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Цель. Изучение типов жизненной перспективы людей предпенсионного возраста и ряда лич-
ностных факторов, связанных с ней.

Контекст и актуальность. Актуальность работы обусловлена важностью изучения фено-
мена жизненной перспективы в контексте значимого события — выхода на пенсию. Сложность 
его переживания состоит в том, что оно воспринимается как неизбежное, тревожащее и в свя-
зи с этим требует ментального освоения, конструирования прогнозов и планов. Изучение типов 
жизненных перспектив в их связях с ключевыми социально-психологическими особенностями 
предпенсионеров, финансовой тревожности как предиктора эмоционального компонента жиз-
ненной перспективы позволяет выявить сложный комплекс переживаний предстоящего выхода 
на пенсию, связанных с беспокойством, тревогой и неуверенностью в будущем.

Дизайн исследования. Для выявления типов респондентов по их жизненным перспективам 
с использованием факторного и кластерного анализа выборка была разделена на 5 групп. Да-
лее выявленные группы сравнивались при помощи Н-критерия Краскела-Уоллиса и анализиро-
вались путем сравнения средних с нормативными показателями по уровням жизнестойкости 
и толерантности к неопределенности. В завершение с использованием регрессионного анализа 
исследовался характер взаимосвязи выявленных типов жизненных перспектив и финансовой 
тревожности.

Участники. Выборку составили 300 человек (42,3% — мужчины, 57,7% — женщины) воз-
растной группы 45—55 лет, проживающих на территории Центрального федерального округа 
Российской Федерации.

Метод. Опросник, направленный на изучение перспектив будущего выхода на пенсию (авто-
ры — Т.П. Емельянова и Е.Н. Викентьева); скрининговая версия теста жизнестойкости С. Мадди 
в адаптации Е.Н. Осина; методика «Толерантность к неопределенности» Е.П. Белинской; «Шкала 
финансовой тревожности личности» P. Лихи в адаптации Т.В. Дробышевой и В.А. Садова.

Результаты. Выявлены пять эмпирических типов респондентов согласно их жизненным пер-
спективам после выхода на пенсию, которые можно условно разделить на три группы: позитив-
но настроенные (16,3% выборки) — их представления о будущем на пенсии отличаются верой 
в свои силы, оптимизмом, готовностью преодолеть сложности; негативно настроенные (41,1% 
выборки) — перспектива пенсии сопряжена с ощущением ненужности, отчаяния, неверием в 
помощь извне, в планах сокращение расходов, экономия; нейтрально настроенные (42,6% выбор-
ки) — надеются на поддержку со стороны государства и родственников (26,6% из них), эмоци-
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ональный фон нейтральный, у части респондентов этой группы (16%) отмечается нежелание 
думать о будущем. Анализ показателей жизнестойкости и толерантности к неопределенности 
выявил их связи с характеристиками жизненных перспектив. Обнаружено, что пониженный 
уровень жизнестойкости в совокупности с интолерантностью к неопределенности создают ос-
нову для восприятия перспективы жизни на пенсии как безнадежной, не зависящей от собствен-
ных усилий у многих предпенсионеров. Для них характерна и высокая финансовая тревожность.

Основные выводы. Выделение эмпирических типов респондентов предпенсионного возрас-
та показало, что лишь небольшая часть из них строят оптимистичные перспективы в отноше-
нии жизни на пенсии, некоторые не хотят заглядывать в будущее, около четверти надеются на 
поддержку государства и родственников. Неверие в собственные возможности благополучной 
жизни после выхода на пенсию значительной части предпенсионеров, негативный или амби-
валентный эмоциональный фон, отсутствие конструктивных планов создают почву для сни-
жения уровня психологического здоровья в настоящем и будущем. Финансовая тревожность 
выступает предиктором по отношению к типам жизненных перспектив, как личностная ха-
рактеристика она имеет тенденцию усиливать или ослаблять переживания людей в отноше-
нии их будущего на пенсии.

Ключевые слова: жизненная перспектива; предпенсионеры; представления о будущем; 
жизнестойкость; толерантность к неопределенности; финансовая тревожность; эйджизм.

Финансирование. Статья выполнена в рамках государственного задания № 2021-0010 «Социально-
психологические факторы поведения личности и группы в условиях глобальных изменений», ЕГИСУ 
№ 1021051201850-6.

Для цитаты: Емельянова Т.П., Викентьева Е.Н. Переживание будущего: жизненные перспективы лю-
дей предпенсионного возраста // Социальная психология и общество. 2023. Том 14. № 2. C. 116—133. 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140208

Experiencing the Future: Life Prospects 
for Pre-retirement Age People

Tatyana P. Emelyanova
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0458-7705, e-mail: t_emelyanova@inbox.ru

Eva N. Vikentieva
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5531-1912, e-mail: vikentieva@mail.ru

Objective. The study of the types of life prospects of people of pre-retirement age and a number of 
personal factors associated with it.

Background. The relevance of the work is due to the importance of studying the phenomenon of 
life prospects in the context of a significant event — retirement. The complexity of his experience lies in 
the fact that it is perceived as inevitable, disturbing and, in this regard, requires mental development, 
construction of forecasts and plans. The study of the types of life prospects in their relationship with the 
key socio-psychological characteristics of pre-retirees, financial anxiety as a predictor of the emotional 
component of life prospects, allows us to identify a complex set of experiences of the upcoming retire-
ment associated with anxiety, anxiety, and uncertainty in the future.

Study design. To identify the types of respondents in terms of their life prospects using factor and 
cluster analysis, the sample was divided into 5 groups. Further, the identified groups were compared us-
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Введение
Жизненная перспектива как одна из 

категорий, обозначающих результат про-
гнозирования человеком будущего [1; 2; 
3; 4; 16], — это понятие, которое в целях 
эмпирического исследования использо-
валось отечественными авторами преиму-
щественно для изучения психологических 
путей и средств освоения людьми каких-

либо трудных жизненных обстоятельств 
или ситуаций в преддверии принятия 
жизненно важных решений. Анализиро-
вались ситуации, связанные с пересмо-
тром жизненной перспективы в сложных 
обстоятельствах, таких, как возникшие 
серьезные проблемы с психологическим 
и соматическим здоровьем вследствие, 
например, участия людей в военных кон-

ing the Kruskal-Wallis H-test and analyzed by comparing the averages with standard indicators for the 
levels of resilience and tolerance for uncertainty. In conclusion, using regression analysis, the nature of 
the relationship between the identified types of life prospects and financial anxiety was studied.

Participants. The sample consisted of 300 people (42,3% — men, 57,7% — women) of the age 
group 45—55 years old, living in the territory of the Central Federal District of the Russian Federation.

Measurements. A questionnaire aimed at studying the prospects for future retirement (authors 
T.P. Emelyanova and E.N. Vikentieva), a screening version of the S. Muddy hardiness test adapted by 
E.N. Belinskaya, “Scale of Financial Anxiety of a Personality” by P. Leahy in adaptation by T.V. Droby-
sheva and V.A. Sadova.

Results. Five empirical types of respondents were identified according to their life prospects after re-
tirement, which can be conditionally divided into three groups: positive-minded (16,3% of the sample) — 
their ideas about the future in retirement are distinguished by self-confidence, optimism, readiness to over-
come difficulties; negatively inclined (41,1% of the sample) — the prospect of a pension is associated with a 
feeling of uselessness, despair, lack of faith in outside help, in plans to cut costs, save money; neutral-minded 
(42,6% of the sample) — they hope for support from the state and relatives (26,6% of them), the emotional 
background is neutral, some of the respondents in this group (16%) have an unwillingness to think about the 
future. An analysis of indicators of resilience and tolerance for uncertainty revealed their relationship with 
the characteristics of life prospects. It was found that a reduced level of hardiness, together with intolerance 
to uncertainty, creates the basis for the perception of the prospect of life in retirement as hopeless, indepen-
dent of one’s own efforts for many pre-pensioners. They are also characterized by high financial anxiety.

Conclusions. The selection of empirical types of respondents of pre-retirement age showed that only a 
small part of them build optimistic prospects for life in retirement. Some do not want to look into the future, 
about a quarter hope for the support of the state and relatives. Disbelief in their own opportunities for a 
prosperous life after retirement of a significant part of pre-retirees, a negative or ambivalent emotional 
background, and the absence of constructive plans create the basis for a decrease in the level of psychologi-
cal health in the present and in the future. Financial anxiety is a predictor of types of life prospects, and as 
a personality trait, it tends to increase or decrease people’s feelings about their future in retirement.

Keywords: life perspective; pre-retirees; ideas about the future; resilience; tolerance for uncertain-
ty; financial anxiety; ageism.
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фликтах, в ликвидации последствий круп-
ных техногенных катастроф [12], в усло-
виях COVID-19 [21], при потере работы 
[8; 19], в ситуации безысходности [22]. Во 
всех этих случаях были обнаружены ха-
рактерные эффекты построения жизнен-
ной перспективы. Переживание перелом-
ного события в жизни — утраты, кризиса, 
травмы [18] — сопровождается уменьше-
нием перспективы планирования, сниже-
нием осмысленности, реалистичности, 
стратегичности, целеустремленности. 
У военных с ПТСР и ликвидаторов по-
следствий радиационной катастрофы де-
формируется эмоциональный компонент 
жизненной перспективы, а именно — вера 
в позитивное будущее [12]. В случае эпи-
демии COVID-19 [21] были обнаружены 
противоречивые тенденции в жизненных 
устремлениях, связанные с деформацией 
эмоциональной составляющей временной 
перспективы. Трудные жизненные ситуа-
ции, ассоциированные с чувством безна-
дежности, разрушительно сказываются на 
видении будущего, лишая его смысла [22].

Таким образом, многие характери-
стики временной перспективы, констру-
ируемой в неблагоприятных жизненных 
обстоятельствах, являются показателями 
нарушения психологического здоровья. 
Близкие по психологическому содержа-
нию эффекты исследователи наблюдали 
при изучении особенностей жизненной 
перспективы людей в определенные пе-
риоды жизни [26]. Переживание кризиса 
середины жизни проявляется в амбива-
лентном отношении к своему будуще-
му — с одной стороны, как к активному, 
но с другой — печальному и тревожному 
[9]. В старшем возрасте жизненная пер-
спектива характеризуется большей реа-
листичностью, чем у младших поколений, 
но одновременно большей ригидностью 
и консерватизмом [10]. Подобная «чув-
ствительность» феномена жизненной 

перспективы к обстоятельствам жиз-
ни людей, отражение в ней актуального 
эмоционального статуса человека, его 
личностных смыслов, состояния психо-
логического благополучия/неблагополу-
чия, способности целеполагания и других 
значимых для психологического здоровья 
показателей заставляют рассматривать 
жизненную перспективу как важную со-
ставную часть переходного этапа жизнен-
ного пути — предпенсионного возраста.

Жизненная перспектива относится к 
числу понятий, используемых в разных 
отраслях психологической науки — в воз-
растной (становление жизненной пер-
спективы у подростков и молодежи, у лиц 
старшего возраста), в общей и клиниче-
ской психологии (нарушения психологи-
ческого здоровья, искажение жизненной 
перспективы у людей с посттравматиче-
скими расстройствами, с тяжелыми со-
матическими заболеваниями), в психо-
логии труда и социальной психологии 
(особенности гендерных групп, пред-
ставителей разных профессий). Такое 
разнообразие направлений применения 
категории «жизненная перспектива» об-
условило многообразие ее концептуали-
заций. Жизненную перспективу трактуют 
как целостную картину мира [6], образ 
будущей жизни [16; 18], совокупность об-
стоятельств и условий жизни [1], цепоч-
ку жизненных выборов [10; 27; 28] и т.п. 
В настоящей работе жизненная перспек-
тива будет рассмотрена как совокупность 
представлений о собственном будущем, 
включающая следующие компоненты: 
когнитивный компонент представлений 
о собственном будущем — это представле-
ния о себе, своих предполагаемых ролях, 
желаемых активностях, облике, возмож-
ностях, окружении и т.п.; эмоционально-
оценочный компонент — переживание 
надежды, грусти, оптимизма, уныния, во-
одушевления или смешанных чувств от-
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носительно своего будущего. Намерения 
действовать определенным образом или 
предповеденческий компонент, который 
содержит планы, стратегии, желаемые 
результаты (разной степени ясности и 
осмысленности) или, напротив, растерян-
ность, тревогу, апатию.

Предстоящий выход на пенсию — одно 
из ключевых жизненных событий. Оно 
воспринимается как переломное, неизбеж-
ное, неоднозначное в личностном плане, 
требующее конструирования прогнозов, 
планов. Предпенсионный период занимает 
особое место в жизни человека, он пережи-
вается через ощущение скорого заверше-
ния профессиональной деятельности, про-
гноз снижения своего социального статуса 
в позиции пенсионера [29] и уровня фи-
нансового благополучия вместе с ограни-
чением контактов и ожиданием собствен-
ных возрастных изменений. Согласно 
данным, полученным в рамках социоло-
гии труда, возрастная дискриминация ра-
ботников начинается ориентировочно с 
45 лет — их резюме отклоняются чаще, чем 
кандидатов на вакансии более младшего 
возраста, а зарплата в среднем ниже, чем 
у более молодых коллег. Вследствие этого 
у людей старше 45 лет возникает эффект 
воспринимаемой дискриминации. Эмоци-
ональный фон, на котором разворачивает-
ся перспектива будущей жизни на пенсии, 
амбивалентен, так как включает, кроме 
того, ожидание предстоящей свободы от 
трудовых обязанностей, возможности за-
нятия любимым делом, активного прове-
дения досуга и самообразования, а также 
другие, отчасти компенсаторные, чувства и 
надежды. Сложность переживания одного 
из ключевых жизненных событий — пред-
стоящего выхода на пенсию — состоит в 
том, что оно воспринимается как неизбеж-
ное, тревожащее и в связи с этим требует 
ментального освоения, конструирования 
прогнозов и планов.

В ряде работ поднимался вопрос 
о психологических факторах, воздей-
ствующих на ментальный статус людей 
предпенсионного возраста: изучались 
смысложизненные ориентации, копинг-
стратегии, субъективное благополучие, 
переживание личностного кризиса [13; 
14]. При сравнении людей предпенсион-
ного и пенсионного возрастов у первых 
обнаружены более выраженные призна-
ки личностного кризиса [20].

Результаты исследований различных 
аспектов психологического здоровья 
людей предпенсионного возраста демон-
стрируют значимость такого явления, как 
жизнестойкость [11; 15; 17; 23; 33] — пре-
диктора субъективного благополучия, 
фактора стрессоустойчивости и продук-
тивности трудовой деятельности [15]. 
Связь жизнестойкости и особенностей 
построения жизненной перспективы у 
предпенсионеров остается неизученной.

В современных обществах статус пен-
сионера существенно занижается из-за 
значимости в культуре трудовой заня-
тости, ценности профессионализма, на-
саждаемого СМИ культа молодости и 
красоты [30]. Этому способствуют также 
недостаточная финансовая обеспечен-
ность подавляющего большинства пен-
сионеров, внешне заметные признаки 
бедности. Люди предпенсионного воз-
раста в разных странах предпринима-
ют определенные меры по подготовке 
к этому этапу [25; 31], Н.К. Шлоссберг 
[34] ввела понятие «психологическое 
портфолио» в преддверии выхода на пен-
сию, означающее особую морально-пси-
хологическую готовность, сознательно 
создаваемый психологический «буфер» 
для предотвращения негативных пере-
живаний и обеспечения чувства психо-
логического комфорта. Однако, даже 
несмотря на внутреннюю мобилизацию, 
тревожное состояние по поводу будущих 
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финансовых и социальных ограничений 
в жизни на пенсии тем не менее возника-
ет со всей очевидностью [32].

В настоящем исследовании финансо-
вая тревожность рассматривается не как 
реактивное состояние, возникающее в 
силу определенных обстоятельств, а как 
личностное свойство человека [7, с. 296]. 
«Финансовая тревожность проявляется, 
по словам авторов, в зависимости человека 
от денег, болезненном восприятии им ситу-
аций финансового неравенства по сравне-
нию с другими людьми, его обеспокоенно-
сти перед потенциальной угрозой потери 
финансовых средств» [7, с. 309]. Являясь 
базовым личностным свойством, финан-
совая тревожность становится фактором 
переживания грядущего изменения соци-
ального статуса и построения дальнейшей 
жизненной перспективы в ситуации нео-
пределенности. Роли финансовой тревож-
ности как свойства личности, жизнестой-
кости и толерантности к неопределенности 
как личностных черт представляются су-
щественными в конструировании жизнен-
ной перспективы выхода на пенсию. Выбор 
данных параметров исследования был об-
условлен спецификой изучаемой возраст-
ной группы, связанной с ее особым соци-
альным и трудовым статусом.

Цель исследования состоит в изучении 
типов жизненной перспективы людей 
предпенсионного возраста и ряда лич-
ностных факторов, связанных с ней.

Задачи исследования:
1. Выявить эмпирические типы ре-

спондентов по особенностям их жизнен-
ных перспектив на пенсии.

2. Изучить взаимосвязи между типо-
логическими особенностями жизненных 
перспектив и личностными характери-
стиками респондентов: жизнестойкостью 
и толерантностью к неопределенности.

3. Изучить характер воздействия фи-
нансовой тревожности на особенности 

жизненных перспектив респондентов по-
сле выхода на пенсию.

Методы
Схема проведения исследования. 

Респонденты анонимно заполняли 
опросник, направленный на изучение 
перспектив будущего выхода на пенсию, 
и методики, направленные на выявление 
уровней жизнестойкости, толерантности 
к неопределенности и финансовой тре-
вожности.

Выборка исследования. В исследо-
вании принимали участие респонденты 
(n = 300), проживающие в городах Цен-
трального федерального округа России: 
более 1 миллиона жителей — 12,7%, от 
500 тысяч до 1 миллиона — 5,3%, от 250 
до 500 тысяч — 9%, от 100 до 250 ты-
сяч — 13%, менее 100 тысяч — 50%. Пол: 
42,3% — мужчины, 57,7% — женщины. 
Возраст: все респонденты относились к 
возрастной группе 45—55 лет. Образо-
вательный статус: 51,7% имели высшее 
образование, 11% — два и более высших 
образования, 16,7% — среднее специаль-
ное, 13% — среднее. Семейный статус: 
женаты (замужем) — 55,3%, не женаты 
(не замужем) — 28%, состоят в граждан-
ском браке — 13%, вдовец (вдова) — 3,7%. 
Имеют внуков — 20%. Субъективный ма-
териальный статус: 9,7% — денег хватает 
на еду и одежду, 42,7% могут позволить 
себе товары длительного пользования, 
37% могут позволить себе практически 
все, кроме покупки квартиры.

Таким образом, выборка преимуще-
ственно состоит из респондентов, про-
живающих в небольших городах Цен-
трального федерального округа России. 
В целом выборка достаточно гомогенна 
по образовательному и семейному стату-
су, а также по субъективной оценке сво-
его экономического благополучия (вос-
принимаемого вполне позитивно).
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Методики исследования: авторский 
опросник, содержащий 25 утверждений о 
прогнозировании перспективы своего бу-
дущего выхода на пенсию. Утверждения 
сформулированы на основе предыдущих 
исследований авторов [8] и анализа лите-
ратуры. Психометрическая проверка пока-
зала достаточный уровень надежности-со-
гласованности пунктов опросника (альфа 
Кронбаха = 0,76). Респондентам было пред-
ложено оценить суждения по 5-балльной 
шкале. Скрининговая версия теста жизне-
стойкости, адаптация Е.Н. Осина [15] теста 
жизнестойкости С. Мадди [33], методика 
«Толерантность к неопределенности» Е.П. 
Белинской [5], «Шкала финансовой тре-
вожности личности» P. Лихи в адаптации 
Т.В. Дробышевой и В.А. Садова [7]. Соци-
ально-демографические характеристики 
выборки (пол, возраст, образовательный 
и семейный статус, субъективный уровень 
материального благополучия) выявлялись 
при помощи анкетирования.

Результаты
Полученные данные подвергались 

статистической обработке с использо-
ванием пакетов прикладных программ 
«SPSS 23.0». Полученные данные были 
подвергнуты проверке на нормальность 
распределения с помощью Z-теста Кол-
могорова-Смирнова. Полученный ре-
зультат показал, что данные по анали-
зируемой выборке подчиняются закону 
нормального распределения.

Для решения задачи 1 была осущест-
влена кластеризация случаев по отве-
там на вопросы анкеты, направленной 
на изучение восприятия респондентами 
их будущего на пенсии и жизненных 
перспектив. Объем выборки и количе-
ство вопросов анкеты позволили ис-
пользовать метод кластерного анализа 
центров. Прежде всего был применен 
факторный анализ методом главных 

компонент, методом вращения Вари-
макс с нормализацией Кайзера, целью 
которого явилось снижение размер-
ности исследуемых переменных. В ре-
зультате расчета было отобрано семь 
факторов (имеющих значения, превос-
ходящие единицу), которые были обо-
значены следующим образом.

Фактор 1. «Страх и безысходность». 
Чувства безысходности, страха, апатия, 
беспокойство в отношении будущего. 
Убежденность в ненужности пенсионе-
ров. Финансовый план — сдача своей не-
движимости в аренду (объясняет 19,8% 
суммарной дисперсии). Примеры шкал, 
вошедших в фактор: «Испытываю страх 
и беспокойство в отношении будущего»; 
«У нас пенсионеры — изгои общества».

Фактор 2. «Тревожная позиция». 
Глубокие сомнения в возможности тру-
доустройства на пенсии. Финансовый 
план — сокращение расходов (объясняет 
12,5% суммарной дисперсии). Примеры 
шкал, вошедших в фактор: «С моим опы-
том работы я никому буду не нужен», 
«На пенсии буду жить более экономно».

Фактор 3. «Оптимистичная позиция». 
Убежденность в наличии возможностей, 
оптимистичный взгляд на будущее, забо-
та о физическом самочувствии. Финан-
совый план — подработка, работа на дому 
(объясняет 9% суммарной дисперсии). 
Примеры шкал, вошедших в фактор: 
«Веду активный образ жизни, стараюсь 
поддерживать физическую форму»; «Вы-
йдя на пенсию, буду работать на дому».

Фактор 4. «Проактивная позиция». 
Убежденность в необходимости работать 
на пенсии, отрицание ухода в семью и 
хобби, заинтересованность в своем про-
фессиональном и социальном статусе на 
пенсии. Финансовый план — работать 
(объясняет 6% суммарной дисперсии). 
Примеры шкал, вошедших в фактор: 
«Выйдя на пенсию, планирую продол-
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жить работать, поскольку не хочу чув-
ствовать себя человеком второго сорта»; 
«Трудоспособному человеку стыдно не ра-
ботать, даже находясь на пенсии».

Фактор 5. «Рациональная позиция». 
Осуществление превентивных действий — 
создание финансовой «подушки», поддер-
жание здоровья, планирование более ком-
фортного и здорового места жительства на 
пенсии (объясняет 5% суммарной диспер-
сии). Примеры шкал, вошедших в фактор: 
«Сейчас стараюсь создавать финансовую 
“подушку” для комфортной жизни на пен-
сии»; «Выйдя на пенсию, я планирую пере-
ехать жить за город».

Фактор 6. «Ожидание помощи». 
Расчет на помощь государства и род-
ственников (объясняет 4,5% суммарной 
дисперсии). Примеры шкал, вошедших 

в фактор: «Надеюсь на помощь государ-
ства»; «Ожидаю, что на пенсии мне фи-
нансово помогут дети и внуки».

Фактор 7. «Уход». Отказ от мыслей 
о будущем, ориентация на сегодняшний 
день (объясняет 4% суммарной диспер-
сии). Примеры шкал, вошедших в фак-
тор: «Откладываю мысли о будущем, 
живу сегодняшним днем».

Полученные факторы были подвер-
гнуты кластеризации методом К-средних. 
При дальнейшей обработке на основании 
предварительно проведенного иерархи-
ческого кластерного анализа было задано 
5 кластеров (как оптимальное количе-
ство). Полученные группы представляют 
собой эмпирические типы респондентов 
по их восприятию будущего и жизненным 
перспективам (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Распределение респондентов по кластерам
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Группирующие факторы

1 Респонденты с негативным воспри-
ятием будущего (страхом и беспо-
койством)

79 (26,4%) Фактор 1 «Страх и безысходность»

2 Респонденты с пессимистичным 
взглядом на будущее и не ожидаю-
щие помощи

44 (14,7%) Фактор 2 «Тревожная позиция», 
Фактор 3 «Оптимистичная пози-
ция» (с отрицательным значением), 
Фактор 6 «Ожидание помощи» 
(с отрицательным значением)

3 Респонденты, не задумывающиеся 
о будущем и не рассчитывающие на 
помощь

48 (16%) Фактор 6 «Ожидание помощи» 
(с отрицательным значением), Фак-
тор 7 «Уход»

4 Респонденты, рассчитывающие на 
помощь государства и семьи

80 (26,6%) Фактор 6 «Ожидание помощи»

5 Респонденты с оптимистичным 
взглядом на будущее, предполагаю-
щие посвятить время семье и хобби

49 (16,3%) Фактор 3 «Оптимистичная пози-
ция», Фактор 4 «Проактивная пози-
ция» (с отрицательным значением)

Примечание. Кластеры расположены по модальности эмоциональной составляющей жизнен-
ной перспективы после выхода на пенсию.
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Различий между группами по полу, 
возрасту, семейному положению, нали-
чию внуков, образованию, оценке субъ-
ективного материального благополучия 
не обнаружено (H-критерий Краскела-
Уоллиса при р < 0,05). Выявлены раз-
личия по месту проживания: в Группе 2 
(пессимистично настроенной и не ожи-
дающей помощи) преимущественно ока-
зались люди, проживающие в небольших 
городах, население которых составляет 
менее 100 тысяч человек.

Таким образом, выделились эмпи-
рические типы респондентов по осо-
бенностям жизненной перспективы 
после выхода на пенсию. Анализ полу-
ченных эмпирических типов показы-
вает, что 41,1% выборки — респонден-
ты, жизненная перспектива которых 
не содержит конструктивных планов 
и негативна в эмоциональном отноше-
нии. 26,6% — респонденты, строящие 
жизненную перспективу, основанную 
на ожидании помощи извне (семья, 
государство), 16% респондентов отка-
зываются от мыслей о будущем, ориен-
тируются на сегодняшний день и толь-
ко 16,3% респондентов активно строят 
свою жизненную перспективу, они ис-
пытывают оптимистичные чувства в 
отношении будущего, поддерживают 
физическую форму и рассчитывают 
на пенсии заняться разного рода под-
работкой. Важно отметить, что групп, 
которые оптимистично воспринимали 
бы свои профессиональные перспекти-
вы на пенсии (Фактор 4), выявлено не 
было. Также не было обнаружено групп 
респондентов, осуществляющих целе-
направленные превентивные действия 
по своей подготовке к выходу на пен-
сию (Фактор 5).

Для решения задачи 2 — описания вы-
явленных эмпирических типов респон-
дентов по параметрам «Жизнестойкость» 

и «Толерантность к неопределенно-
сти» — был осуществлен сравнительный 
анализ выявленных групп респондентов 
(эмпирических типов) с использованием 
H-критерия Краскела-Уоллиса (р < 0,01) 
по параметрам «Толерантность к неопре-
деленности» и «Жизнестойкость», а так-
же применена дескриптивная статистика 
(табл. 2).

Полученные результаты показали, 
что респонденты с негативным воспри-
ятием будущего (Группа 1) характери-
зуются пониженным уровнем жизне-
стойкости: расчет был произведен по 
средним значениям интегральной шка-
лы «Жизнестойкость» и стандартному 
отклонению: ср. зн. = 14,6; ст. откл. = 5,7 
при границе 17 [15]. Соответственно, 
«базовые убеждения, образующие кон-
структ жизнестойкости» [15] — «Во-
влеченность», «Контроль», «Принятие 
риска» — также имеют более низкие 
значения на статистически достоверном 
уровне (табл. 1) по сравнению с группа-
ми 3, 4 и 5. В данной группе обнаружены 
наиболее низкие значения по выборке 
по поведенческому компоненту толе-
рантности к неопределенности (ср. зн. = 
33,6; ст. откл. = 4,3).

В Группе 2 (респонденты с пессими-
стичным взглядом на будущее и не ожи-
дающие помощи), аналогично Группе 1, 
уровень жизнестойкости имеет более 
низкие значения по сравнению с норма-
тивными — ср. зн. = 14,0; ст. откл. = 6,1 
при границе 17 [15], образующие жиз-
нестойкость компоненты статистически 
значимо отличаются от групп 3, 4 и 5 
(табл. 1). Также в данной группе были 
выявлены наиболее высокие значения по 
когнитивному компоненту толерантно-
сти к неопределенности (ср. зн. = 36,0; ст. 
откл. = 4,5) и наиболее низкие по аффек-
тивному ее компоненту (ср. зн. = 25,8; ст. 
откл. = 6,1).
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Группа 3 (респонденты, не задумыва-
ющиеся о будущем и не рассчитывающие 
на помощь) характеризуется средним 
уровнем жизнестойкости — ср. зн. = 19,6; 
ст. откл. = 6,6 при границе 17 [15]. Значе-
ния «Базовых убеждений», образующих 
жизнестойкость, находятся в среднем по 
выборке диапазоне.

В Группе 4 (респонденты, рассчиты-
вающие на помощь государства и семьи) 
показатели по жизнестойкости, анало-
гично Группе 3, находятся на среднем 
уровне — ср. зн. = 20,3; ст. откл. = 6,4. 
Значения «Базовых убеждений», обра-
зующих жизнестойкость, также входят 
в средний по выборке диапазон. Также 
в данной группе были выявлены наи-
более низкие по выборке значения по 
когнитивному компоненту толерантно-
сти к неопределенности (ср. зн. = 33,2; 

ст. откл. = 3,9) и наиболее высокие 
значения по аффективному компонен-
ту толерантности к неопределенности 
(ср. зн. = 38; ст. откл. = 6,6).

Респонденты, вошедшие в Группу 5 
(с оптимистичным взглядом на будущее, 
но не предполагающие профессионально 
работать), демонстрируют наиболее вы-
сокие показатели как по уровню жизне-
стойкости (ср. зн. = 21,9; ст. откл. = 7,5), 
так и по ее компонентам. Наибольшее 
отличие показал компонент «Вовлечен-
ность» (ср. зн. = 8,1; ст. откл. = 3), что 
согласуется с проактивной позицией 
в отношении жизненных перспектив у 
данной группы респондентов. В данной 
группе выявлены наиболее высокие по 
выборке значения по поведенческому 
компоненту толерантности к неопреде-
ленности (ср. зн. = 33,6; ст. откл. = 4,3).

Т а б л и ц а  2
Результаты дескриптивной статистики и сравнение 

между группами респондентов

Параметры
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Хи-квадрат 

(р)М (σ) М (σ) М (σ) М (σ) М (σ)

Толерантность к не-
определенности. Ког-
нитивный компонент

34,8 (3,4) 36,0 (4,5) 35,5 (4,4) 33,2 (3,9) 35,1 (4,3) 14,3 (0,006)

Толерантность к не-
определенности. Аф-
фективный компонент

28,2 (5,1) 25,8 (6,1) 28,0 (6,1) 29,4 (6,2) 28,9 (6,3) 14,1 (0,007)

Толерантность к не-
определенности. Пове-
денческий компонент

33,6 (4,3) 34,5 (6,9) 36,0 (5,2) 34,9 (6) 38,0 (6,6) 17,8 (0,001)

Жизнестойкость. Во-
влеченность

4,8 (2,4) 4,6 (2,4) 7,3 (2,9) 7,1 (2,8) 8,1 (3) 62,6 (0,000)

Жизнестойкость. 
Контроль

5,1 (2,1) 4,8 (2,4) 6,6 (2,6) 6,9 (2,5) 7,4 (2,9) 45,5 (0,000)

Жизнестойкость. При-
нятие риска

4,7 (1,8) 4,6 (2) 5,8 (2,2) 6,3 (2,1) 6,4 (2,5) 35 (0,000)

Жизнестойкость. Ин-
тегральная

14,6 (5,5) 14,0 (6,1) 19,6 (6,6) 20,3 (6,4) 21,9 (7,5) 57,3 (0,000)

Примечание. М — среднее; σ — среднее значение стандартного отклонения; р — уровень значимости.
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Для решения задачи 3 с целью про-
верки предположения о том, что финан-
совая тревожность является предикто-
ром характера жизненных перспектив 
в исследуемой выборке, был осущест-
влен линейный регрессионный анализ 
методом «Ввод». Построению модели 
предшествовала проверка данных на го-
москедастичность. Визуальный анализ 
диаграммы рассеяния показывает скорее 
однородную вариативность значений на-
блюдений. Показатели модели: R = 0,32; 
R2 = 0,1; F = 34,2; SE = 1,38; p ≤ 0,001. 
Были установлены значимые связи меж-
ду шкалой «Финансовая тревожность» 
и эмпирическими типами респондентов 
по характеру их жизненных перспектив 
(β = –0,321; t = –5,851; p = 0,000).

В результате сравнительного анали-
за выявленных ранее групп респонден-
тов (эмпирических типов) с использо-
ванием H-критерия Краскела-Уоллиса 
(р < 0,01) были обнаружены значимые 
различия между группами респонден-
тов по уровню финансовой тревожно-
сти. Анализ дескриптивной статистики 
показал, что в соответствии с нормати-
вами авторов методики (0—6 — низкая, 
7—13 — средняя, 14—24 — высокая) [7] 
у Группы 1 (респонденты с негативным 
восприятием будущего) уровень фи-
нансовой тревожности повышенный, у 
Группы 5 (респонденты с оптимистич-
ным взглядом на будущее, но не пред-
полагающие работать) — пониженный, 
у остальных групп — умеренный. Та-
ким образом, можно констатировать, 
что повышенный уровень финансовой 
тревожности является предиктором 
негативного восприятия будущего на 
пенсии, сопровождающимся тревогой, 
беспокойством, прогнозом своей не-
нужности и убеждением в том, что пен-
сионеры в принципе у нас никому не 
нужны.

Обсуждение результатов
Выход на пенсию воспринимается как 

неизбежность, неопределенность буду-
щего развития событий и предчувствие 
«выхода из зоны комфорта» (измене-
ния привычного образа жизни в худшую 
сторону), которую люди по-разному 
воспринимают, в том числе в эмоцио-
нальном плане, и, соответственно, по-
разному конструируют представления о 
ней. В выборку вошли люди, проживаю-
щие в небольших городах Центрально-
го федерального округа России, то есть 
россияне, не имеющие на пенсии той со-
циальной поддержки, которую получают 
жители столицы.

Важно отметить, что эмпирически 
выделенные группы респондентов по 
социально-демографическим характе-
ристикам не различались. В результате 
статистической обработки данных были 
получены факторы, каждый из которых 
включал элементы, относящиеся ко всем 
трем компонентам жизненной перспек-
тивы. Когнитивный компонент содержит 
представления о ролях «Я» в грядущей 
ситуации, о своих возможных активно-
стях, степени собственной значимости и 
финансовой независимости, социальном 
статусе, близком окружении и его важ-
ности для себя и т.п. Эмоционально-оце-
ночный компонент включает аффектив-
ные аспекты представлений в структуре 
жизненной перспективы — переживания 
в отношении будущего на пенсии. Пред-
поведенческий компонент содержит на-
мерения вести себя определенным об-
разом — это планирование, разработка 
стратегий, готовность действовать или 
нежелание заглядывать в будущее, со-
пряженное с апатией.

Анализ представлений о предстоя-
щей жизни на пенсии позволил выде-
лить пять эмпирических типов, которые 
можно условно разделить на три группы: 
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позитивно настроенные (таковых обна-
ружилось только 16,3%), негативно на-
строенные (41,1% выборки), нейтрально 
настроенные (42,6% выборки).

Позитивно настроенные — это опти-
мистично ориентированные люди, обра-
зовавшие 5-ый тип респондентов (16,3% 
выборки). Когнитивный компонент их 
жизненной перспективы содержит убеж-
денность в том, что всегда есть возмож-
ности применить свои силы и знания, они 
верят в себя. Жизненная перспектива вос-
принимается ими с оптимизмом — эмоци-
ональный фон благоприятен. Компонент 
поведенческой готовности отличается 
конструктивностью. В преддверии буду-
щих возрастных изменений они стара-
ются поддерживать физическую форму и 
вести активный образ жизни.

Негативно настроенных предпенси-
онеров в нашей выборке (в сумме два 
типа) значительно больше. Респонден-
ты 1-го типа (26,4% выборки) с песси-
мизмом оценивают свои возможности 
профессиональной деятельности в пен-
сионном возрасте, шансов найти менее 
квалифицированную работу они также 
не видят. Их образ «Я» редуцируется 
вместе с прогнозируемой безысходно-
стью положения пенсионера (это изгои 
общества), испытывается ощущение 
ненужности, отчаяния. Они планиру-
ют сократить расходы и жить эконом-
но — такова их поведенческая установ-
ка. К категории негативно настроенных 
относится также 2-ой тип респондентов 
(14,7% выборки). По содержанию когни-
тивного компонента жизненной перспек-
тивы они схожи с 1-ым типом. У них нет 
чувств отчаяния и безысходности, как у 
респондентов 1-го типа, но присутству-
ет тревожное ожидание в сочетании с 
отсутствием надежды на помощь и под-
держку извне. Поведенческая готовность 
заключается в неминуемом сокращении 

расходов и экономии, возможной сдаче в 
аренду недвижимости.

Не демонстрирующие ярко выра-
женных аффективных переживаний 
респонденты самого многочисленного, 
4-го типа (26,6% выборки), напротив, в 
перспективе пенсионной жизни наде-
ются на поддержку извне, видят себя в 
роли зависимых от помощи государства 
и родственников людей, не способных к 
самообеспечению, по сути, готовящихся 
принять опеку семьи и государства. При 
этом они покорно и равнодушно прини-
мают эту перспективу.

Необходимо заметить, что у части вы-
борки (3-ий тип) отмечается защитная 
реакция «ухода» от оценки перспективы 
жизни на пенсии, что также не свидетель-
ствует о психологическом благополучии. 
Избегая мыслей о будущем, этот тип 
предпенсионеров, вероятнее всего, воз-
держивается от негативных прогнозов 
или не желает их демонстрировать вовне. 
Так, содержание жизненной перспекти-
вы респондентов 3-ей группы (16% вы-
борки) остается неясным. Они отказыва-
ются прогнозировать будущее на пенсии, 
живут сегодняшним днем, не желают за-
висеть от внешних обстоятельств и при-
нимать какую-либо помощь. Возможно, 
этот тип респондентов просто отклады-
вает решение неприятных проблем.

Необходимо отметить, что такого 
устойчивого типа респондентов, которые 
выстраивают рациональные стратегии: 
ведут проактивную политику подготовки 
к новому этапу жизни, создают финансо-
вую «подушку безопасности» или пред-
полагают продолжать профессионально 
работать на пенсии и уверены в своих 
жизненных перспективах в новом каче-
стве пенсионера, обнаружено не было.

Рассмотренные в исследовании 
личностные характеристики — жизне-
стойкость и толерантность к неопреде-
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ленности — показали устойчивую вза-
имосвязь с выявленными жизненными 
перспективами. Жизнестойкость «как 
валидный предиктор … психического и 
соматического здоровья, субъективного 
благополучия и успешности в различных 
областях деятельности» [15, с. 42] обе-
спечивает установку на проактивность, 
возможность контроля событий и при-
нятие негативных сценариев развития 
ситуации. Толерантность к неопреде-
ленности, трактуемая в данном исследо-
вании в традиции концепции черт [24], 
способствует восприятию перспективы 
жизни на пенсии, характеризующейся 
неопределенностью, либо как благопри-
ятной, либо как опасной.

Пониженный уровень жизнестойко-
сти в совокупности с интолерантностью 
к неопределенности создают основу для 
восприятия перспективы жизни на пен-
сии как безнадежной, не зависящей от 
собственных усилий, неблагополучной, 
что находит свое подтверждение в по-
лученных результатах. Негативно на-
строенные респонденты демонстрируют 
недоверие к социуму (убежденность в 
том, что на пенсии они будут никому не 
нужны, в том числе как профессионалы) 
и, соответственно, такие эмоции, как тре-
вога, беспокойство и страх. Поведенче-
ская готовность воплощается в «пассив-
ных» стратегиях — сдача недвижимости 
в аренду, сокращение расходов, эконо-
мия. Примечательно, что описанные тен-
денции, отражающие психологическое 
неблагополучие, судя по результатам 
исследования, имели существенно боль-
шую выраженность, чем противополож-
ные (оптимистический настрой).

Поскольку было выявлено, что важ-
ную роль в структуре переживаний лю-
дей предпенсионного возраста играет 
финансовая составляющая — страх ока-
заться в ситуации нехватки денег [7], в 

программу исследования был включен 
такой показатель, как финансовая тре-
вожность. Опираясь на понимание фи-
нансовой тревожности как личностного 
свойства усугублять состояние тревоги 
в социальных взаимодействиях, связан-
ных с финансовыми аспектами [7], раз-
личия между эмпирическими типами 
респондентов по восприятию жизнен-
ных перспектив, связанных с их буду-
щим выходом на пенсию, можно описать 
следующим образом. Люди, тревожащи-
еся по поводу неопределенности своего 
будущего на пенсии и воспринимаю-
щие эту ситуацию в негативном ключе, 
демонстрируют повышенный уровень 
финансовой тревожности. Люди, не за-
думывающиеся о будущих проблемах 
либо ориентирующиеся на возможность 
помощи извне, показывают средний 
(адекватный) [7] уровень финансовой 
тревожности. Наиболее низкие значения 
по выборке, но находящиеся в диапазоне 
средних, были выявлены у респондентов, 
оптимистично настроенных в отноше-
нии будущего на пенсии. Таким образом, 
опираясь на полученный результат, сви-
детельствующий о том, что финансовая 
тревожность выступает предиктором по 
отношению к типам жизненных перспек-
тив, можно утверждать, что финансовая 
тревожность как личностная характери-
стика имеет тенденцию усиливать или 
ослаблять переживания людей в отноше-
нии их будущего на пенсии.

Заключение
Перспектива выхода на пенсию, как 

показывают результаты исследования, 
для значительной части людей предпен-
сионного возраста полна переживаниями 
беспокойства, тревоги, неуверенности. 
В их основе лежат факторы как объектив-
ного, так и субъективного плана. В числе 
объективных — неустойчивое положение 
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предпенсионеров на рынке труда, ма-
ленькая пенсия в перспективе, проблемы 
трудоустройства пенсионеров, эйджизм в 
отношении общества к пожилым людям. 
Важное значение имеют и субъективные 
факторы — страх потерять работу [8], пе-
реживание личностного кризиса в связи с 
грядущим завершением профессиональ-
ной деятельности и скорым наступлением 
пожилого возраста, усугубляемые финан-
совой тревожностью, сниженной жизне-
стойкостью и нетолерантностью к ситуа-
циям неопределенности. Как показывают 

результаты исследования, большинство 
респондентов предпенсионного возраста 
пребывает в неблагоприятном или амби-
валентном эмоциональном состоянии, не 
видит достойной жизненной перспекти-
вы в статусе пенсионера. Психологиче-
ская поддержка и личностное консульти-
рование, помощь в обеспечении личной 
финансовой безопасности, повышение 
финансовой грамотности, юридическая 
помощь и другие подобные мероприятия 
стали бы важным подспорьем для данной 
категории населения.
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