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Несмотря на многочисленные доказательства позитивного влияния об-
разования на жизнь людей, недостаточно изучены факты и механизмы 
продолжительности этого эффекта . Цель настоящего исследования за-
ключается в том, чтобы выявить, как уровень образования влияет на 
различные аспекты удовлетворенности жизнью на пенсии . Для реализа-
ции цели была разработана и верифицирована на выборке пенсионеров 
индустриального региона России (n=291) структурная модель влияния 
образования на удовлетворенность жизнью на пенсии, в которой особо 
выделена роль когнитивных феноменов (субъективный возраст и ба-
зисные убеждения) . Результаты анализа эмпирической модели в целом 
подтверждают основную гипотезу: более высокий уровень образования 
усиливает удовлетворенность жизнью на пенсии, как напрямую, так и 
опосредованно — через когнитивные структуры . При этом обнаруженное 
влияние затрагивает все измеряемые показатели удовлетворенности: 
субъективное благополучие, удовлетворенность доходом, восприятие и 
отношение к пенсионному периоду жизни, субъективная оценка здоро-
вья . Результаты исследования расширяют представление о роли образо-
вания как факторе поздней социализации, а также служат основанием 
для рекомендаций по наполнению процесса обучения .

Ключевые слова: образование; удовлетворенность жизнью; пенсион-
ный возраст; субьективный возраст; базисные убеждения; восприятие 
пенсии; субъективный доход; субъективная оценка здоровья .
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Despite ample evidence of the positive impact of education on people’s lives, 
the duration of this effect have not been sufficiently explored . The purpose 
of the present study is to identify how the level of education affects various 
aspects of life satisfaction in retirement . In order to realize the goal, a structural 
model of the influence of education on life satisfaction in retirement was devel-
oped and verified on a sample of pensioners from the industrial region of Rus-
sia (n=291), highlighting the role of cognitive phenomena (psychological age 
and basic beliefs) . The results of the analysis of the empirical model confirm 
the main hypothesis: a higher level of education increases life satisfaction in 
retirement, both directly and indirectly — through cognitive structures . It af-
fects all measured indicators of satisfaction: psychological well-being, income 
satisfaction, perception and attitude towards retirement period of life, subjective 
assessment of health . The results of the study expand the understanding of the 
role of education as a factor of late socialization, and also serve as a basis for 
recommendations on the content of the learning process .
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Введение

В XXI столетии появился новый тренд, 
связанный с образованием в «третьем 
возрасте» . Актуальность получения или 
повышения уровня образования в пред-
пенсионном и пенсионном возрасте имеет 
ряд причин . Во-первых, это увеличение про-
должительности жизни и, как следствие, 
продление профессионального долголетия . 
Во-вторых, на возможность продолжать 
трудовую деятельность в позднем возрасте 
оказывает влияние специфика профессии: 
тяжелый, физический труд становится прак-
тически невозможным из-за возникающих 
проблем со здоровьем, и на первый план 
выходит интеллектуальная деятельность, 
основанная на богатом профессиональном 
опыте и уникальных профессиональных зна-
ниях . В-третьих, играет роль дефицит рабо-
чей силы — часто сотрудников пенсионного 
возраста нет возможности заменить (у более 
молодых кадров нет соответствующего опы-
та, квалификации, знаний и т .п .) .

С другой стороны, исследовательский 
интерес все больше фокусируется на чело-
веке как реципиенте трансформаций окру-
жающей действительности с научно-техни-
ческой и социально-экономической точек 
зрения [16; 17; 24] . Общество и личность об-
разуют экосистему, в которой личность, с од-
ной стороны, формируется и развивается, а 
с другой — принимает активное социальное 
участие в жизни общества, изменяя его [9] .

При этом для общества наибольший со-
циальный «вес» имеет развитая личность с 
широким набором социальных компетенций, 
и образование — одна из них [22] . Право на 
образование в Российской Федерации яв-
ляется неотъемлемым правом личности и 
гарантируется каждому [15] . Государство ак-
тивно участвует в формировании у граждан 
социально-позитивного восприятия образо-
вания, действуя через систему социального 
престижа (повышение социального статуса 

ввиду возможности получения высокоопла-
чиваемой работы, почетные звания ученых, 
социальные гарантии и т .д .) и принуждения 
(образовательный ценз, иерархичность об-
разования, конкурсная основа поступления 
на те или иные специальности, практики и 
стажировки и т .д .) . Постепенно получение 
образования становится ценностной ориен-
тацией [9] и современный человек привыка-
ет к мысли, что учиться придется на протяже-
нии всей жизни [35] . Эта тенденция рождена 
не только требованием постоянного самосо-
вершенствования и повышения квалифика-
ции, но и необходимостью быть в курсе тех-
нических устройств и достижений общества, 
которые способны вывести качество жизни 
индивида на новый уровень . Это приобрета-
ет особую актуальность в случае с пожилы-
ми людьми, поскольку они в силу возраста 
ориентированы на пребывание в безопасной 
и стабильной среде, поэтому стремятся из-
бегать взаимодействия с информационно-
коммуникационными технологиями [25] .

Качество жизни пенсионеров является 
комплексной метахарактеристикой, которая 
отражает состояние удовлетворенности или 
неудовлетворенности человеком своей жиз-
нью [11] . Авторы современных исследований 
отмечают, что в последние годы качество 
жизни сводится к субъективной оценке здо-
ровья или к субъективным психологическим 
характеристикам, таким как благополучие, 
счастье или удовлетворенность жизнью [32], 
при этом исследователи уделяют внимание 
широкому спектру всевозможных факторов, 
преследуя цель представить многокомпо-
нентную модель [28] .

Образование как фактор удовлетворен-
ности жизнью пенсионеров не попадал ра-
нее в поле исследовательского интереса, 
выступая промежуточным звеном в оценке 
других факторов, которые влияют на субъ-
ективное эмоциональное и психофизио-
логическое благополучие людей старшего 

For citation: Kurnosova S .A ., Trushina I .A ., Telitsyna A .Yu ., Chestyunina Yu .V ., Zabelina E .V . Edu-
cation as a Factor of Life Satisfaction in Retirement . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psy-
chological Science and Education, 2024 . Vol . 29, no . 1, pp . 31—46 . DOI: https://doi .org/10 .17759/
pse .2024290103 (In Russ .) .
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возраста . Так, например, исследование 
взаимосвязи удовлетворенности качеством 
жизни и индивидуальных свойств работаю-
щих и неработающих пенсионеров выявило, 
что у работающих пенсионеров общая удов-
летворенность жизнью выше вследствие со-
хранения социальных контактов в трудовом 
коллективе и чувства профессиональной 
пригодности [23] . Полезность профессио-
нального долголетия подтверждена и рядом 
других исследований [5; 19] . Можно просле-
дить связь профпригодности и востребован-
ности на рынке труда в пожилом возрасте и 
уровня образования, поскольку существуют 
профессии, в которых стаж работы по специ-
альности делает из человека незаменимого 
и высококлассного профессионала, напри-
мер, в области медицины, юриспруденции, 
науки и т .д . При условии даже поверхност-
ного отслеживания последних изменений в 
своих сферах деятельности представители 
этих профессий становятся неуязвимыми 
профессионалами . Напротив, этого нельзя 
сказать о лицах, занятых на производстве, 
связанных с физическим трудом, поскольку 
человеческое здоровье является ограничен-
ным ресурсом, даже несмотря на компенса-
торные возможности организма . То есть об-
разование может выступать неким буфером, 
компенсирующим возникающие в связи со 
старением проблемы со здоровьем [31] .

Образование выступает фактором вер-
тикальной социальной мобильности в рам-
ках профессиональной деятельности, соот-
ветственно, существует положительная вза-
имосвязь уровня образования и материаль-
ного благополучия [30] . Последнее гаранти-
рует повышение уровня удовлетворенности 
жизнью у населения: данный эффект носит 
название «парадокса Истерлина» и гласит о 
том, что население страны тем счастливее, 
чем выше уровень его доходов [21] . Спра-
ведливость «парадокса Истерлина» под-
тверждена результатами, полученными на 
российской выборке [21] .

Принимая во внимание результаты ис-
следования социального благополучия рос-
сийских пенсионеров, свидетельствующие 
о пессимистичном восприятии своего мате-

риального положения [7], можно говорить о 
том, что образование как фактор удовлет-
воренности жизнью на пенсии имеет отло-
женный позитивный эффект в виде более 
стабильного материального положения в 
том случае, если профессиональная дея-
тельность на протяжении всей жизни была 
продуктивной и материально успешной .

Образование и степень его влияния на 
удовлетворенность жизнью среди остальных 
социально-структурных факторов изучались 
в отечественном исследовании детерминант 
удовлетворенности жизнью на примере рос-
сийского и европейского общества [1] . Мето-
дом многомерного регрессионного анализа 
установлена менее значительная роль этой 
переменной относительно других факторов 
человеческого капитала (состояние здоро-
вья, доход, социальный статус) . Заметим, что 
существуют переменные, получившие отри-
цательный коэффициент (пол, дети, религи-
озные воззрения), в связи с чем образование, 
обладая даже незначительным влиянием, все 
же признается необходимым элементом это-
го сложного социального конструкта [1] .

Незначительную степень влияния об-
разования как фактора удовлетворенности 
жизнью можно объяснить, исходя из неста-
бильного с ниспадающим уклоном эффекта 
благополучия от образования в силу расши-
рения областей знаний и появления новых 
открытий, увеличения информации о том 
или ином предмете, компиляции фактов, 
мнений, гипотез, иначе говоря — постоян-
ным движением во всех сферах жизни обще-
ства, а также переменчивой ситуацией в 
экономике . Так, например, одной из гипотез 
исследования субъективного благополучия 
китайского общества стало предположение 
о существовании положительной взаимосвя-
зи образования, уровня счастья и морально-
го удовлетворения в обществе . Однако, как 
было установлено, в 2015 году показатель 
образования был оценен как положитель-
ный, а спустя два года, в 2017 году — как от-
рицательный в силу тесной связи с социаль-
ным контекстом: стрессы от нестабильной 
экономической ситуации, сложная ситуация 
на рынке труда, стагнация уровня заработ-
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ной платы и сокращение возможностей по 
трудоустройству снижают этот эффект [38] .

Наше предположение о том, что образо-
вание является фактором, имеющим скорее 
опосредованное влияние на уровень удов-
летворенности жизнью пенсионеров, под-
тверждается исследованием межличностных 
взаимодействий членов семьи, а именно — 
бабушек и дедушек с внуками . В ходе ис-
следования был выявлен «образовательный 
градиент», то есть взаимосвязь двух гипоте-
тических утверждений, который привел ис-
следователей к выводу, что у высокообразо-
ванных бабушек и дедушек высокое качество 
отношений с потомками было связано с мень-
шим негативным аффектом и одиночеством 
[40] . Это открытие может указывать на то, что 
бабушки и дедушки с более высоким уровнем 
образования способны лучше использовать 
свои семейные связи в качестве барьера про-
тив негативных жизненных событий, что в 
целом повышает уровень субъективной удов-
летворенности жизнью [40] .

Еще одно исследование, посвященное 
модели успешного развития пожилых людей, 
подтверждает роль образования как факто-
ра, косвенно влияющего на субъективное и 
социальное благополучие лиц пожилого воз-
раста [30] . Через построение структурной 
модели авторы выявили ряд компонентов, 
которые оказывают положительное влияние 
на субъективное благополучие пенсионеров, 
как прямое, так и косвенное . Выяснено, что 
образование является исходным компонен-
том во взаимосвязи когнитивного функ-
ционирования и социальных ресурсов, что 
оказывает положительный эффект на субъ-
ективное восприятие удовлетворенности 
жизнью в пожилом возрасте [29] .

При многоуровневом анализе взаимосвя-
зи уровня доходов и образования в контексте 
социального неравенства через оценку субъ-
ективной удовлетворенности жизнью у пожи-
лых людей Гонконга китайскими исследовате-
лями было установлено, что пожилые люди с 
более адекватным располагаемым доходом, 
как и лица с высшим образованием, демон-
стрировали более высокое субъективное 
благополучие . Таким образом, более высокий 

доход и меньшая доля населения с низким 
уровнем образования связаны с риском более 
низкого субъективного благополучия [37] .

По мнению отечественных исследовате-
лей, образование может оказывать влияние 
на удовлетворенность жизнью у пожилых лю-
дей через работу с психоэмоциональной сфе-
рой, направленной на создание мотивации и 
развитие когнитивных навыков, что достига-
ется за счет имеющегося образования и жиз-
ненного опыта [8] . В этой связи была предло-
жена концепция неформального образования 
для людей предпенсионного и пенсионного 
возрастов, направленная на укрепление и 
поддержание когнитивных способностей по-
жилых людей [5] . Неформальное образова-
ние способствует актуализации внутренних 
жизненных сил его участников, их творческих 
способностей и просоциальной позиции лич-
ности, вызывая тем самым чувство защищен-
ности, востребованности и причастности к 
важной референтной группе [5] .

По результатам анализа имеющихся 
исследований, посвященных изучению об-
разования как фактора удовлетворенности 
жизнью пенсионеров, можно заключить, что 
оно оказывает косвенное влияние на субъек-
тивный уровень удовлетворенности жизнью 
в большинстве случаев . Однако с позиции 
активного долголетия, социализации лиц 
пожилого возраста через совместный обра-
зовательный процесс можно утверждать, что 
образование как фактор удовлетворенности 
жизнью есть объект прямого воздействия и 
важный элемент системы работы с пожилы-
ми людьми на пенсии . Кроме того, образо-
вание является важным компонентом соци-
ального капитала [33], который формируется 
на протяжении всей жизни индивидуума [34] . 
Ценность образования в его гибкой сути: нет 
возрастных и предметных ограничений для 
процесса познания, человек любого возрас-
та при наличии должного уровня мотивации 
и интереса способен обучаться новому и 
«наращивать» новые нейронные связи, ко-
торые упорядочивают наш мыслительный 
процесс и помогают в принятии решений, 
что также является важной составляющей 
когнитивных метапредметных результатов в 
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процессе получения новых знаний [2; 3] . Не-
смотря на это, роль когнитивных факторов в 
процессе влияния образования на удовлет-
воренность жизнью пенсионеров не изуча-
лась специально .

Вместе с тем существуют определенные 
предпосылки такого изучения . Так, показана 
связь удовлетворенности жизнью в предпен-
сионном возрасте и когнитивной оценки па-
раметров жизненного пути, таких как общая 
активность в течение всей жизни, оптимизм, 
наличие стратегий кооперации и сотрудни-
чества с окружением в течение жизни, ори-
ентация на будущее и настоящее [12] . Этим 
же автором выявлена связь локуса контроля 
и удовлетворенности жизнью в пенсионном 
возрасте [13] .

Для восполнения «пробела» в знаниях 
была поставлена цель настоящего исследо-
вания — изучить влияние уровня образова-
ния на удовлетворенность жизнью на пен-
сии . Основной гипотезой исследования ста-
ло предположение о том, что более высокий 
уровень образования усиливает удовлетво-
ренность жизнью на пенсии, как напрямую, 
так и опосредованно — через когнитивные 
структуры (рис . 1) .

Согласно модели, уровень образова-
ния вносит вклад в поддержание различ-
ных аспектов удовлетворенности жизнью в 
пенсионном фозрасте . Это влияние можно 
осуществлять непосредственно и косвенно . 
В последнем случае медиаторами этого вли-
яния выступают базисные убеждения о себе 
и о мире, а также субъективный возраст . Да-

лее теоретическая модель была подвергнута 
эмпирической проверке .

Методики и выборка

В данном исследовании уровень об-
разования респондентов констатировался 
с помощью анкетных данных в следующей 
градации: 1 — начальное, 2 — общее среднее 
(школа), 3 — среднее профессиональное, 
4 — высшее . То есть большее значение это-
го показателя в модели соответствует более 
высокому уровню образования респондентов .

Удовлетворенность жизнью на пенсии 
диагностировалась с помощью следующих 
показателей: 1 . Удовлетворенность жизнью 
как составляющая субъективного благопо-
лучия [18]; 2 . Субъективная оценка дохода 
как показатель субъективного экономиче-
ского благополучия [6]; 3 . Субъективная 
оценка физического состояния как удовлет-
воренность здоровьем; 4 . Общее восприятие 
и отношение к пенсионному периоду как ка-
чественный показатель удовлетворенности 
жизни на пенсии . Остановимся подробнее 
на методике измерения каждого показателя .

Для диагностики уровня удовлетворенно-
сти жизнью пенсионеров применялась Шка-
ла удовлетворенности жизнью Э . Динера в 
адаптации Д .А . Леонтьева и Е .Н . Осина [18] . 
Данный опросник хорошо зарекомендовал 
себя на российской выборке в силу простой 
и однозначной внутренней структуры . Мето-
дика «Шкала удовлетворенности жизнью», 
разработанная Э . Динером в соответствии с 
его теоретическими положениями, позволя-

Рис. 1. Теоретическая модель влияния образования на удовлетворенность жизнью на пенсии: 
роль субъективного возраста и базисных убеждений
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ет измерять уровень субъективного благопо-
лучия и сравнивать показатели разных лю-
дей, демонстрируя, насколько один человек 
благополучнее, удовлетвореннее, позитив-
нее другого [10] .

Для диагностики субъективного эконо-
мического благополучия в исследовании ис-
пользовалась шкала уровня субъективного 
дохода A . Фенема в адаптации О .С . Дейнека 
[6] . Респондентам предлагалось оценить уро-
вень своего дохода по 7-балльной шкале, где 
1 — свожу концы с концами, а 7 — очень высо-
кий . Данная методика широко используется в 
исследованиях по экономической психологии 
как опосредованный показатель субъективно-
го экономического благополучия человека .

Субъективная оценка уровня здоровья 
проводилась с помощью авторской шкалы 
оценки физического состояния респонден-
тов . Оценка проводилась с использованием 
5-балльной шкалы Лайкерта при ответе на 
вопрос «Оцените Ваше физическое состо-
яние»: 1 . Очень плохое; 2 . Плохое; 3 . Удов-
летворительное; 4 . Хорошее; 5 . Отличное . 
Таким образом, большее значение этого 
показателя в модели соответствует большей 
удовлетворенности уровнем здоровья у ре-
спондентов .

Диагностика общего восприятия и от-
ношения к жизни на пенсии проводилась с 
помощью метода открытых вопросов . Ре-
спондентам предлагалось завершить пред-
ложение: «Жизнь на пенсии — это…» . Полу-
ченные ответы подвергались тематическому 
анализу, который позволил выделить три се-
мантические категории: 1 — негативное вос-
приятие пенсии (например, «грусть», «без-
делье», «смерть» и т .д .), 2 — нейтральное 
отношение к жизни на пенсии (например, 
«другая жизнь», «очередной этап в жизни», 
«продолжение пути» и т .д .), 3 — позитивное 
восприятие пенсии (например, «мечта», «от-
дых», «жизнь для себя», «свобода» и т .д .) . 
То есть большее значение этого показателя 
в модели соответствует большей удовлетво-
ренности жизнью на пенсии .

Для диагностики субъективного возрас-
та применялась методика «Age-of-Me» [27] . 
Опросник состоит из четырех утверждений 

с пропущенными значениями, в которые не-
обходимо вписать определенную цифру: 1 . Я 
чувствую себя, как мне кажется, на _ лет; 
2 . Я считаю, что я выгляжу на _ лет; 3 . На мой 
взгляд, я действую как человек _ лет; 4 . Мои 
интересы главным образом соответствуют 
интересам человека _ лет . Первое утвержде-
ние характеризует когнитивно-эмоциональ-
ный (feel-age) возраст — тот, на который че-
ловек «ощущает себя» . Второе утверждение 
отражает биологический (физический) воз-
раст (look-age) — «возраст, на который чело-
век выглядит» . Третье утверждение переда-
ет социальный возраст (do-age) — «возраст, 
на который человек действует» . Четвертое 
утверждение описывает интеллектуальный 
возраст человека (interest-age) — это «воз-
раст, на который человек проявляет свои ин-
тересы» . Результат подсчитывается как раз-
ность хронологического возраста и возраста 
(цифры), проставленного в утверждениях 
респондентами . Таким образом, чем выше 
показатель методики, тем более молодой 
субъективный возраст диагностируется .

Для диагностики базисных убеждений 
применялась Шкала базисных убеждений 
личности Р . Янофф-Бульман в модификации 
М .А . Падун и А .В . Котельниковой [28] . Шкала 
позволяет измерять глубинные представле-
ния личности об окружающем мире и о соб-
ственном Я . Методика включает 37 утверж-
дений, ответы на которые распределяются по 
5 субшкалам: Доброжелательность окружаю-
щего мира (базисное убеждение о доброже-
лательности—враждебности окружающего 
мира), Справедливость (базисное убеждение 
о том, что мир справедлив и каждый человек 
получает то, что заслуживает), Образ Я (ба-
зисное убеждение о ценности и значимости 
собственного Я), Удача (убеждение в соб-
ственной удачливости и везении), Контроль 
(базисное убеждение о возможности контро-
лировать происходящие в жизни события) .

Обработка данных осуществлялась с по-
мощью статистического пакета SPSS 24 .0, 
включая модуль AMOS . Для заключения о 
соответствии модели влияния образования 
на удовлетворенность жизнью на пенсии ис-
ходным данным был применен метод моде-
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лирования структурными уравнениями, при 
этом были использованы рекомендованные 
значения критериев [14], подтверждаю-
щие состоятельность модели: p — уровень 
значимости критерия, χ2>0,05, CFI>0,95, 
RMSEA<0,05, GFI>0,9, PCLOSE=0,5 . Все диа-
гностируемые показатели вошли в модель в 
исходном виде за исключением субшкал ба-
зисных убеждений, которые предварительно 
были подвергнуты факторному анализу и 
были объединены в один фактор .

Выборка была сформирована рандом-
но из пенсионеров, проживающих в г . Че-
лябинск (Челябинская область, Россия), и 
включала различные категории (проживаю-
щих отдельно, в семьях, в домах престаре-
лых и т .д .), разные типы профессий, уровни 
образования, семейный и рабочий статус . 
Челябинская область является одной из 
крупнейших экономических единиц Россий-
ской Федерации . Промышленное развитие 
региона определяется металлургической, 
машиностроительной, топливно-энергети-
ческой, строительной, агропромышленной 
отраслями . Лидирует в экономике металлур-
гический сектор, в котором производится 
более 60% промышленной продукции .

Всего было опрошено 291 человек (сред-
ний возраст — 65,5 лет, 16% имеют инва-
лидность, 53% состоят в браке, 47% имеют 
высшее образование, 16% проживают в 
доме престарелых, 34% — мужчины) . В ка-
честве критериев для включения в выборку 
выступали статус пенсионера в течение как 
минимум одного года и отсутствие психиа-
трического диагноза (клиническая норма) . 
Критерием исключения из выборки, соответ-
ственно, было отсутствие статуса пенсионе-
ра . Опросники предлагались респондентам в 
бумажном варианте, заполнялись индивиду-
ально под наблюдением исследователя .

Результаты

Результаты моделирования структур-
ными уравнениями показали удовлетво-
рительные индексы соответствия эмпи-
рических данных теоретической модели 
(CMIN=14,583, df=10, p=0,148; GFI=0,988; 
CFI=0,990; RMSEA=0,040; Pclose=0,607) 

(рис . 2) . Все элементы модели показывают 
значимые взаимосвязи (см . таблицу) .

Результаты анализа эмпирической мо-
дели в целом подтверждают основную ги-
потезу: более высокий уровень образования 
усиливает удовлетворенность жизнью на 
пенсии, как напрямую, так и опосредован-
но — через когнитивные структуры . В част-
ности, уровень образования напрямую 
влияет на повышение двух показателей 
удовлетворенности жизнью из четырех, а 
именно — на удовлетворенность уровнем 
дохода и уровнем здоровья . Первая связь 
вполне объяснима: люди с высшим обра-
зованием могут с большей вероятностью 
претендовать на высокооплачиваемую ра-
боту, благодаря чему формируется более 
высокая пенсионная надбавка . Кроме того, 
люди, зарабатывающие больше денег и об-
ладающие знаниями о том, как можно ими 
управлять, могут создавать возможности до-
полнительного дохода на пенсии . Более того, 
модель демонстрирует, что высокий уровень 
образования, повышая удовлетворенность 
уровнем дохода, вносит достаточный вклад 
и в увеличение уровня субъективного благо-
получия пенсионеров в целом .

Вторую связь — влияние уровня обра-
зования на уровень здоровья — можно объ-
яснить большим объемом знаний в сфере 
здравоохранения и медицины, а также более 
ясным пониманием того, где восполнить 
возможные пробелы в знаниях . Кроме того, 
высшее образование может создавать уста-
новку на повышение осознанности лично-
сти, в том числе в отношении собственного 
здоровья, что предполагает более внима-
тельное отношение к своему физическому 
состоянию и своевременную профилактику 
заболеваний .

Образование вносит вклад в повышение 
физического самочувствия у пенсионеров 
также и опосредованно — через субъектив-
ный возраст (когнитивно-эмоциональный 
и социальный) и базисные установки . Этот 
факт можно объяснить тем, что для пенси-
онеров с высшим образованием, чувствую-
щих себя более молодыми и стремящихся 
включаться в различные социальные актив-
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Рис. 2. Модель влияния образования на удовлетворенность жизнью на пенсии: роль субъективного 
возраста и базисных убеждений: СВ — социальный возраст, КЭВ — когнитивно-эмоциональный 

возраст, БУ — базисные убеждения, СВП — субъективное восприятие жизни на пенсии

Таблица
Регрессионные коэффициенты модели

Estimate S.E. C.R. P Label

КЭВ <--- образование 4,305 1,096 3,930 ***

БУ <--- образование ,310 ,073 4,217 ***

БУ <--- КЭВ ,019 ,004 4,945 ***

СВ <--- образование 1,629 ,846 1,926 ,054

доход <--- образование ,178 ,081 2,203 ,028

доход <--- БУ ,227 ,061 3,734 ***

здоровье <--- образование ,156 ,056 2,790 ,005

здоровье <--- СВ ,010 ,004 2,231 ,026

здоровье <--- КЭВ ,014 ,004 3,859 ***

СВП <--- КЭВ ,007 ,004 1,893 ,058

здоровье <--- БУ ,088 ,044 2,014 ,044

удовлетворенность <--- БУ ,871 ,077 11,325 ***

удовлетворенность <--- доход ,321 ,074 4,336 ***
Примечание: СВ — социальный возраст, КЭВ — когнитивно-эмоциональный возраст, БУ —базисные 
убеждения, СВП — субъективное восприятие жизни на пенсии, *** — P≤0,001 .
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ности, становится более важным поддержи-
вать свое физическое состояние для этого 
(например, регулярно проводить профилак-
тику заболеваний, поддерживать определен-
ный уровень физической активности и пр .) . 
Все это в совокупности приводит к улучше-
нию субъективных показателей здоровья .

Аналогичную связь можно проследить 
в отношении базисных убеждений . Исходя 
из полученных результатов, более высокий 
уровень образования формирует и/или под-
держивает позитивные базисные убежде-
ния, которые в свою очередь дают ощуще-
ние лучшего физического самочувствия у 
пенсионеров . Это влияние представляется 
возможным объяснить с точки зрения психо-
соматики как влияние системы позитивных 
убеждений на улучшение физического со-
стояния респондентов [26] .

Еще в большей степени (более чем напо-
ловину) образование через позитивные ба-
зисные убеждения влияет на повышение не 
только уровня воспринимаемого здоровья, 
но и уровня субъективного благополучия 
пенсионеров в целом . Исходя из этого, мож-
но предположить, что высшее образование 
должно не только формировать определен-
ный уровень профессиональных знаний у 
студентов, но и систему позитивных устано-
вок по отношению к себе и к окружающему 
миру, убежденность в ценности собственной 
личности, уверенность в себе, а также дове-
рие к другим людям и социальным институ-
там (воспитательная функция образователь-
ных учреждений) .

Наконец, еще одна взаимосвязь, которую 
важно заметить, касается влияния образова-
ния на субъективное восприятие и отношение 
к жизни на пенсии через чувствование себя 
более молодым в соотношении с физическим 
возрастом . Вероятно, знания, полученные в 
рамках обучения, а также социальный капитал 
(социальные связи) способствуют когнитивно-
эмоциональному «продлению молодости», 
что позволяет формировать более позитив-
ные ожидания о пенсионном периоде, полном 
свободы, творчества, самореализации .

Примечательно, что уровень образо-
вания и удовлетворенности жизнью в пен-

сионном возрасте не выявили связи с ин-
теллектуальным возрастом респондентов, 
характеризующим развитие интересов «по 
возрасту» . Можно предположить, что при-
вычка учиться, которая формируется по ме-
ре освоения уровней образования, формиру-
ет широкий круг интересов безотносительно 
к какому-либо возрасту .

Обсуждение

Результаты исследования согласуются с 
данными о косвенном влиянии образования 
на удовлетворенность доходом в пожилом 
возрасте [20; 35; 36], а также на удовлетво-
ренность состоянием здоровья [30] . В послед-
нем случае связь может быть как прямой, так 
и опосредованной, например, через более 
молодой субъективный возраст (ощущение 
себя более молодым, включение в социаль-
ные активности, свойственные молодым 
людям, и др .) . Кроме того, исследование 
доказывает важную роль позитивных базис-
ных убеждений, вероятно, поддерживаемых 
образованием, в формировании не только 
более высокого уровня физического здоро-
вья, но и более высокой удовлетворенности 
материальным положением на пенсии . Таким 
образом, полученные результаты обогащают 
науку данными о роли когнитивных факторов 
в повышении качества жизни пенсионеров и 
успешной поздней социализации .

Хотя исследование не выявило связи об-
разования с семейным и рабочим статусом 
пенсионеров, а также с другими демогра-
фическими характеристиками, его резуль-
таты косвенно подтверждают значимость 
социального капитала для ощущения себя 
более счастливым человеком в пенсионном 
периоде жизни [33; 39] . Возможно, что бога-
тый социальный капитал, сформированный 
в том числе в ходе получения образования, 
позволяет поддерживать позитивное пред-
ставление о себе в пенсионном возрасте за 
счет ощущения себя более молодым в срав-
нении с хронологическим возрастом .

Полученные результаты обращают вни-
мание на необходимую роль воспитатель-
ного компонента в образовании: поддержка 
позитивных базисных убеждений в ходе об-
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учения вносит вклад в повышение удовлет-
воренности жизнью в позднем возрасте .

Исследование расширяет представление 
о возможностях диагностики субъективного 
благополучия пожилых людей посредством 
изучения различных сторон удовлетворенно-
сти жизнью: не только ее материальной со-
ставляющей, но и качественными представ-
лениями и отношением к жизни на пенсии .

Заключение

Результаты исследования убедительно 
демонстрируют, что образование может 
быть одним из факторов, который прямо 
и опосредованно повышает удовлетворен-
ность жизнью на пенсии . Образование мо-
жет иметь несколько путей повышения субъ-
ективного благополучия у пенсионеров:

1 . Повышение уровня дохода: чем выше 
уровень образования, тем выше вероятность 
получения более высокооплачиваемой ра-
боты, что может привести к более высокому 
уровню дохода во время трудовой деятель-
ности и на пенсии .

2 . Улучшение физического самочувствия: 
более высокий уровень образования позво-
ляет человеку, с одной стороны, повышать 
значимость здоровья и лучше заботиться о 
нем . С другой стороны, образование способ-

ствует формированию позитивных базисных 
убеждений и наращиванию социального 
капитала, что также влияет на повышение 
удовлетворенности состоянием здоровья в 
позднем возрасте .

3 . Трансформация представлений о 
пенсионном периоде как времени для твор-
чества, самореализации, развития . Образо-
вание может влиять на эти представления 
посредством формирования более молодого 
образа себя .

4 . Повышение социального благополучия 
в целом: процесс образования может стать 
причиной участия в различных социальных 
мероприятиях, волонтерских и благотво-
рительных акциях, что позволяет человеку 
чувствовать себя более молодым и, как 
следствие, вносит вклад в повышение удов-
летворенности жизнью .

Исследование ограничено выборкой 
одного региона, характеризующегося пре-
обладанием промышленного сектора эко-
номики, что может создавать трудности 
для применения результатов в генераль-
ной совокупности . В дальнейших иссле-
дованиях необходимо расширить выборку, 
включив в ее состав представителей ре-
гионов различных социальных статусов и 
специализации .
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