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В статье представлены результаты аналитического обзора современных публикаций 
и эмпирического исследования удовлетворенности жизнью женщин и мужчин пожи-
лого и старческого возраста. Отмечены проблемы изучения удовлетворенности жиз-
нью и психологического благополучия у респондентов старшего возраста, связанные 
с  формированием равновесных по полу выборок и с  выбором адекватного инстру-
ментария, продемонстрированы результаты исследований изучаемых характеристик 
у женщин и мужчин, а также у представителей разных возрастных групп. Показаны 
различия факторов психологического благополучия в  отличающихся выборках. Для 
респондентов старческого возраста отмечена большая значимость здоровья, достатка 
и мира в семье, позитивного отношения к себе и окружающим, а также духовности по 
сравнению с более молодыми респондентами, ориентированными в большей степени 
на саморазвитие и активность. Отличительной особенностью данной работы является 
сопоставление результатов двух групп, выровненных по возрасту, уровню образова-
ния, профессиональному и семейному статусу, включавших 36 женщин и 36 мужчин 
в возрасте от 64 до 89 лет. При сравнении результатов этих групп различия обнаруже-
ны только по эмоциональной поддержке и самооценке характера. Удовлетворенность 
жизнью в пожилом и старческом возрасте у мужчин и женщин не различается, однако 
связана с разными переменными. Для женщин на первом месте находятся показатели, 
отражающие успешность социального взаимодействия,  — эмоциональная и  инстру-
ментальная поддержка и самооценка характера. Самооценка внешности в этом возрас-
те не является ресурсом удовлетворенности жизнью в группе женщин. Удовлетворен-
ность жизнью мужчин старшего возраста связана с их самооценкой и не различается 
в  зависимости от социальной поддержки или социотропности/самодостаточности, 
а также от включенности в семейные взаимодействия. Ставится вопрос об эффектив-
ности использования Дифференциального опросника одиночества в данной возраст-
ной группе.
Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, психологическое благополучие, пожилой 
и старческий возраст, половые различия, одиночество, самооценка, социальная под-
держка.

В настоящее время все больше внимания уделяется исследованию факторов 
удовлетворенности жизнью и психологического благополучия людей разного воз-
раста и пола. Подтверждена положительная роль трудовой занятости, экономиче-
ского, образовательного и семейного статуса, физического и ментального здоровья 
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и здорового образа жизни, социальных контактов, самооценки и т. д. Наиболее изу- 
ченным является период юности, ранней и  средней взрослости, но  и  для этого 
временнóго интервала обнаружены значимые возрастно-половые различия в выра-
женности отдельных компонентов благополучия…,  и связей между ними (Психо- 
эмоциональное благополучие, 2020). Переходя к  анализу проблемы в  группе ре-
спондентов пожилого и старческого возраста, составляющей в Российской Феде-
рации по данным Росстата на 1 января 2023 г. 35 млн чел., или почти четверть на-
селения, мы сталкиваемся с целым рядом методических сложностей.

Во-первых, различие в продолжительности жизни между женщинами и муж-
чинами, а также меньшая готовность пожилых мужчин принимать участие в пси-
хологических проектах часто приводят к невозможности подобрать симметричные 
по полу и возрасту группы респондентов. В результате во многих исследованиях 
либо не производится разделения выборки по полу (например, см.: (Донская, 2022; 
Карась и  др., 2022)), либо количество женщин значимо превышает количество 
мужчин, например 249 женщин и 41 мужчина в работе А. И. Мелёхина (Мелёхин, 
2019), что, не снижая важности полученных авторами результатов, накладывает 
ограничения на их интерпретацию.

Во-вторых, представления о благополучной жизни и образ счастья в пожилом 
возрасте могут иметь существенные отличия по сравнению с данными, получен-
ными для других возрастов. Для пожилых людей счастье связано со своим здоро-
вьем и  здоровьем близких, с  характером отношения к  собственному прошлому. 
Значимость благополучия, достатка и мира в семье, позитивного отношения к себе 
и окружающим, а также духовности для них выше, чем для более молодых респон-
дентов, ориентированных в большей степени на саморазвитие, активность и дви-
жение вперед (Булкина, 2022; Донская, 2022, Забелина и  др., 2023). А  это значит, 
что модели благополучия, лежащие в основе ряда широко используемых методик 
и апробированные на респондентах периода юности или ранней взрослости, могут 
не полностью подходить для людей, находящихся на этапе поздней зрелости.

При сравнении показателей психологического благополучия женщин и муж-
чин пожилого и старческого возраста с нормативными данными, выявленными для 
более молодых респондентов, Ю. Б. Дубовик обнаружила относительную стабиль-
ность значений шкал «Позитивные отношения с  окружающими», «Автономия» 
и «Управление средой» и суммарного психологического благополучия. Однако по 
шкалам «Цели в  жизни» и  «Самопринятие» наблюдается некоторое снижение  — 
значения приближаются к нижней границе нормы. Наиболее значимые изменения 
прослеживаются по шкале «Личностный рост» — у пожилых людей этот показа-
тель ниже, чем в среднем возрасте, а у респондентов старше 75 лет — ниже, чем 
у пожилых (Дубовик, 2011). Автор обнаруживает также возрастные особенности 
связи благополучия и характеристик темперамента. Для людей старческого возрас-
та выявлены отрицательные корреляции эмоциональной реактивности с большин-
ством шкал опросника К. Рифф, в пожилом возрасте более значим вклад активно-
сти и выносливости.

Исследования А. А. Нестеровой и С. М. Жучковой также показывают, что при 
переходе от пожилого к старческому возрасту заметно меняется факторная струк-
тура психологического благополучия. Для респондентов 50–75 лет наиболее важ-
ными оказываются осмысленная и  активная жизненная позиция, включенность 
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в социальную систему, ценностно-мотивационная интегрированность, социальная 
поддержка и забота от людей ближнего круга, оптимизм и удовлетворенность ус-
ловиями жизни, а также удовлетворенность статусно-ролевой позицией. В группе 
старческого возраста выделяются такие факторы, как здоровье и жизненные силы 
для активности, экзистенциальная наполненность и  самоуважение, социальная 
поддержка со стороны семьи и удовлетворение потребностей жизнеобеспечения, 
ценностно-мотивационная интегрированность, включенность в общественно-по-
лезную деятельность и социальная поддержка со стороны расширенной социаль-
ной сети, а также социальное признание и опора на социальную поддержку госу-
дарства (Нестерова, Жучкова, 2018). 

В работе Н. С. Павловой и  Е. А. Сергиенко продемонстрированы возрастные 
изменения структуры взаимосвязей психологического благополучия с компонен-
тами здоровья. Показано, что наряду с заметными изменениями в качестве жиз-
ни, которые начинаются в среднем после 70 лет, в старческом возрасте снижается 
количество связей физического компонента здоровья и увеличивается количество 
связей психологического компонента здоровья со шкалами благополучия (Павло-
ва, Сергиенко, 2020).

Отмечены также неоднозначные и все еще недостаточно изученные различия 
при измерении психологического благополучия мужчин и женщин. В некоторых 
работах связанных с полом различий в субъективном благополучии не выявлено 
(Ren et al., 2010). Ряд публикаций указывает на более высокое благополучие жен-
щин по сравнению с мужчинами (Zebhauser et al., 2014; Shi et al., 2022), другие, на-
оборот, доказывают, что у  пожилых женщин чаще наблюдаются крайне низкие 
значения субъективного благополучия (Lukaschek et al., 2017), а мужчины демон-
стрируют более высокие значения самопринятия, автономии (Matud et al., 2020). 

Такое рассогласование может быть связано и с  особенностями выборок ре-
спондентов, привлеченных к участию в исследованиях, например c принадлежно-
стью к западной или восточной культуре, и с социальными изменениями, проис-
ходящими в последние десятилетия. Исследования второй половины XX в. чаще 
фиксировали бóльшую удовлетворенность жизнью у женщин, однако обнаружено, 
что в США с 1970-х гг. произошло снижение и абсолютных показателей благополу-
чия у женщин, и относительное снижение этих характеристик относительно муж-
ских (Stevenson, Wolfers, 2009). Авторы видят причины этого явления в снижении 
социальной сплоченности, увеличении тревожности, разнообразных факторах 
риска внутри семьи. Но не менее важно и изменение тех критериев, которые при-
нимают во внимание респонденты, оценивая свое благополучие, — если в 1970-х гг. 
в  США благополучной считала себя женщина, счастливая в  семейной жизни, то 
в последующие годы необходимым стал и профессиональный успех. По-видимому, 
мы можем увидеть аналогичные изменения и у современных российских пожилых 
людей. Трудно представить, что советская пенсионерка 1970-х или 1980-х гг. стра-
дала от невозможности посетить Париж или просто отправиться в интересную по-
ездку  — отсутствие тяжелых болезней, благополучие детей и  внуков составляло 
основу для удовлетворенности жизнью. В настоящее же время автор неоднократно 
слышала жалобы на невозможность легко путешествовать и заниматься собой на-
равне с европейскими ровесниками, при том что сохраняется достаточно большое 
количество «традиционных бабушек». 
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М. Пинкар (M. Pinquart) и С. Соренсен (S. Sörensen) указывают на пять факто-
ров, предположительно связанных с меньшими значениями психологического бла-
гополучия пожилых женщин (Pinquart, Sörensen, 2001):

1. Несмотря на более высокую продолжительность жизни, большую часть до-
полнительных лет женщины проводят с болезнями и инвалидностью.

2. Женщины вчетверо чаще, чем мужчины, остаются в  одиночестве после 
смерти супруга.

3. Из-за неравенства, возникшего в более молодые годы, женщины в среднем 
имеют меньшие материальные ресурсы и в старости.

4. Для женщин более типична демонстрация своих негативных чувств.
5. Стареющие женщины считаются менее привлекательными, в  то вре-

мя как мужчины с возрастом могут приобрести более высокий социальный ста-
тус (О. В. Краснова и Т. З. Козлова называют это «двойным стандартом старения» 
(Краснова, Козлова, 2007)).

Женщины старше 75  лет в  2,5  раза чаще указывают на переживание одино-
чества, чем мужчины, что может объясняться как объективными (вдовство), так 
и субъективными причинами (Boehlen et al., 2023). Однако, к сожалению, данных 
о проявленности различных типов одиночества: негативного, связанного с физи-
ческой изоляцией или невозможностью контактов, и позитивного, то есть созна-
тельного уединения, которое может выступать в качестве ресурса, для пожилого 
возраста не обнаружено.

В то же время благополучие пожилых женщин больше подвержено изменениям 
из-за внешних условий. Женщины отмечают большую адаптивность к переменам 
и независимость в повседневной жизни (Redzovic, 2023). Вовлечение респондентов 
позднего возраста в образовательные активности в большей степени способствует 
повышению субъективного благополучия у женщин, особенно одиноких, по срав-
нению с мужчинами (Shi et al., 2022). Авторы предлагают ряд возможных интерпре-
таций обнаруженного факта, среди которых и возникновение новых социальных 
контактов с соучениками и преподавателями, и переход на более высокий статус по 
сравнению с ролью домохозяйки, и повышение самооценки от собственных успе-
хов, часто более заметных, чем у пожилых мужчин. 

В работе О. И. Карпуниной, проведенной на российской выборке, связанных 
с полом различий в психологическом благополучии пожилых респондентов не вы-
явлено, однако показано, что для мужчин важны личный успех, качество отношений 
с окружающими людьми, согласованность целей и их достижение, а для женщин свя-
зей этих переменных с представлениями о счастье не выявлено (Карпунина, 2022).

Полученные данные подтверждают, что при изучении половых различий в пе-
реживании удовлетворенности жизнью оказывается весьма сложно исключить 
вклад дополнительных переменных в итоговый результат. Известно, что значимую 
роль в благополучии респондентов позднего возраста играют такие факторы, как 
профессиональный статус, уровень развития субъектности личности, жизненная 
удовлетворенность, согласованность между поставленными и достигнутыми целя-
ми (Нерушай, 2021). И оказывается, что при что контроле семейного и социоэко-
номического статуса, а также состояния здоровья респондентов старшего возраста 
значимость выявленных ранее различий, связанных с полом, снижается (Pinquart, 
Sörensen, 2001).
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Помимо крайнего разнообразия и нестабильности объективных демографиче-
ских, социальных и экономических условий, а также разнообразия индивидуаль-
ных и личностных особенностей респондентов необходимо учитывать так называ-
емый парадокс старения, отмеченный еще Б. Г. Ананьевым и заключающийся в том, 
что «период старения характеризуется высокой степенью вариативности, возмож-
но, самой высокой на протяжении всего жизненного цикла человека» (Стрижиц-
кая, 2022). Многие авторы указывают на «все большую индивидуализацию людей 
в процессе старения» (Александрова, 1974, с. 122), возрастание роли «субъектив-
ного отношения человека к социальным воздействиям, стереотипам и шаблонам» 
(Анцыферова, 1996, с. 60).

Обобщенные возрастные и  половые особенности дополняются данными об 
отличиях в  переживании позднего возраста респондентами с  разными личност-
ными характеристиками. Типологизации старения предлагались в  работах много-
численных авторов, начиная с Д. Бромлея, Ф. Гизе, Х. Томе, последовавших в 1980– 
1990-х  гг. публикациях Л. И. Анцыферовой (Анцыферова, 1996) и  более современ-
ных исследованиях. В  зависимости от соотношения большей направленности на 
личностный рост или на управление окружением (компетентность) (шкалы Personal 
Growth или Environmental Mastery методики К. Рифф) Р. Хелсон и С. Сривастава опи-
сали три продуктивных типа развития для женщин: сохраняющий (conservers), ищу-
щий (seekers) и направленный на достижения (achievers), а также обедненный тип, 
представители которого имели низкие значения по обеим шкалам (Helson, Srivastava, 
2001). Выяснилось, что к пожилому возрасту эти женщины имели различные харак-
теристики эмоциональности, самоконтроля, отношения к  профессиональной дея-
тельности, а также идентичности. Приводимые авторами описания конкретных слу-
чаев для каждого типа развития демонстрируют значимые различия в жизненных 
траекториях этих женщин и подтверждают разнообразие источников благополучия 
для них.

Очевидно, что для столь неоднородной группы, как люди пожилого и старче-
ского возраста, нелегко построить единую модель благополучия и удовлетворен-
ности жизнью, учитывающую все значимые переменные.

В настоящий момент можно выделить два идущих навстречу друг другу подхо-
да к изучению старшего возраста: разработка целостного понимания благополучия 
пожилого человека в его связи с разноуровневыми биологическими, психологиче-
скими, социальными и средовыми факторами (Стрижицкая, Петраш, 2022) и вы-
явление особенностей тех или иных подвыборок, различающихся по конкретным 
переменным, внутри исследуемого возраста, а также описание конкретных кейсов, 
как подтверждающих известные закономерности, так и являющихся уникальными.

Цель данной работы состоит не только в выявлении связанных с полом разли-
чий в уровне удовлетворенности жизнью у респондентов старшего возраста, но и 
в попытке выявить факторы, связанные с этой характеристикой.

В исследовании тестировались следующие гипотезы:
1. У мужчин и женщин пожилого и старческого возраста со сходными демо-

графическими характеристиками уровень удовлетворенности жизнью и  связан-
ных с ней параметров различается.

2. Структура связей удовлетворенности жизнью с социальными и личностны-
ми характеристиками респондентов женского и мужского пола различна.
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Методы

Выборка. В исследовании приняли участие 72 человека. Мы не ставили зада-
чу выявления возрастных различий, поэтому основное внимание при формирова-
нии выборки было направленно на ее выравнивание по полу. Дали свое согласие 
и полностью заполнили предложенные методики 36 мужчин пожилого и старче-
ского возраста (65–86 лет, средний возраст — 71,2 года), проживающих в Москве 
и ближайшем Подмосковье. Продолжают трудовую деятельность 36,1 %, 63,9 % — 
пенсионеры; 83,3 % женаты, 16,7 % в разводе или овдовели; 16,6 % имеют среднее 
образование, 19,4 % — среднее специальное и 63,9 % — высшее (средний срок полу-
чения образования 14,9 лет). Для того чтобы сформировать максимально уравно-
вешенную по демографическим характеристикам выборку, из 84 женских протоко-
лов было также отобрано 36 таким образом, что средний возраст в женской группе 
составил 70,6 лет (64–89 лет), продолжали работать 30,6 %, находились в браке — 
69,4 %, средний срок получения образования составил 14,5 лет.

Критерий включения — сохранность когнитивных функций (не менее 15 бал-
лов по методике SAGE), отсутствие острого или обострения хронического заболе-
вания на момент тестирования. Средний балл по методике SAGE у мужчин соста-
вил 18,6 баллов, у женщин — 18,8 баллов.

Методики. Поскольку анализ литературы подтвердил значимость самооценки 
и характеристик социальной поддержки для благополучия респондентов пожилого 
и  старшего возраста, была сформирована батарея методик, позволяющая доста-
точно подробно изучить роль этих переменных. Исследование было спланировано 
так, чтобы время заполнения респондентом всех бланков не превышало 30 минут, 
поэтому мы отказались от использования Шкалы психологического благополучия 
К. Рифф из-за ее объема и ограничились интегральной оценкой удовлетворенности 
жизнью с помощью шкалы Э. Динера.

Составляющие самооценки были оценены с помощью 100-балльных шкал са-
мооценки реальных и  идеальных интеллекта, внешности, характера и  здоровья. 
Разница между идеальными и реальными значениями расценивалась как количе-
ственная мера неудовлетворенности той или иной характеристикой.

Для оценки значимости взаимодействия с окружающими была использована 
методика «Социотропность  — самодостаточность» (О. Ю. Стрижицкой, М. Д. Пе-
траш, И. Р. Муртазиной и  Г. А. Вартанян), субъективные оценки эмоциональной, 
инструментальной поддержки, социальной интеграции и  удовлетворенности со-
циальной поддержкой измерялись с помощью опросника социальной поддержки 
SOZU-22 (в  адаптации А. Б. Холмогоровой, Н. Г. Гаранян и  Г. А. Петровой). Части 
респондентов был также предложен Дифференциальный опросник переживания 
одиночества (в адаптации Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева) для выявления проявлен-
ности общего одиночества, зависимости от общения и позитивного одиночества 
в женской и мужской подгруппах. 

Для контроля дополнительных переменных мы просили респондентов также 
ответить на вопросы анкеты об их образе и условиях жизни и о демографических 
характеристиках. 

Процедура. На первом этапе участникам, выразившим согласие принять уча-
стие в исследовании, предлагалось выполнить методику SAGE и ответить на во-
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просы короткой анкеты. Далее они получали распечатанный 16-м кеглем комплект 
методик для заполнения в домашних условиях. Данные из собранных через неделю 
комплектов проверялись на полноту сведений и заносились в сводные таблицы для 
дальнейшей обработки. Статистическая обработка результатов проводилась с по-
мощью программы IBM SPSS Statistics v.27 и включала сравнение результатов неза-
висимых выборок с помощью критерия Манна — Уитни и корреляционный анализ 
по методу Спирмена. Критерий подтверждения гипотез р < 0,05.

Результаты

Для тестирования первой гипотезы было проведено сравнение результатов 
женщин и  мужчин. Результаты обработки протоколов участников представлены 
в табл. 

Полученные данные опровергают нашу первую гипотезу о различии в уров-
не удовлетворенности жизнью, самооценке и характеристиках социотропности/
самодостаточности между группами респондентов женского и  мужского пола 
пожилого и старческого возраста. Из переменных, связанных с социальной под-
держкой, выявлено различие только в  эмоциональной поддержке, а  по шкалам 
самооценки значимо различается только самооценка характера  — оба этих па-
раметра выше у женщин. Неудовлетворенность своим интеллектом, внешностью 
и характером несколько выше у мужчин, однако это различие не достигает уров-
ня значимости.

Для проверки второй гипотезы были вычислены коэффициенты корреляции 
удовлетворенности жизнью с остальными переменными в женской и мужской под-
группах раздельно.

У женщин выявлена прямая связь удовлетворенности жизнью с эмоциональ-
ной и инструментальной поддержкой (Rho = 0,347 и 0,412 соответственно при уров-
не значимости p < 0,05) и  самооценкой характера (Rho = 0,354  при p < 0,05), а  так-
же обратная связь с  неудовлетворенностью своим интеллектом (Rho = –0,374  при 
p < 0,05). На уровне тенденции прослеживается положительная связь с самооцен-
кой интеллекта, здоровья и самодостаточностью. Корреляций удовлетворенности 
жизнью и  шкал самооценки со сроком образования, экономическим, семейным 
статусом и характеристиками трудовой занятости не обнаружено. Однако продол-
жительность полученного образования обратно связана с  социальной неуверен-
ностью (p < 0,05). Связь с возрастом обнаружена только для неудовлетворенности 
своим интеллектом (Rho = 0,487 при p < 0,01). Неудовлетворенность внешностью от-
рицательно связана с социальной интеграцией (Rho = –0,485 при p < 0,01).

В группе мужчин удовлетворенность жизнью положительно связана со шка-
лами самооценки: интеллекта (Rho = 0,487 при p < 0,01), внешности (Rho = 0,451 при 
p < 0,01), характера (Rho = 0,457  при p < 0,01)  и  здоровья (Rho = 0,485 при p < 0,01), 
а также, что кажется неожиданным, со шкалой общего одиночества (Rho = 0,569 при 
p < 0,01). В то же время неудовлетворенность своими характеристиками демонстри-
рует отрицательные связи с удовлетворенностью жизнью (p < 0,01 для всех шкал). 
Общее одиночество положительно связано с самооценкой характера и отрицатель-
но — с самодостаточностью (p < 0,05 в обоих случаях). Срок образования у мужчин 
положительно связан с самооценкой интеллекта и самодостаточностью (p < 0,05).



150 Вестник СПбГУ. Психология. 2024. Т. 14. Вып. 1

Сравнение результатов женской и мужской групп респондентов

Параметры Женщины Мужчины Асимп. знач. 
(двухсторонняя)

Возраст 70,64 71,24 0,906

SAGE 18,81 18,61 0,433

Срок получения образования 14,46 14,94 0,514

Автономия пространства 1,63 1,74 0,559

Автономия времени 3,66 3,53 0,559

Удовлетворенность жизнью 24,67 23,60 0,468

Социальная неуверенность 31,22 32,40 0,849

Зависимость 18,08 19,14 0,568

Привязанность 41,69 39,31 0,161

Самодостаточность 44,64 43,29 0,437

Суммарный балл социальной поддержки 90,10 86,75 0,195

Эмоциональная поддержка* 40,45 37,89 0,023

Инструментальная поддержка 17,58 17,53 0,806

Социальная интеграция 29,36 28,28 0,332

Удовлетворенность поддержкой 5,52 5,56 0,947

Общее одиночество 15,20 12,53 0,253

Зависимость от общения 14,20 14,33 0,930

Позитивное одиночество 31,20 26,20 0,125

Самооценка интеллекта 69,36 68,57 0,829

Неудовлетворенность интеллектом 18,56 22,22 0,341

Самооценка внешности 64,71 61,34 0,630

Неудовлетворенность внешностью 17,33 20,39 0,873

Самооценка характера** 73,14 59,89 0,009

Неудовлетворенность характером 13,54 20,53 0,210

Самооценка здоровья 61,43 60,80 0,995

Примечания:  Различия значимы: * При p < 0,05. ** При p < 0,01.

Чем больше баллов набирали мужчины старшего возраста по методике SAGE, тем 
ниже они оценивали свою внешность (p < 0,05).

Для оценки значимости регулярных семейных контактов внутри женской 
и  мужской подгрупп было проведено сравнение величины удовлетворенности 
жизнью между теми респондентами, которые проживают совместно с  детьми 
и внуками, и теми, кто живет отдельно от них. Для мужчин различий не выявлено, 
женщины, живущие в  расширенной семье, несколько более удовлетворены жиз-
нью (р = 0,07).
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Обсуждение результатов

Полученные данные позволяют говорить о том, что, хотя количественно уро-
вень удовлетворенности жизнью женщин и мужчин старшего возраста не разли-
чается, параметры, которые могут давать вклад в переживание удовлетворенности, 
неодинаковы.

Как и в  более молодых возрастах, для пожилых женщин важно ощущение 
включенности в социум, в жизнь семьи. Сходные данные получены в разных куль-
турных группах, например в Испании (Matud et al., 2020), в Китае (Yang et al., 2020) 
и др. Социальная поддержка — и эмоциональная, и практическая (инструменталь-
ная)  — является значимым ресурсом, несмотря на то что интенсивное общение 
и необходимость часто оказывать помощь младшим членам семьи могут вызывать 
и негативные переживания. Так, количество детей в семье обратно связано с оцен-
кой настоящего и будущего как активных периодов и с эмоциональной окраской 
будущего (Головей, Криулина, 2017). Перечисляя варианты предпочитаемого про-
ведения свободного времени, большинство семейных пожилых женщин в данном 
исследовании называли занятия, связанные с  одиночеством и  спокойствием,  — 
чтение, рукоделие, выпечка, занятие садом, разгадывание кроссвордов, прослу-
шивание аудиокниг и  радиоспектаклей. В  то же время для некоторых пожилых 
женщин (для двоих, проживающих в расширенной семье с детьми и внуками, для 
одной женщины, живущей вдвоем с супругом, и для двоих одиноких) в список хоб-
би попадают путешествия и паломнические поездки, то есть активный отдых, не 
связанный с  семейными делами. Однако связи удовлетворенности жизнью с  по-
зитивным одиночеством в данной выборке не выявлено. По-видимому, женщины 
предпочитают уединение не ради появления новых идей и «понимания важных ве-
щей», что заложено в методике, а лишь как возможность восстановить силы.

Представление о себе как о человеке с хорошим характером у удовлетворен-
ных жизнью респондентов также отражает важность социума для женщин стар-
шего возраста. В отличие от интеллекта и даже внешности, характер — это то, что 
в большой степени обращено к другим людям, оценивается окружающими и в бла-
гоприятном случае лежит в  основе позитивного общения. Значение самооценки 
характера и удовлетворенности им для достижения психологического благополу-
чия было прослежено нами для женщин всех возрастов (Никитина, 2022). Прямой 
связи самооценки внешности с удовлетворенностью жизнью в настоящем иссле-
довании не обнаружилось, однако выявленная отрицательная связь между неудов-
летворенностью внешностью и представлениями женщины о степени ее включен-
ности в социальные взаимодействия позволяет сделать предположения о том, что 
и сомнения в собственной привлекательности могут оказаться фактором риска для 
выстраивания общения, и за неудовлетворенностью как внешностью, так и соци-
альной интеграцией могут стоять другие, пока не выявленные причины. Подтвер-
дились и  данные о  тесных положительных взаимосвязях всех шкал самооценки 
друг с другом, что отражает целостность представлений женщин о себе. 

Для мужчин подтверждается роль самооценки в удовлетворенности жизнью, 
также явно выраженная в  период молодости и  взрослости (например, Du et al., 
2017 и др.). Сходные результаты получены и О. И. Карпуниной (Карпунина, 2022). 
При этом представления о своей внешности у мужчин не связаны с оценкой своего 
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интеллекта или характера. Мужчины с  высокими баллами по герокогнитивному 
тесту SAGE оценивали свою внешность ниже остальных, что может быть связано 
с большей адекватностью их самооценки. Однако, что касается семейного статуса, 
наши данные не совпадают с результатами Э. Берга (Berg et al., 2006) относительно 
ресурсности нахождения в браке для мужчин старшего возраста, что, возможно, 
объясняется спецификой нашей выборки — те немногие мужчины, которые обо-
значили свой статус как «в разводе» или «вдовец» (6 человек из 36), не чувствовали 
себя оторванными от семьи в широком смысле слова, они продолжали общаться 
с детьми и внуками. В то же время, хотя значения инструментальной поддержки 
и социальной интеграции у мужчин не ниже, чем у их ровесниц, вклада в удовлет-
воренность жизнью они не дают.

Остаются не до конца понятными обнаруженные противоречивые связи с об-
щим переживанием одиночества. Казалось бы, логичнее было бы увидеть взаимо- 
связь удовлетворенности жизнью с позитивным одиночеством и самодостаточно-
стью, однако этого не наблюдается. Возможно, речь идет о том, что при снижении 
удовлетворенности жизнью респондентам сложнее признавать свои негативные 
чувства, но это предположение требует дополнительных исследований.

Здоровье является важным фактором и  для женщин, и  для мужчин, но  по-
скольку условием включения участников исследования было отсутствие обостре-
ния заболеваний на момент тестирования, то надежно оценить роль состояния 
здоровья не представлялось возможным.

Следует отметить, что использованный дизайн исследования не позволяет гово-
рить о причинно-следственных связях. Вполне возможным представляется и то, что 
именно удовлетворенность жизнью лежит за представлениями женщин о надежной 
эмоциональной и инструментальной поддержке и за высокой самооценкой мужчин.

Выводы

Показано, что удовлетворенность жизнью в пожилом и старческом возрасте 
не различается у женщин и мужчин, однако она связана с разными переменными 
в исследуемых группах. В основном эта структура связей аналогична более ранним 
возрастам и в целом сходна с результатами, полученными другими авторами.

Для женщин на первом месте находятся показатели, отражающие успешность 
социального взаимодействия,  — эмоциональная и  инструментальная поддержка 
и самооценка характера. 

Из изученных параметров с  возрастом увеличивается только неудовлетво-
ренность своим интеллектом. На нашей выборке у женщин 64–89 лет самооценка 
внешности, характера, параметры социальной поддержки и социотропности/само-
достаточности с возрастом не связаны.

По сравнению с результатами, полученными нами ранее для респондентов мо-
лодого и  среднего возраста, самооценка внешности для пожилых женщин пере-
стает быть фактором благополучия, однако обнаруженная взаимосвязь неудовлет-
воренности внешностью c  низкой социальной интеграцией требует дальнейших 
исследований.

Значимым фактором удовлетворенности жизнью мужчин по полученным дан-
ным является только самооценка. Высокие оценки своего интеллекта, внешности 
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и характера, а также низкие расхождения между Я-реальным и Я-идеальным поло-
жительно связаны с удовлетворенностью жизнью. Семейный, профессиональный 
и  экономический статус, возраст, характеристики социального взаимодействия: 
эмоциональная и  инструментальная поддержка, социальная интеграция и  удов-
летворенность поддержкой, так же как и социотропность/самодостаточность, ока-
зались не связаны с удовлетворенностью жизнью мужчин, вошедших в нашу вы-
борку.

Полученные данные позволяют предложить различающиеся направления пси-
хологической работы с женщинами и мужчинами пожилого и старческого возрас-
та. Для женщин более важным направлением могут стать тренинги принятия со-
циальной поддержки, а для мужчин — работа с реалистичностью самооценки.

Ограничения исследования

К числу ограничений проведенного исследования следует отнести:
1. Малый объем и локальность выборки (Москва и Московская область), со-

циально активные респонденты, по собственной инициативе участвующие в пси-
хологическом тренинге и не отмечающие тяжелых заболеваний на момент иссле-
дования.

2. Смещение выборки из-за включения только тех респондентов, которые 
дали согласие на участие в проекте и полностью заполнили методики. Особенно 
это важно для подгруппы мужчин, так как именно в ней было максимальное коли-
чество отказов (около 30 %). Случайность выборки также была нарушена направ-
ленным отбором протоколов участниц с целью формирования максимально сим-
метричных по демографическим показателям выборок женщин и мужчин.

3. Использование самоотчетных бланковых методик и, как следствие, возмож-
ность социально желательных ответов.

4. Использование методики на одиночество дало противоречивые результаты, 
возможно, это связано с неприменимостью ее использования для исследования ре-
спондентов старшего возраста.
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The article presents the results of an analytical review of modern publications and an empir-
ical study of life satisfaction among women and men of elderly and senile age. The problems 
of studying life satisfaction and psychological well-being among older respondents, related 
to the formation of gender-balanced samples and the selection of adequate instruments, are 
noted. The results of studies of the examined characteristics in women and men, as well as 
in representatives of different age groups, are demonstrated. Unique factors of psychological 
well-being in different samples are shown. Elderly respondents noted a greater importance 
of health, prosperity and peace in the family, a positive attitude towards themselves and 
others, as well as spirituality, compared to younger respondents who were more focused on 
self-development and activity. A distinctive feature of this work is the comparison of the 
results in two groups equalized by age, level of education, professional and family status, 
which included 36 women and 36 men aged from 64 to 89 years. When comparing the re-
sults of these groups, differences were found only in emotional support and self-esteem of 
character. Life satisfaction in old and senile age does not differ between men and women, 
but it is associated with different variables. For women, the indicators that reflect the success 
of social interaction — emotional and instrumental support and self-esteem of character are 
the most important. Self-esteem of appearance at this age is not a resource for life satisfac-
tion. Life satisfaction among older men is related to their self-esteem and does not differ 
depending on social support or sociotropy/self-sufficiency, nor on involvement in family 
interactions. The question is raised about the effectiveness of using the Differential Loneli-
ness Questionnaire in this age group.
Keywords: life satisfaction, psychological well-being, elderly and senile age, gender differences, 
loneliness, self-esteem, social support.
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