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Особенности психологического времени у людей с высокими показателями 
эффективности поздней социализации 

Поздняя социализация, психологическое время пожилых, субъективный возраст, 
удовлетворенность жизнью 

На фоне современных демографических изменений, связанных с феноменом «старения общества», 
все более актуальным становится вопрос поздней (вторичной) социализации пожилых людей. При этом 
прослеживается тенденция к пониманию вторичной социализации как к процессу адаптации к вновь 
возникающим жизненным ситуациям, способствующему поддержанию высокого уровня удовлетворенности 
жизнью и психологического благополучия [1, 3]. 

Удовлетворенность жизнью, как маркер эффективности поздней социализации, зачастую 
рассматривается через призму лишь внешних факторов: социальный статус, досуговая и творческая 
активность, наличие брачного партнера, материальное благополучие и т.д. [2]. Однако, не меньший интерес 
представляет поиск когнитивно-эмоциональных предикторов данного явления. В качестве перспективного 
направления поиска таких субъективных детерминант видится изучение особенностей психологического 
времени у пожилых людей, которое выступает важным медиатором субъективного благополучия в целом [4]. 

Целью настоящего исследования является выявление особенностей когнитивного компонента 
психологического времени (временного фокуса и субъективного возраста) у пенсионеров с высоким уровнем 
удовлетворенности жизнью. 

В исследовании применялись методики: модифицированный вариант опросника «Age-of–Me» 
(Barak, 2009), шкала временного фокуса А. Шипп (Shipp, Edwards, Lambert, 2009). шкала удовлетворенности 
жизнью (Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 1985), адаптированная и валидизированная Д.А. Леонтьевым 
и Е.Н. Осиным. Выборка формировалась рандомно из пенсионеров различных категорий (разных типов 
профессий, уровня образования, семейного и рабочего статуса), проживающих в г. Челябинске 
и Челябинской области (Российская Федерация). Общее число респондентов составило 291 человек (34% 
мужчины, средний возраст 65,5 лет, 16% имеют инвалидность, 53% состоят в браке, 47% имеют высшее 
образование, 16% проживают в доме престарелых). 

Результаты исследования показали, что у пенсионеров, в большей мере удовлетворенных жизнью, 
более выражен временной фокус на настоящем (р=0,000), то есть они больше вовлечены в текущие 
жизненные события. Выявлены также различия в фокусе на прошлом (р=0,055), при этом пенсионеры 
со средним уровнем удовлетворённости жизнью в меньшей степени концентрируются на событиях 
прошлого, а в группе с низкой и высокой степенью удовлетворенности жизнью различия по этому параметру 
выражены слабо. Можно предположить, что удовлетворенность жизнью на пенсии связана с содержанием 
воспоминаний: позитивные моменты прошлого (удачи, радостные события) способствуют повышению 
удовлетворенности (счастья) в отличие от негативных (зацикленность на ошибках прошлого, упущенных 
возможностях). Различий по фокусе на будущем обнаружено не было. Выявлены различия в когнитивно-
эмоциональном (р=0,000) и физическом (р=0,014) типах субъективного возраста пенсионеров. Более 
счастливые пенсионеры чувствуют себя более молодыми, а также оценивают свою внешность как менее 
подверженную возрастным изменениям, в отличие от тех, кто заявил о низком уровне удовлетворённости 
жизнью на пенсии. 

Полученные результаты свидетельствуют о важной роли когнитивного компонента психо-
логического времени как маркера эффективности поздней социализации. 
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Вклад осознанного образа жизни в формирование позитивного восприятия старения 

Образ жизни, позитивное восприятие старения, конструирование продуктивной старости 

Позитивное восприятие старения тесно координирует с проблемой конструирования продуктивной 
старости, т.к. именно позитивное восприятие старения связано с физическим и психологическим здоровьем, 
что в свою очередь является основой для повышения качества жизни пожилого человека, крайне 
необходимого в условиях смещения демографической ситуации в сторону увеличения продолжительности 
жизни. Согласно результатам современных исследований качество жизни обеспечивается образом жизни, 
направленным на укрепление и поддержание здоровья [1]. Известен факт того, что отсутствие режима 
отдыха, культуры питания, а также наличие вредных привычек приводят к различным заболеваниям 
в долгосрочной перспективе [3]. В свою очередь, здоровый образ жизни, выбор которого в большей степени 
вероятен при позитивном восприятии старения [2], способствует более успешному старению, в том числе 
когнитивному [4]. Мы считаем, что осознанный подход к образу в жизни в настоящем способствует 
формированию позитивного восприятия старения через включение компонентов, направленных на 
сохранение и укрепление собственного здоровья. 

Выборка из 92 человек в возрасте от 22 до 64 лет, включала три группы: 1-респонденты, которые не 
задумываются о связи нынешнего образа жизни и конструктивного старения; 2-периодически задумываются 
об этом; участники 3 группы задумываются, так как считают, что образ жизни создаст «базу» для 
конструктивного старения. 

Методики. Анкета восприятия старения, основанная на зарубежном опроснике The Ageing 
Perceptions Questionnaire (APQ) (Barker, 2007); опросник «Профиль здорового образа жизни» (Петраш, 
Стрижицкая, Муртазина, 2018); анкета для изучения образа жизни. 

Результаты. Анализ параметров ЗОЖ в группах выявил значимые различия по параметрам 
«физическая активность», «внутренний рост» и «управление стрессом» в сторону наибольшей 
выраженности в 3 группе (с осознанным подходом к образу жизни в настоящем). Для определения вклада 
осознанного подхода к образу жизни в позитивное восприятие старения мы применили подход 
моделирования структурными уравнениями (SEM). Показано прямое влияние явной переменной 
«осознанный подход к образу жизни» на латентную переменную, включающую явные переменные ЗОЖ 
(р=0,032): «внутренний рост», «межличностные отношения» и «физическая активность»; а латентный 
фактор оказывает прямое влияние на явную переменную «положительные последствия» (р=0,012). Критерии 
полученной модели находятся в допустимых пределах, т.е. модель эмпирически подтверждается (хи-
квадрат=31,968; df=25; p=0,159; CFI=0,945; GFI=0,964; RMSEA=0,049; PCLOSE=0,471). Возможность 
замечать положительные последствия старения формируется через осознанное отношение к образу жизни, 
за счет включения компонентов, направленных на укрепление здоровья. 

Результаты исследования показали значимую роль осознанного подхода к образу жизни в настоящем 
на формирование позитивного восприятия старения, через включение компонентов здорового образа жизни. 
Выявленный механизм может выступать в качестве основы конструирования продуктивной старости. 
Проект поддержан грантом РНФ № 22-28-00869. 
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