, в боль-
шинстве своем пожилые люди чувствуют социальное одиночество. Низкий уровень социальной активности,
некомпетентность в решении экономических, политических, жилищно-бытовых вопросов могут вызвать до-
полнительные кризисы социального и личностного развития.

В работе уделено особое внимание изучению имеющегося в Америке опыта совместного проживания
студентов и граждан «третьего возраста» на территории социально-реабилитационных центров. Дан сравни-
тельный анализ состояния стационарных учреждений социального обслуживания России, стран Европы и
Америки. Апробация технологии совместного проживания лиц «третьего возраста» и студентов из числа
бывших воспитанников детских домов на российской почве возможна лишь при условии полной трансфор-
мации стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста. Определены пер-
спективы внедрения данной технологии в геронтологических центрах Российской Федерации. Интегрирован-
ные учреждения совместного проживания позволят решить ряд задач: преодолеть социальную изоляцию
пожилых людей, усилить контроль за деятельностью учреждений, оптимизировать социализацию воспитан-
ников детских домов, сократить расходы на социальную поддержку детей, оставшихся без попечения родите-
лей, до момента предоставления им жилья.

Ключевые слова: геронтологический центр, дети-сироты, межпоколенческое взаимодействие, пожи-
лой возраст, ресоциализация, социализация, социально ориентированная деятельность, «третий возраст».

Введение. Современное российское
общество на треть состоит из людей «третьего
возраста», который соответствует периоду
активной жизни и начинается с момента вы-
хода человека на пенсию. Очевидна актуаль-
ность изучения социальных проблем пожилых
людей и перспектив их ресоциализации («воз-
врат в общество посредством осуществления
социально ориентированной деятельности,
через которую пожилой человек обретает воз-
можность трансляции жизненного опыта, а
также возможность самореализации» [6,
с. 49]). При регулярном взаимодействии с дру-
гими поколениями пожилые люди обретают
новые социальные роли, что подчеркивает их
социальную значимость. Поколение людей
«третьего возраста» можно включить в тех-
нологии усовершенствования социальной по-
литики российского государства, используя их
опыт и уникальные знания для адаптации де-
тей-сирот к выходу из детского дома.

Следует отметить, что социализация де-
тей-сирот будет успешной, если в социуме сфор-
мировано позитивное отношение к пожилым
людям. Проявление предвзятого отношения к

представителям старшего поколения, так назы-
ваемый «эйджизм» (термин был введен дирек-
тором национального института старения США
Р.Н. Батлером), является показателем низкого
уровня образованности и отсутствия социаль-
но ориентированного воспитания. Вследствие
завершения периода активной трудовой дея-
тельности, наступления физиологических и иных
возрастных изменений ограничивается количе-
ство и качество взаимодействий пожилого че-
ловека с обществом, что вызывает ощущение
«утраты социальной полноты жизни» [19, с. 105].
Решение таких социальных проблем, как уст-
ранение дискриминации по возрастному призна-
ку и сокращение социальной дистанции между
поколениями, должно стать одним из приори-
тетных направлений социальной политики рос-
сийского государства.

В связи с этим основная гипотеза насто-
ящего исследования заключается в предпо-
ложении о том, что вследствие регулярного
социального взаимодействия с выпускниками
детских домов пожилые люди смогут почув-
ствовать свою социальную значимость, обре-
сти новые социальные роли и, как следствие,
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успешно пройти путь ресоциализации, минуя
социальную изоляцию. К сожалению, пробле-
ма социального отчуждения личности харак-
терна не только для лиц пожилого возраста
[21, с. 191]. Ввиду отсутствия положительно-
го опыта межпоколенческого взаимодействия
зачастую с ним сталкиваются и воспитанни-
ки детских домов. Изучением проблем соци-
ального отчуждения личности детей и подро-
стков в РФ занимались Я.И. Гилинский [5],
Е.В. Змановская [9], Ю.А. Клейберг [12],
В.Н. Кудрявцев [14], А.А. Сукало [20] и др.
Основная проблема их исследований – как
преодолеть социальную изоляцию и отстра-
ненность от всякого рода взаимодействий,
гипотеза – посредством регулярного дружес-
кого общения, наставничества, поддержки и
внимания со стороны взрослых людей. Всего
этого можно достичь при условии совместно-
го проживания выпускников детских домов с
людьми пожилого возраста в специально ос-
нащенных социально-реабилитационных цен-
трах. Вместе они образуют группу взаимопо-
мощи, способную искоренить проблемы соци-
ального отчуждения и социальной изоляции.

Ресоциализация через технологии
взаимодействия пожилых, подростков,
молодежи. По мнению М.В. Ермолаевой,
«возможный путь развития личности в старо-
сти – это ресоциализация, то есть возврат в
общество посредством осуществления соци-
ально значимой деятельности, благодаря ко-
торой происходит поддержание и развитие
регулярных взаимодействий с обществом» [8,
с. 102]. Следует обратить внимание на отсут-
ствие в российском государстве отлаженного
механизма социального взаимодействия по-
жилых людей с представителями последую-
щих поколений. В силу профессионального
рода деятельности некоторые из них являют-
ся учителями, творческими и духовными на-
ставниками на протяжении всей своей соци-
ально-активной жизни, вплоть до периода ог-
раниченной дееспособности. Однако это уз-
конаправленные сферы искусства, науки и
культуры. Знания, а самое главное жизненный
опыт большинства остаются, к сожалению,
невостребованными. Таким образом, возни-
кает необходимость в создании уникальной
технологии взаимодействия представителей
разных поколений.

В качестве рекомендаций предлагаем
рассмотреть возможную модель социально-
го взаимодействия пожилых людей с выпуск-
никами детских домов, поскольку имеющие-
ся уникальные знания, профессиональные уме-
ния и навыки наиболее востребованы деть-
ми, воспитывающимися в условиях соци-
альных учреждений. Процесс аккумуляции
знаний, передача жизненного опыта являют-
ся неотъемлемой частью регулярного семей-
ного общения. У детей, лишенных родитель-
ского попечения, отсутствует опыт взаимодей-
ствия с представителями старших поколений.
Вследствие недостаточного количества вни-
мания и заботы со стороны взрослых возмож-
но возникновение «депривации» (термин был
введен английским психологом Джоном Боул-
би), что обозначает задержку эмоционально-
го, физического, психического и интеллекту-
ального развития, ввиду отсутствия у ребен-
ка социальных контактов [3, с. 34]. Следует
отметить, что к моменту выпуска из детско-
го дома дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, не обладают знаниями и умениями
для самостоятельной организации жизни за
пределами учреждения. Процесс социально-
го взаимодействия с представителями стар-
ших поколений может быть полезен для ус-
пешной социализации и безболезненной адап-
тации детей-сирот к условиям взрослой жиз-
ни, если будут созданы и внедрены новые со-
циальные технологии.

Проанализируем существующую в Аме-
рике модель совместного проживания лиц по-
жилого возраста со студентами. В обмен на
дружеское общение и посильную помощь в
оказании бытовых и иных видов социальных
услуг им могут быть сданы в аренду комна-
ты домов престарелых по приемлемым ценам.
Данная модель межличностного взаимодей-
ствия направлена прежде всего на экономи-
ческую поддержку студентов со стороны го-
сударства и частично на ресоциализацию лю-
дей пожилого возраста. В основном это каса-
ется людей старческого возраста, имеющих
ограниченные возможности здоровья. Прожи-
вание в домах для пожилых людей в странах
Европы и Америки – это прежде всего опре-
деленный уровень материального благососто-
яния, статуса в обществе. Произведенные в
течение всей жизни накопления позволяют
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иностранцам «третьего возраста» жить пол-
ноценной жизнью, не испытывая проблем с
депривацией и социализацией. Для многих из
них начинается новый жизненный этап: созда-
ются семьи, осваиваются новые увлечения,
совершаются путешествия, происходят новые
знакомства не только на территории учреж-
дений, но и за их пределами.

Препятствия для совместного про-
живания пожилых и молодых. Следует
отметить, что апробация технологии совмес-
тного проживания лиц «третьего возраста» и
студентов из числа бывших воспитанников
детских домов на российской почве возмож-
на лишь при условии полной трансформации
стационарных учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста. Состо-
яние, в котором они находятся в настоящий
момент времени, является крайне непригод-
ным для проживания студентов. Социальная
реабилитация у большинства протекает па-
раллельно с десоциализацией, при которой
вследствие воздействия внешних факторов
стираются привычные ранее для индивида
социальные ценности, установки, нормы. В ре-
зультате чего возможно отдаление от своих
социальных групп или общества в целом. При-
чин тому может быть несколько.

Во-первых, ввиду нахождения в условиях
вынужденной социальной изоляции. Самым
сложным на пути адаптации к новой жизнен-
ной ситуации может стать состояние одиноче-
ства. Его причины и характер могут быть раз-
личными. В социологическом исследовании,
направленном на изучение феномена старости,
В.Н. Иванов выделил два типа одиночества:
добровольное и вынужденное. Последнее из
которых является, на его взгляд, противоесте-
ственным состоянием. «Поскольку человек –
существо социальное, ему необходимо нахо-
диться в регулярных социальных взаимодей-
ствиях с себе подобными» [10, с. 166].

Во-вторых, наблюдается несоответствие
в большинстве стационарных учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого
возраста условий проживания современному
уровню комфорта. На сегодняшний день боль-
шинство из них представляют собой приюты
казарменного типа. Что противоречит пору-
чениям заместителя председателя правитель-
ства Российской Федерации О.Ю. Голодец в

адрес Министерства труда и социальной за-
щиты РФ и Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ о со-
здании типовых проектов малокомплектных
геронтологических центров, рассчитанных не
более чем на 150 человек [17].

Геронтологический центр представляет
собой «учреждение медико-социального про-
филя для граждан старших возрастных групп,
которое помогает продлить им активность и
сохранить высокий уровень жизни» [4]. В его
состав входят гериатрическая поликлиника,
гериатрический стационар и бюро социальной
помощи. Геронтологические центры являют-
ся на сегодняшний день инновационной тех-
нологией по уходу за пожилыми людьми. Од-
нако их количество в регионах продолжает
быть незначительным. По данным федераль-
ного государственного статистического на-
блюдения, по состоянию на 1 января 2016 г. в
Российской Федерации функционировало бо-
лее 1 354 стационарных учреждений социаль-
ного обслуживания для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. В числе этих учреждений
более 756 домов-интернатов общего типа,
свыше 540 психоневрологических домов-ин-
тернатов, 21 дом милосердия, 28 геронтоло-
гических центров, 222 специальных дома для
одиноких престарелых [7]. Таким образом,
очевидна необходимость внедрения современ-
ных форм и технологий работы в деятельность
учреждений социально-реабилитационного
обслуживания пожилых людей. В России су-
ществуют коммерческие геронтологические
центры, но количество их незначительное
(только в крупных мегаполисах), что объяс-
няется низким уровнем платежеспособности
пенсионеров. Непосильная ноша в организа-
ции жизнедеятельности социально одиноких
пожилых людей целиком и полностью возло-
жена на государство.

Типы домов для проживания и вре-
мя препровождения людей «третьего
возраста». Следует отметить, что в странах
Европы и Америки львиная доля подобного
рода учреждений является частными с незна-
чительным государственным финансировани-
ем. Основные расходы принадлежат страхо-
вым компаниям или покрываются за счет лич-
ных средств клиентов. Этим и объясняется
соответствующий уровень и спектр предос-
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тавляемых услуг. В подтверждение этому об-
ратимся к классификации существующих в
Великобритании домов для проживания и вре-
мяпрепровождения людей «третьего возрас-
та»: собственные дома, жилье для пенсионе-
ров, дома с уходом, дома престарелых, пан-
сионаты для людей с деменцией, учреждения
с полным спектром социальных и медицинс-
ких услуг [25]. В США помимо вышеупомя-
нутых форм проживания функционируют со-
общества для людей в возрасте, поселения
пенсионеров, а также учреждения для совме-
стного проживания пенсионеров [26]. Развер-
нутый анализ учреждений для проживания
людей пожилого возраста за рубежом был
представлен в исследовании А.И. Андросова,
А.В. Копьева, О.В. Масловской, направленном
на выявление особенностей проектирования
подобного рода учреждений в отечественной
и зарубежной практике [1, с. 13].

Проведенный нами контент-анализ сай-
тов зарубежных коммерческих учреждений
для проживания и времяпрепровождения лю-
дей «третьего возраста» позволил система-
тизировать данные по типам учреждений:

1. «Независимое проживание» (Independent
Living) – представляет собой жилые комплек-
сы для пенсионеров в виде многоквартирных
домов или коттеджей с общей территорией,
неподалеку от которых расположены медицин-
ские учреждения, торгово-развлекательные
центры, спортивные комплексы, рестораны и
иные сети общественного питания. Здесь про-
водятся развлекательные мероприятия, орга-
низуются тренинги и обучающие мастер-клас-
сы, экскурсии. Кроме того, условия прожива-
ния рассчитаны на индивидуальные физичес-
кие особенности. Например, расширены двер-
ные проемы, здания оборудованы специаль-
ными лифтами и санузлами, мебель приспо-
соблена для максимально комфортного уров-
ня жизнедеятельности для лиц преклонного
возраста, имеющих ограниченные возможно-
сти здоровья. В стоимость проживания мо-
жет быть включено трехразовое питание, по-
мощь с покупками и иные виды социальных
услуг. Данный вид домов престарелых счита-
ется наиболее доступным.

2. «Проживание с предоставлением ча-
стичного ухода» (Assisted Living) – включает
в себя помимо вышеперечисленных услуг

круглосуточный присмотр и оказание быто-
вых и частично медицинских услуг.

3. «Дом престарелых с медицинским об-
служиванием» (Nursing Home) – предлагает
весь спектр социальных услуг и круглосуточ-
ное сопровождение медицинским персоналом.

4. «Долгосрочный уход» (Long Term
Care) – в нем проживают лица, находившиеся
ранее в других вышеперечисленных типах жи-
лья для лиц преклонного возраста, но утратив-
шие способность к самообслуживанию.

Таким образом, анализ зарубежных ис-
точников позволяет вычленить четыре основ-
ных типа учреждений для пожилых людей:

– неспециализированные комплексы с
независимым проживанием, адаптированные
для пожилых людей;

– комплексы для проживания с персо-
нальным уходом;

– специализированные комплексы с пер-
сональным уходом и медицинскими услугами;

– специализированные комплексы с пол-
ным спектром социальных, медицинских и
иных услуг. Например, дома для лиц преклон-
ного возраста, разрешающие или запрещаю-
щие проживание с животными, дома для по-
жилых людей с нетрадиционной ориентацией,
с определенными религиозными и политичес-
кими убеждениями и др.

Задачи интегрированных учрежде-
ний совместного проживания. В рамках
нашего исследования особого внимания зас-
луживают учреждения для совместного про-
живания пожилых людей и выпускников детс-
ких домов, поскольку создание интегрирован-
ных учреждений позволило бы решить ряд
общественно значимых задач для социальной
политики государства.

Во-первых, позволит преодолеть соци-
альную изоляцию пожилых людей. В стацио-
нарных учреждениях социального обслужива-
ния граждан большинство находится вынуж-
денно в связи с физическим угасанием, утра-
той возможности к самообслуживанию, соци-
альным одиночеством и иными неблагопри-
ятными обстоятельствами. Поскольку основ-
ным условием полноценной жизни является
активное взаимодействие с окружающими,
новый подход в организации совместной жиз-
недеятельности лиц «третьего возраста» и
выпускников детских домов позволит не толь-
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ко повысить интерес лиц преклонного возрас-
та к совместному времяпровождению, но и
приведет к возможному спаду уровня «соци-
ального отчуждения личности» [11, с. 35]. Для
устранения отчуждения личности у пожилых
людей необходим регулярный организованный
процесс вовлечения их в социально-культур-
ную деятельность. В связи с этим разраба-
тываются различные программы и проекты,
способствующие интеграции людей «третье-
го возраста» в социокультурное пространство.
Особого внимания заслуживает деятельность
благотворительного фонда «Старость в ра-
дость», направленная на психологическую,
медицинскую, материальную помощь и под-
держку пожилых людей со стороны доброволь-
цев. Для того чтобы компенсировать недоста-
ток общения у граждан пожилого возраста,
проживающих в социальных учреждениях,
был разработан инновационный проект «Вну-
ки по переписке» [2, c. 15]. Следует отметить,
что организация социокультурной деятельно-
сти пожилых людей в нашей стране осуще-
ствляется лишь на уровне пилотных проектов
и требует более детальной разработки. Иным
образом обстоит дело за рубежом. Например,
в Словении для пенсионеров распространен
такой вид некоммерческих услуг, как «беби-
ситтерство» (присмотр за чужими детьми).
Забота о ребенке за довольно низкую зара-
ботную плату воспринимается ими как по-
мощь ближнему в роли «суррогатной бабуш-
ки» или «суррогатного дедушки» [22, с. 168].
По аналогии с данной моделью в Белгородс-
кой области были организованы «волонтерс-
кие движения с привлечением в его ряды по-
жилых людей», стремящихся оказывать по-
мощь обществу [24, с. 118].

Во-вторых, улучшит контроль за дея-
тельностью стационарных учреждений соци-
ального обслуживания для граждан пожилого
возраста. В настоящее время проблема по-
вышения качества жизни пожилых людей и
снижения их социальной напряженности явля-
ется актуальной темой научных исследований.
Одним из действенных способов ее решения
выступает реорганизация стационарных уч-
реждений для граждан пожилого возраста, а
также внедрение новых форм и методов ра-
боты с пожилыми людьми [15, с. 30]. Мате-
риалы геронтологических исследований пос-

ледних лет свидетельствуют о том, что с воз-
растом меняется иерархия ценностей, на пер-
вом плане у людей пожилого возраста появ-
ляется повышенный интерес к духовному и
физическому состоянию и развитию, жизнь
наполняется желанием бесконечности. Однако
планомерное протекание данных психофизио-
логических процессов возможно лишь в бла-
гоприятных условиях. Жизнь в социально-реа-
билитационных учреждениях для граждан по-
жилого возраста звучит для большинства жи-
телей нашей страны как приговор. Однако уве-
личивающийся показатель продолжительнос-
ти жизни на фоне процесса технологизации и
повышающихся требований к уровню комфор-
та требует кардинальных перемен.

В-третьих, позволит оптимизировать со-
циализацию воспитанников детских домов.
Безусловно, социальное сиротство наклады-
вает отпечаток на духовное и физическое раз-
витие личности, становится причиной низкого
уровня социальной активности, некомпетент-
ности в решении экономических, политичес-
ких, жилищно-бытовых вопросов и, как след-
ствие, вызывает отклонение их социального и
личностного развития. Согласно данным про-
веденных исследований в результате длитель-
ного пребывания в условиях сиротского уч-
реждения формируется особый тип личности.
Как правило, это «пассивный потребитель», у
которого отсутствует стремление к достиже-
нию поставленных целей, умение самостоя-
тельно принимать решения, потребность в
какой-либо деятельности [13, с. 77]. В боль-
шинстве своем воспитанники детских домов
чувствуют себя выброшенными за пределы
общественных связей, несмотря на существу-
ющие меры социальной поддержки со сторо-
ны государства. Прежде всего им необходи-
мы регулярное дружеское общение, настав-
ления, психологическая поддержка и внима-
ние со стороны взрослых людей. Всего этого
можно достичь при условии совместного про-
живания выпускников детских домов с людь-
ми пожилого возраста в специально оснащен-
ных социально-реабилитационных центрах.
Вместе они образуют группу взаимопомощи,
способную искоренить проблемы социально-
го отчуждения и социальной изоляции.

В-четвертых, это позволит сократить
расходы на социальную поддержку детей-си-
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рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, за счет работы с ними пожилых людей
в качестве волонтеров и их совместного про-
живания до момента предоставления жилья
детям-сиротам. Согласно Федеральному за-
кону от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» и иным федеральным
и региональным нормативно-правовым актам
основной мерой государственной поддержки
является обеспечение выпускников детских
домов жильем [18]. По данным Министерства
образования и науки РФ численность детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, состоящих на учете на получение
жилого помещения, по состоянию на 1 октяб-
ря 2015 г. составила 206 301 человек. Из них
численность детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в возрасте от 14
до 18 лет – 77 003 человека, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 лет и старше –
128 998 человек. Стоит отметить, что прово-
дится регулярный мониторинг исполнения ком-
плекса мер по предоставлению жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от
22 января 2015 года. Анализ его данных по-
казал, что в 2016 г. жилыми помещениями
было обеспечено 25,3 тысячи детей-сирот и
лиц из их числа. Однако по сравнению с 2015 г.
данный показатель уменьшился на 1,3 тыся-
чи человек [16].

Выводы. Таким образом, в рамках име-
ющихся возможностей и ресурсов перед рос-
сийским государством стоит достаточно
сложная задача – ресоциализация граждан
пожилого возраста, находящихся в условиях
стационарных учреждений социального обслу-
живания, посредством их участия в социали-
зации воспитанников детских домов. Как пи-
сал Г. Гессе, старость – это «ступень жизни,
имеющая, как и все другие ее ступени, свое
собственное лицо, собственную атмосферу и
температуру, собственные радости и горес-
ти. У седовласых стариков, как и у их млад-
ших собратьев, должна быть своя задача, при-
дающая смысл их существованию» [23,
с. 119]. Неидентичные практики, различия в

социокультурных условиях порождают труд-
ности ресоциализации людей пожилого возра-
ста. Системообразующим в данном процес-
се является межпоколенческое взаимодей-
ствие. Отметим, что проведенный анализ за-
рубежного опыта технологии включения по-
жилых людей в общественную жизнь позво-
ляет нам сделать вывод о неоценимом вкла-
де людей «третьего возраста» в процесс со-
циализации молодежи и определить перспек-
тивы использования зарубежного опыта в РФ
посредством трансформации геронтологичес-
ких институтов.
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