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Изменение возрастного состава насе)
ления в направлении его старения ста)
вит перед социальной наукой ряд вопро)
сов демографического характера [4].
В этой связи перед учеными и практика)
ми неизбежно возникает необходимость
решения комплекса психологических
проблем, в том числе повышения качест)
ва жизни людей пожилого и старческого
возраста как полноправных членов об)
щества в аспекте субъективной состав)
ляющей удовлетворенности жизнью.

В этом аспекте проблема приобретает
актуальность ввиду необходимости ис)
следования пути решения задач, позво)

ляющих оптимизировать активность по)
жилого человека в различных сферах
жизнедеятельности, представляя ему
возможность ощутить свою социальную
значимость посредством формирования
осмысленности жизни в рамках новых
социальных ролей.

Современными авторами рассматри)
ваются различные показатели счастья и
субъективного благополучия людей по)
зднего возраста в связи с социальными
условиями и обстоятельствами, находя)
щимися под непосредственным контро)
лем и вне непосредственного контроля
человека [8], а также со свойствами тем)
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перамента и ценностной сферой личнос)
ти [2].

Большинство зарубежных авторов об)
ращают внимание на социально)психоло)
гические факторы удовлетворенности
жизнью пожилых людей, связанные с раз)
личными видами взаимоотношений, та)
кими как семейная жизнь и брак, наличие
друзей и референтной группы и др. [1].

Так, исследования, проведенные
А. Стептое, П. Демакакос и С. Оливеира
на выборке пожилых людей Англии в
2012 году, показали, что удовлетворен)
ность жизнью зависит от социально)эко)
номических факторов (уровня дохода и
благосостояния), от семейного статуса,
уровня физической активности и здоро)
вья [14].

Глобальная оценка качества и смысла
жизни в старости, отражающаяся в эмо)
циональном переживании удовлетво)
ренности жизнью, по мнению М.В. Ер)
молаевой, является сложной и недоста)
точно изученной областью [3]. Следует
также отметить, что в доступных русско)
язычных источниках практически не
рассматривался вопрос связи смысло)
жизненных ориентаций и удовлетворен)
ности жизнью в позднем возрасте.

Программа эмпирического
исследования

В статье представлены результаты
исследования удовлетворенности жиз)
нью людей пожилого и старческого воз)
раста в связи с возрастными и связанны)
ми с полом особенностями данного явле)
ния, наличием и характером связей меж)
ду компонентами удовлетворенности
жизнью и смысложизненными ориента)
циями, а также выраженностью уровня

дезинтеграции в ценностно)смысловой
сфере.

В исследовании проверялось не)
сколько гипотез:

— существуют различия в показате)
лях удовлетворенности жизни в пожи)
лом и старческом возрасте;

— структура смысложизненных ори)
ентаций в пожилом и старческом возрас)
те различается у лиц с высоким и низким
уровнем удовлетворенности жизнью;

— существуют факторы, способству)
ющие формированию и поддержанию у
людей пожилого и старческого возраста
состояния удовлетворённости жизнью;

— в позднем возрасте снижаются раз)
личия в структуре удовлетворенности
жизнью у мужчин и женщин.

В исследовании приняли участие
162 респондента — клиенты центра со)
циального обслуживания граждан пожи)
лого возраста и инвалидов «Забота»:
женщины в возрасте от 55 до 90 лет и
мужчины в возрасте от 60 до 90 лет. Пер)
вую группу составили 100 испытуемых
пожилого возраста, вторую — 62 испыту)
емых старческого возраста.

В работе использовались психодиаг)
ностические методики: «Индекс жизнен)
ной удовлетворенности» (в адаптации
Н.В. Панина) [7]; шкала субъективного
благополучия (М.В. Соколова) [10]; шка)
ла удовлетворенности условиями жизни
и шкала удовлетворенности основными
жизненными потребностями (О.С. Копи)
на) [5]; методика смысложизненных ори)
ентаций Д. Крамбо и Л. Махолика
(в адаптации Д.А. Леонтьева) [6]; методи)
ка «Уровень соотношения «ценности» и
доступности» Е.Б. Фанталовой [11].

Компоновка исходных данных рес)
пондентов осуществлялась в составе
предварительно разработанной анкеты,
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учитывающей возраст, пол, уровень об)
разования, наличие работы и семьи. Оп)
рос проводился в форме персональной
беседы и последующего заполнения
бланков.

Для обработки эмпирических резуль)
татов и проверки гипотез использовался
критерий достоверности различий U)кри)
терий Манна)Уитни. Статистическая об)
работка полученного материала и после)
дующие расчеты производились в рамках
программы «SPSS (версия 19.0)».

Результаты эмпирического
исследования и их обсуждение

В ходе исследования смысложизнен)
ных ориентаций (опросник Д. Крамбо и
Л. Махолика в адаптации Д.А. Леонтье)
ва) были выявлены достоверные разли)
чия в группах пожилого и старческого
возраста по субшкалам «ЛК)Я», т. е.
«Я — хозяин жизни» (U = 2476, p ≤ 0,03)
и «ЛК)жизнь», т. е. «Жизнь управляема
мной» (U = 2119, p ≤ 0,001). Таким обра)
зом, результаты исследования локуса)
контроля показали, что с возрастом по)
вышается вера в собственные силы, поз)
воляющая контролировать жизненные
события, а также убежденность в воз)
можности контроля. Такой оптимистич)
ный взгляд можно объяснить тем, что в
выборку вошли люди пожилого и стар)
ческого возрастов, являющиеся клиента)
ми центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
«Забота», т. е. люди позднего возраста,
по собственной инициативе посещаю)
щие центр дневного пребывания, вовле)
ченные в активные виды деятельности,
посещающие кружки, групповые заня)
тия, выезжающие на экскурсии, имею)

щие разносторонний круг общения и
взаимодействия друг с другом. Это под)
тверждает мнение многих российских и
зарубежных психологов, что активность
в позднем возрасте способствует как
удовлетворенности жизнью, так и нали)
чию осмысленного видения своего про)
шлого, настоящего и будущего, ощуще)
нию, что они способны быть «хозяевами
жизни» и «управлять ею».

Активная включенность в социаль)
ные виды деятельности в процессе посе)
щений центра усиливает чувство ответ)
ственности за свое поведение перед со)
бой и другими людьми, помогая человеку
поверить в собственные силы, контроли)
ровать жизненные события и ситуации.
Важность «вовлеченности людей поздне)
го возраста в жизнь» в своих работах от)
мечали Э. Эриксон и М.В. Ермолаева.
Так, Э. Эриксон, анализировавший исто)
рии жизни людей старческого возраста и
как они справлялись с трудностями и
проблемами, пришел к выводу, что ак)
тивный образ жизни и участие в различ)
ных видах деятельности (семейной, об)
щественной, оздоровительной) сохраня)
ет жизнеспособность в старости при сни)
жении физических и психических спо)
собностей [13]. М.В. Ермолаева также ут)
верждает, что люди с высоким уровнем
активности, ведущие поиск новых путей
включения в общественную жизнь, пла)
нирующие свою жизнь на пенсии, реали)
зующие себя в увлекательных занятиях,
могут переживать чувство свободы, вы)
являть для себя новые способности и
возможности. По ее мнению, занятие ин)
тересным делом, установление новых
дружеских связей, сохранение способно)
сти контролировать свое окружение по)
рождают удовлетворенность жизнью и
увеличивают ее продолжительность [3].
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Результаты исследования по методике
«Индекс жизненной удовлетворенности»
(в адаптации Н.В. Панина), шкалы субъ)
ективного благополучия (М.В. Соколо)
ва), шкалы удовлетворенности условия)
ми жизни и шкалы удовлетворенности
основных жизненных потребностей
(О.С. Копина) показали значимые разли)
чия в группах респондентов пожилого и
старческого возрастов по таким показате)
лям удовлетворенности жизни, как «на)
пряженность и чувствительность» и
«удовлетворенность условиями жизни»
(табл. 1). Снижение уровня напряженно)
сти и чувствительности в группе респон)
дентов старческого возраста, на наш
взгляд, может быть связано с постепен)
ной утратой значимых глубоких социаль)
ных связей в старости, эмоциональным
уходом во внутренний мир, в пережива)
ния, связанные с оценкой и осмыслением
прожитой жизни, что явно не всегда спо)
собствует формированию чувства удов)
летворенности жизнью и удовлетворе)
нию основных жизненных потребностей.

Таким образом, можно констатиро)
вать, что для людей пожилого и старчес)

кого возраста существуют единые нор)
мативные критерии и стандарты, в соот)
ветствии с которыми человек ощущает
удовлетворенность собственной жиз)
нью. Люди старческого возраста в рав)
ной мере с пожилыми могут формиро)
вать систему отношений к различным
сферам жизнедеятельности, испытывать
связанную с этим психоэмоциональную
симптоматику, изменения настроения,
способны оценивать значимость соци)
ального окружения, здоровья, степень
удовлетворенности повседневной дея)
тельностью, степень удовлетворенности
основных жизненных потребностей. Од)
нако для этого нужна определенная ра)
бота специалистов помогающих профес)
сий, цель которой — поддержание и раз)
витие социальных и личностных ресур)
сов пожилых людей и стариков.

Кроме того, результаты исследования
показали повышение уровня удовлетво)
ренности условиями жизни в старческом
возрасте. Это может говорить о том, что с
возрастом растет тенденция к пересмотру
установок, ценностей и взглядов на окру)
жающую действительность в сторону их

Условные обозначения: * — p = 0,032; ** — p = 0,020.

Показатели удовлетворенности жизнью Средние значения
пожилой старческий
возраст возраст

Индекс ЖУ 19,67 20,80
Напряженность и чувствительность 11,40 * 10,56 *
Психоэмоциональная симптоматика 11,65 11,49
Изменения настроения 7,63 7,36
Значимость социального окружения 9,13 8,60
Самооценка здоровья 8,77 8,64
Степень удовлетворенности повседневной деятельностью 11,49 11,08
Стены по шкале субъективного благополучия 6,77 6,47
Удовлетворенность условиями жизни 42,93 ** 44,68 **
Удовлетворенность основных жизненных потребностей 37,28 37,86

Т а б л и ц а  1
Возрастные различия показателей удовлетворенности жизнью
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снижения и достаточности в аспекте имею)
щихся в распоряжении человека корректи)
рующих возможностей. Быт и основные
жизненные условия проживания воспри)
нимаются как удовлетворительные и впол)
не пригодные. Данные результаты согласу)
ются с выводами, сделанными известным
российским геронтологом Н.В. Шахмато)
вым о сформированной и самодостаточной
жизненной позиции в старости. Ученый
описывает опыт работы с пожилыми людь)
ми в домашних условиях и домах)интерна)
тах, положительно оценивающих свое стар)
ческое бытие и довольных своей старостью.
Окружающая жизнь и быт, отмечает
Н.В. Шахматов, воспринимается ими тер)
пимо, такими, какие есть, зато на первый
план выходят новые интересы и приорите)
ты (обращение к природе, укрепление мо)
рально)нравственных установок, желание
быть полезными окружающим) [12].

Для определения влияния пола на
удовлетворенность жизнью в нашем ис)
следовании производились сравнения

основных показателей у групп мужчин и
женщин пожилого и старческого возрас)
та. Было установлено, что существует
связанная с полом специфика ощущения
людьми пожилого и старческого возрас)
та удовлетворенности жизнью.

Вначале были проанализированы ре)
зультаты значимых различий между жен)
щинами и мужчинами в группе респонден)
тов пожилого возраста. Результаты, пред)
ставленные в табл. 2, показали, что в группе
пожилого возраста у представителей муж)
ского пола по сравнению с представителя)
ми женского пола статистически достовер)
но выше значения показателей индекса
жизненной удовлетворенности (U = 736,
р = 0,02) и ниже значения таких показате)
лей как «признаки психоэмоциональной
симптоматики» (U = 678, p = 0,000), «само)
оценка здоровья» (U = 774, p = 0,004), «сте)
пень удовлетворенности повседневной дея)
тельностью» (U = 902, p = 0,048) и «стены
по шкале субъективного благополучия»
(U = 811, p = 0,01) (см. табл. 2). Таким обра)

Условные обозначения: * — p = 0,048; ** — p = 0,02; *** — p = 0,01; **** — p = 0,004; ***** — p =
= 0,000.

Показатели Средние значения в пожилой
удовлетворенности жизнью группе респондентов

женского мужского
пола пола

Индекс ЖУ 18,73 ** 20,65 **
Напряженность и чувствительность 11,80 10,98
Психоэмоциональная симптоматика 12,68 ***** 10,57 *****
Изменения настроения 7,76 7,49
Значимость социального окружения 9,42 8,83
Самооценка здоровья 9,29 **** 8,23 ****
Степень удовлетворенности повседневной деятельностью 11,94 * 11,01 *
Стены по шкале субъективного благополучия 7,38 *** 6,13 ***
Удовлетворенность условиями жизни 42,96 42,90
Удовлетворенность основных жизненных потребностей 36,66 37,88

Т а б л и ц а  2
Половые различия показателей удовлетворенности жизнью

в пожилой группе респондентов
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зом, результаты проверки значимости
различий показали, что пожилые муж)
чины в отличие от пожилых женщин мо)
гут в значительной мере выше оценивать
уровень удовлетворенности своей жиз)
нью, ощущать более низкую степень
проявлений психоэмоциональных со)
стояний, ставить выше самооценку здо)
ровью, испытывать низкую степень эмо)
ционального дискомфорта.

Далее были проанализированы зна)
чимые различия между женщинами и
мужчинами в группе респондентов
старческого возраста. Результаты, изло)
женные в табл. 3, показали, что в группе
старческого возраста у мужчин по срав)
нению с женщинами статистически до)
стоверно выше значения показателя
«удовлетворенность основных жизнен)
ных потребностей» (U = 887, p = 0,038)
и ниже значения показателей «призна)
ки психоэмоциональной симптомати)
ки» (U = 902, p = 0,048), «самооценка
здоровья» (U = 775, p = 0,004). Это поз)
воляет предположить, что мужчины в

старческом возрасте бывают более, чем
женщины, удовлетворены отношения)
ми в семье, питанием, отдыхом, положе)
нием в обществе, общением с друзьями
и людьми, близкими по интересам.
Женщины же по сравнению с мужчина)
ми чаще отмечают признаки психоэмо)
циональных проявлений и неудовлетво)
ренность своим здоровьем. Н.Ф. Шахма)
тов подтверждает мнение, что отноше)
ние к ненужности и болезненности в
старости, аффективная окраска этого
чувства находятся в прямой зависимос)
ти от пола. По его мнению, пожилые и
старые женщины уделяют больше вни)
мания своему здоровью, чаще посещают
врача, чаще жалуются на свои старчес)
кие недуги [12].

Отсутствие половых различий в стар)
ческой группе респондентов по другим
показателям удовлетворенности жизнью
(«индекс жизненной удовлетвореннос)
ти», «степень удовлетворенности по)
вседневной деятельностью», «стены по
шкале субъективного благополучия»)

Условные обозначения: * — p = 0,048; ** — p = 0,038; *** — p = 0,004.

Показатели Средние значения в старческой
удовлетворенности жизнью группе респондентов

женского мужского
пола пола

Индекс ЖУ 20,07 21,61
Напряженность и чувствительность 10,96 10,13
Психоэмоциональная симптоматика 12,28 * 10,61 *
Изменения настроения 7,37 7,34
Значимость социального окружения 8,66 8,53
Самооценка здоровья 9,37 *** 7,84 ***
Степень удовлетворенности повседневной деятельностью 11,11 11,05
Стены по шкале субъективного благополучия 6,93 5,95
Удовлетворенность условиями жизни 44,35 45,05
Удовлетворенность основных жизненных потребностей 36,44 ** 39,44 **

Т а б л и ц а  3
Половые различия показателей удовлетворенности жизнью

в старческой группе респондентов
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можно объяснить тем, что в результате
процесса старения прекращается воздей)
ствие многих биологических и социаль)
ных факторов, контролирующих поло)
вые психические особенности, вследст)
вие чего происходит возрастное «стира)
ние» различий.

Таким образом, было установлено,
что значимые различия в зависимости от
фактора половой принадлежности при)
сутствуют по большинству значимых
компонентов удовлетворенности жиз)
нью применительно к выборке пожилых
респондентов. Однако следует отметить,
что половая специфика удовлетворенно)
сти жизни в старческом возрасте тоже
существует, но становится менее выра)
женной по мере старения. Предположи)
тельно уменьшение различий, обуслов)
ленных полом респондентов старческого
возраста, объясняется тем, что по мере
старения происходит изменение биоло)
гических и социальных оснований раз)
личий.

Для определения факторов, способ)
ствующих формированию высокого
уровня удовлетворенности жизнью,
сравнивались группы с высоким и низ)
ким показателями индекса жизненной
удовлетворенности, а также две крайние
группы, контрастные по показателям
шкалы субъективного комфорта. Край)
ние группы, контрастные по показате)
лям шкалы субъективного благополу)
чия, включали в себя: первая группа —
респондентов с крайне высокими и вы)
сокими оценками по данной шкале, вто)
рая группа — респондентов с крайне низ)
кими и низкими оценками по данной
шкале (т. е. респонденты со средними
оценками не учитывались).

Проведенное исследование позволи)
ло выявить ряд закономерностей.

В группе респондентов пожилого и стар)
ческого возраста все основные показате)
ли по субшкалам смысложизненных
ориентаций («цели», «процесс», «ре)
зультат», «локус контроля)Я», «локус
контроля)жизнь», «общий показатель
осмысленности жизни») на 0,01 % уров)
не статистической значимости выше у
респондентов с высоким показателем
индекса жизненной удовлетворенности
по сравнению с респондентами с низким
показателем индекса жизненной удовле)
творенности. При этом основные показа)
тели конфликтности в ценностно)смыс)
ловой сфере («индекс расхождения цен)
ности)доступности», «внутриличност)
ные конфликты», «внутриличностные
вакуумы») на 0,01 % уровне статистиче)
ской значимости ниже у респондентов с
высоким показателем индекса жизнен)
ной удовлетворенности по сравнению с
респондентами с низким показателем
индекса жизненной удовлетворенности.

В группе респондентов пожилого и
старческого возраста все основные пока)
затели по субшкалам смысложизненных
ориентаций («цели», «процесс», «ре)
зультат», «локус контроля)Я», «локус
контроля)жизнь», «общий показатель
осмысленности жизни») на 0,01 % уров)
не статистической значимости выше у
респондентов с высоким уровнем эмоци)
онального комфорта (низкие оценки по
шкале субъективного благополучия), по
сравнению с респондентами с низким
уровнем эмоционального комфорта (вы)
сокие оценки по шкале субъективного
благополучия). Вместе с тем основные
показатели конфликтности в ценностно)
смысловой сфере («индекс расхождения
ценности)доступности», «внутрилично)
стные конфликты», «внутриличностные
вакуумы») на 0,01 % уровне статистиче)
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ской значимости ниже у респондентов с
высоким уровнем эмоционального ком)
форта (низкие оценки по шкале субъек)
тивного благополучия) по сравнению с
респондентами с низким уровнем эмо)
ционального комфорта (высокие оценки
по шкале субъективного благополучия).

Полученные в ходе исследования ре)
зультаты свидетельствуют, что в позд)
нем возрасте люди с высоким уровнем
удовлетворенности жизнью имеют более
высокие уровни осмысленности жизни и
сформированности смысложизненных
ориентаций по сравнению с людьми с
низким уровнем удовлетворенности
жизнью. Таких людей характеризует на)
личие целей в жизни (направленность на
будущее), интерес и эмоциональная на)
сыщенность жизни (направленность на
процесс, настоящее), удовлетворенность
самореализацией, высокий локус кон)
троля)Я (вера в свои силы строить и
контролировать жизненные события) и
высокий локус контроля — жизнь (убеж)
денность в свободе принятия решений и
управляемости жизнью). Одновременно
с этим у людей позднего возраста с высо)
ким уровнем удовлетворенности жиз)
нью ниже значения показателей «внут)
риличностные конфликты», «внутри)
личностные вакуумы» и ниже степень
расхождения (уровень дезинтеграции)
между ценностями и их доступностью в
ценностно)смысловой сфере.

Выводы

По результатам исследования можно
сделать выводы.

1. Структура смысложизненных ори)
ентаций не претерпевает существенных
изменений с возрастом.

2. У людей, вовлеченных в активную
деятельность, с возрастом повышается
локус контроля (вера в собственные си)
лы, позволяющая контролировать собы)
тия собственной жизни, а также убеж)
денность в возможности контроля и уп)
равляемости жизнью).

3. На протяжении позднего возраста
человек может обладать достаточно ста)
бильным уровнем удовлетворенности
жизнью. Респонденты старческого воз)
раста в равной степени с пожилыми мо)
гут формировать собственную систему
отношений к жизни, испытывать чувст)
во эмоционального комфорта и состоя)
ние, связанное с удовлетворением основ)
ных жизненных потребностей.

4. С возрастом происходит снижение
уровня удовлетворенности жизнью по
субшкале «напряженность и чувстви)
тельность». В старческом возрасте люди
в большей степени испытывают сниже)
ние психической напряженности и «ис)
тощение» чувствительности вследствие
постепенной утраты глубоких социаль)
ных связей, замкнутости интересов ста)
рого человека на своем внутреннем ми)
ре. С возрастом происходит повышение
уровня по шкале «удовлетворенность ус)
ловиями жизни». Испытуемые в старче)
ском возрасте пересматривают отноше)
ние к окружающей действительности,
проявляют неприхотливость к быту и
терпимость к условиям проживания,
формируют самодостаточную жизнен)
ную позицию.

5. Пожилые мужчины в отличие от
пожилых женщин могут в значительной
мере выше оценивать уровень удовле)
творенности своей жизнью, ощущать бо)
лее низкую степень проявлений психо)
эмоциональных состояний, ставить вы)
ше самооценку здоровью, испытывать
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низкую степень эмоционального дис)
комфорта. Женщины старческого возра)
ста по сравнению со старыми мужчина)
ми чаще отмечают признаки психоэмо)
циональных проявлений и неудовлетво)
ренность своим здоровьем.

6. С возрастом происходит «стира)
ние» различий в структурах удовлетво)
ренности жизнью мужчин и женщин. Ве)
роятно, значимость подобных характе)
ристик с возрастом уменьшается и ос)
лабляет свое влияние на состояние удов)
летворенности жизнью.

7. Люди пожилого и старческого воз)
раста с высоким уровнем удовлетворен)
ности жизнью по сравнению с людьми с
низким уровнем удовлетворенности
жизнью имеют более высокий уровень
осмысленности жизни и выше уровень
сформированности смысложизненных
ориентаций. Они отличаются сформиро)
ванностью целей и направленностью на
будущее, заинтересованностью процес)
сом жизни, удовлетворенностью своим
прошлым и самореализацией, верой в
собственные силы контроля событий и
убежденностью в свободе принятия ре)
шений и управляемости жизнью.

8. Люди пожилого и старческого воз)
раста с высоким уровнем удовлетворен)
ности жизнью по сравнению с людьми с
низким уровнем удовлетворенности
жизнью обладают меньшей степенью
рассогласования между ценностями и их
доступностью и меньшими показателя)
ми «внутриличностных конфликтов» и
«вакуумов» в ценностно)смысловой
сфере.

На основании вышеизложенного ус)
тановлено, что структура смысложиз)

ненных ориентаций остается практичес)
ки неизменной на протяжении позднего
этапа онтогенеза. Однако отмечено, что с
возрастом у людей позднего возраста, ве)
дущих активную деятельность, повыша)
ется вера в собственные силы, позволяю)
щая контролировать события собствен)
ной жизни, а также убежденность в воз)
можности контроля и управляемости
жизнью, чему, несомненно, способствует
пребывание в привычных для человека
социальных средах. Уровень удовлетво)
ренности жизнью в позднем возрасте по
большинству показателей не претерпе)
вает существенных изменений, что сви)
детельствует о том, что люди старческо)
го возраста в равной степени с пожилы)
ми людьми переосмысливают важные
жизненные события и ставят им итого)
вую оценку, испытывают схожие уровни
эмоционального комфорта или эмоцио)
нального дискомфорта, схожее состоя)
ние удовлетворенности основных жиз)
ненных потребностей. Интересным вы)
явленным фактом является то, что с воз)
растом происходит «стирание» разли)
чий в структурах удовлетворенности
жизнью мужчин и женщин.

Таким образом, анализ межгруппо)
вых различий респондентов с высоким и
низким уровнем удовлетворенности
жизни позволяет предположить, что
удовлетворенность жизнью в пожилом и
старческом возрасте обладает зависимо)
стью от уровня осмысленности жизни и
сформированности смысложизненных
ориентаций личности, а также степени
внутриличностной конфликтности и
дезинтеграции в ценностно)смысловой
сфере личности.
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