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Å.Â. Øìåëåâà

ÏÎÆÈËÛÅ ÏÅÒÅÐÁÓÐÆÖÛ ÑÅÃÎÄÍß:
ÔÀÊÒÎÐÛ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÆÈÇÍÈ

Â ïóáëèêàöèè ðàññìàòðèâàþòñÿ ñîöèàëüíî îáóñëîâëåííûå ðàçëè-
÷èÿ â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ïîæèëûõ ëþäåé, ïðîæèâàþùèõ â êðóïíîì
ãîðîäå, àíàëèçèðóåòñÿ âëèÿíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ôàê-
òîðîâ íà èõ çäîðîâüå. Àêöåíò ñòàâèòñÿ íà òîé ðîëè, êîòîðóþ îáùå-
ñòâåííàÿ ïîëèòèêà ìîæåò ñûãðàòü â ôîðìèðîâàíèè ñîöèàëüíîé ñðå-
äû, óëó÷øàþùåé çäîðîâüå ïîæèëûõ ëþäåé.

Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé ïîòðåáíîñòåé è óäîâëåòâîðåííîñòè æèçíüþ
ïåòåðáóðãñêèõ ïåíñèîíåðîâ ïî âîçðàñòó, ïðîâåäåííûõ â ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò, ïîêà-
çàë, ÷òî ïîæèëûå ëþäè ïðåäïî÷èòàþò èñïîëüçîâàòü «ñòðóêòóðíîå» îáúÿñíåíèå
ïðè÷èí ñâîåé áåäíîñòè. Âòîðûì ïî ïîïóëÿðíîñòè îñòàåòñÿ «ôàòàëèñòè÷åñêîå»
îáúÿñíåíèå. Âîçëîæåíèå îòâåòñòâåííîñòè çà æèçíåííûå íåóäà÷è íà ñàìèõ ëþäåé
òàêæå ïðèñóòñòâóþò â ñîçíàíèè ïåíñèîíåðîâ, îäíàêî îíè ðàñïðîñòðàíåíû â ìåíü-
øåé ñòåïåíè è îáðàùåíû ïðåèìóùåñòâåííî äëÿ îáúÿñíåíèÿ áåäñòâåííîãî ïîëî-
æåíèÿ äðóãèõ ëþäåé (íå ñåáÿ). Ñðåäè ïîæèëûõ ëþäåé ïðåîáëàäàþò èððàöèîíàëü-
íûå îáâèíèòåëüíûå íàñòðîåíèÿ, êîòîðûå ïðåïÿòñòâóåò âûðàáîòêå ýôôåêòèâíûõ
àäàïòàöèîííûõ ïðàêòèê, ñïîñîáíûõ îáúåêòèâíî óëó÷øèòü èõ ïîëîæåíèå. Ñðåäè
ïåíñèîíåðîâ ñóùåñòâóþò ãðóïïû ñ ðàçëè÷íûìè óñòàíîâêàìè, ñòàíäàðòàìè è ñòðà-
òåãèÿìè ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ ôàêòîðîâ. Íàèáîëåå
çíà÷èìûìè ñðåäè íèõ ÿâëÿþòñÿ àäàïòèâíûå ëè÷íîñòíûå ðåñóðñû, çàëîæåííûå â
õîäå ïåðâè÷íîé ñîöèàëèçàöèè â ñåìüå. Ñðåäè ñîöèàëüíûõ íàñòðîåíèé ïåíñèîíå-
ðîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñîõðàíÿåòñÿ â îñíîâíîì íåãàòèâíàÿ îöåíêà ñâîåé æèçíè,
äåïðåññèâíîå íàñòðîåíèå, íåýôôåêòèâíûå ïîâñåäíåâíûå ïðàêòèêè. Ó çíà÷èòåëü-
íîé ÷àñòè ïåíñèîíåðîâ íàáëþäàåòñÿ îñîáî îñòðîå ïåðåæèâàíèå ñîöèàëüíûõ íå-
óäà÷, îäèíî÷åñòâà, íåíóæíîñòè áëèçêèì, îòâåðæåííîñòè ñî ñòîðîíû îáùåñòâà è
ãîñóäàðñòâà, îùóùåíèå ñåáÿ íåñ÷àñòíûìè, óñòàëûìè, ïñèõîëîãè÷åñêè óãíåòåí-
íûìè, èìåþùèìè ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì. Ñòàíäàðò æèçíè áîëüøèí-
ñòâà ïåíñèîíåðîâ êðàéíå íèçîê, äåïðèâàöèÿ âåëèêà (Ìóçäûáàåâ 2001: 5–32 ).

Îñòðàÿ àêòóàëüíîñòü ïðàêòè÷åñêîé ñîöèàëüíîé ïðîáëåìû æèçíåäåÿòåëüíî-
ñòè è àäàïòàöèè ïîæèëûõ ðîññèÿí îáîðà÷èâàåòñÿ äëÿ ñîöèîëîãèè íåîáõîäèìîñ-
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òüþ ïîèñêà àäåêâàòíûõ íàó÷íûõ îáúÿñíåíèé, ñâîáîäíûõ îò ïîëèòè÷åñêîé àíãà-
æèðîâàííîñòè, ðàçðàáîòêè ìåòîäè÷åñêîé è ìåòîäîëîãè÷åñêîé áàçû äëÿ ìîíè-
òîðèíãà îöåíêè ñîöèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ êàê îäíîãî èç èíäèêàòîðîâ îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà â ñîöèàëüíîé ñôåðå; àêòóàëèçèðó-
þòñÿ âîïðîñû î ìåñòå è ðîëè ïîæèëîãî ÷åëîâåêà â ìàñøòàáíûõ ñîöèàëüíûõ
ïðåîáðàçîâàíèÿõ, î ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèÿõ â ìûøëåíèè è äåÿòåëüíîñòè
ïîæèëûõ ëþäåé â Ðîññèè.

Îáðàùåíèå ê «èññëåäîâàíèþ ñëó÷àÿ», ñòàíäàðòîâ êà÷åñòâà æèçíè â ïðåä-
ñòàâëåíèÿõ ïåíñèîíåðîâ, ïðîæèâàþùèõ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, îïðåäåëÿåòñÿ òåì,
÷òî åäèíñòâî êðèòåðèåâ îöåíêè êà÷åñòâà æèçíè äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé, ïðîæèâàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè îäíîãî ðåãèîíà, à èìåííî êðóïíåéøåãî ìåãàïîëèñà, ïîçâîëÿ-
åò ñíÿòü òåîðåòè÷åñêèå ïðîáëåìû èíòåãðàöèè ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè. Êðîìå
òîãî, îáùèå ïðèçíàêè ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â íàøåì ãîðîäå,
ìîæíî ñ÷èòàòü ýòàëîííûìè (ò. å. òèïè÷íûìè, òåìè, êîòîðûå ïðîÿâÿòñÿ ñî âðå-
ìåíåì â äðóãèõ êðóïíûõ ðåãèîíàëüíûõ ïðîìûøëåííûõ öåíòðàõ).

Ñëåäóåò ñïåöèàëüíî îãîâîðèòü, ÷òî â äàííîì èññëåäîâàíèè ìû ñîçíàòåëüíî
îãðàíè÷èëè ãðóïïó ëèö, îòíîñèìûõ íàìè ê ïåíñèîíåðàì. Â ðàáîòå ðå÷ü èäåò èñ-
êëþ÷èòåëüíî î ïåíñèîíåðàõ ïî âîçðàñòó (ïîæèëûõ ëþäÿõ, äîñòèãøèõ ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà) áåçîòíîñèòåëüíî òîãî, ïðîäîëæàþò ëè îíè òðóäèòüñÿ èëè âûøëè íà ïåí-
ñèþ. Èíûå êàòåãîðèè ïåíñèîíåðîâ (ïåíñèîíåðû ïî âûñëóãå ëåò, ïåíñèîíåðû-îò-
ñòàâíèêè, ïåíñèîíåðû-èíâàëèäû ïî áîëåçíè, ïåíñèîíåðû ñ äåòñòâà è ò. ä.) íàìè íå
ðàññìàòðèâàëèñü, ïîñêîëüêó îíè èìåþò èíûå ñîöèàëüíûå âîçìîæíîñòè, ñòàíäàð-
òû æèçíè è ñòðàòåãèè äîñòèæåíèÿ ñîöèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Ñîîáùåíèå îñíîâàíî íà äàííûõ îïðîñà ïîæèëûõ æèòåëåé Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà, ïðîâåäåííîãî â 2004 ã. àãåíòñòâîì «Ìàðêî». Ðàçìåð âûáîðî÷íîé ñîâîêóïíî-
ñòè — 1500 ÷åëîâåê. Âûáîðêà ìàðøðóòíàÿ, áåñïîâîðîòíàÿ, ðàéîíèðîâàííàÿ.
Îòáîð ðåñïîíäåíòîâ îñóùåñòâëÿëñÿ ïî ìåñòó èõ ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Îïðàøèâàëèñü æåíùèíû îò 55 ëåò, ìóæ÷èíû — îò 60 ëåò
è ñòàðøå.

Ó÷èòûâàÿ ôîðìàò è îáúåì äàííîãî íàó÷íîãî ñîîáùåíèÿ, îñòàíîâèìñÿ òîëü-
êî íà íåñêîëüêèõ ôàêòîðàõ, îïðåäåëÿþùèõ êà÷åñòâî æèçíè ïåíñèîíåðîâ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà.

1. Óäîâëåòâîðåííîñòü æèçíüþ, ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå

Òîëüêî 2,7 % îïðîøåííûõ ïîæèëûõ ëþäåé ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåíû ñâîåé
æèçíüþ, îäíàêî íå ìåíåå îäíîé òðåòè (33,4 %) îöåíèâàþò åå â öåëîì ïîëîæè-
òåëüíî («óäîâëåòâîðåíû»). Äîñòàòî÷íî íèçêî, õîòÿ â öåëîì óäîâëåòâîðèòåëüíî
îöåíèâàþò åå êà÷åñòâî («òàê ñåáå») 38,2 %, èñïûòûâàþò ÷óâñòâî íåóäîâëåòâî-
ðåííîñòè 16,9 % îïðîøåííûõ. Êðàéíå íåãàòèâíî îöåíèëè ñâîþ æèçíü 4,8 % ïî-
æèëûõ ëþäåé. Òîëüêî 4 % çàòðóäíèëèñü ñ îöåíêîé åå êà÷åñòâà. Äîëÿ êðàéíå
íåãàòèâíûõ îöåíîê ñâîåé æèçíè ïåíñèîíåðàìè ìåíüøå, ÷åì äîëÿ ïîçèòèâíûõ
(òàáë. 1).
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Òàáëèöà 1
Îöåíêè ðàçëè÷íûõ àñïåêòîâ ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñàìî÷óâñòâèÿ

(â % ïî ñòîëáöó)

Çíà÷åíèå ìàòåðèàëüíîãî ôàêòîðà â îöåíêå ñîöèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ ïîæè-
ëûõ ëþäåé íàãëÿäíî ïîêàçûâàþò äàííûå, ôèêñèðóþùèå âçàèìîñâÿçü èçìåíå-
íèÿ ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ïåíñèîíåðîâ è èõ ÷óâñòâà òðåâîãè ïî ïîâîäó ñâî-
åãî áóäóùåãî, à òàêæå óäîâëåòâîðåííîñòè èõ æèçíüþ â íàñòîÿùåì (òàáë. 2).

Òàáëèöà 2
Âçàèìîñâÿçü èçìåíåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ
è îöåíêè ñâîåé æèçíè â íàñòîÿùåì (â % ïî ñòðîêå)

Ñòàíäàðòèçîâàííûå îñòàòêè îäíîçíà÷íî ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî óëó÷øåíèå
ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ñâÿçàíî ñ â îñíîâíîì ïîëîæèòåëüíîé îöåíêîé ñâîåé
æèçíè. Â äàííîì ñëó÷àå ïîæèëûå ëþäè ñêîðåå îöåíèâàþò äàæå íå «ðàçìåð»
ýòîãî óëó÷øåíèÿ, íî ñàì åãî ôàêò, êîòîðûé ñ íàäåæäîé òðàêòóåòñÿ ïåíñèîíåðà-
ìè êàê íåêàÿ òåíäåíöèÿ. Õîòÿ è íåçíà÷èòåëüíûå, íî ðåãóëÿðíûå ïîëîæèòåëüíûå
èçìåíåíèÿ ïîçâîëÿþò ëþäÿì ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîëåå óâåðåííî, ÷åì ðàçîâûå
èçìåíåíèÿ, êîòîðûå òðàêòóþòñÿ ïîæèëûìè ëþäüìè êàê «êàìïàíèÿ», êîòîðàÿ
ìîæåò áûòü ïðåêðàùåíà â ëþáîé ìîìåíò.

Ïîæèëûå ëþäè êðàéíå ÷óâñòâèòåëüíû ê óõóäøåíèþ ñâîåãî ìàòåðèàëüíîãî
ïîëîæåíèÿ (òàáë. 2). Áåçîòíîñèòåëüíî ïðè÷èí, åãî âûçâàâøèõ, áóäü òî èíôëÿ-
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Итого 2,7 33,3 38,3 17,0 4,8 4,0 100 
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öèÿ, óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã èëè «ìîíåòèçàöèÿ
ëüãîò», ïåíñèîíåðû î÷åíü áåñïîêîÿòñÿ î ñâîåì áóäóùåì (òàáë. 3).

Òàáëèöà 3
Ñâÿçü èçìåíåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ
è òðåâîãè î ñâîåì áóäóùåì (â % ïî ñòðîêå)

Ñóùåñòâåííîå ðàñõîæäåíèå îöåíîê ðåñïîíäåíòàìè ñâîåãî ìàòåðèàëüíîãî
ïîëîæåíèÿ è óäîâëåòâîðåííîñòè æèçíüþ ïîçâîëÿåò âûñêàçàòü ñëåäóþùèå ãè-
ïîòåçû.

Âî-ïåðâûõ, «ìàòåðèàëüíàÿ» ñîñòàâëÿþùàÿ îöåíêè êà÷åñòâà ñâîåé æèçíè
ïåíñèîíåðàìè ÿâëÿåòñÿ âàæíûì, íî íå îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì ýòîé îöåíêè.
Âî-âòîðûõ, â ìåõàíèçìå àäàïòàöèè ïîæèëûõ ëþäåé ê íîâûì ýêîíîìè÷åñêèì
óñëîâèÿì ðîññèéñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè è ê ñâîåìó ñîöèàëüíîìó ïîëîæåíèþ
ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ â ðàâíîé ñòåïåíè ïðîÿâëÿþòñÿ è ýëåìåíòû «ñèíäðîìà
êîíöëàãåðÿ», ïðè êîòîðîì îòíîñèòåëüíî ñíèæàåòñÿ «ïîðîã ÷óâñòâèòåëüíîñòè» ê
ðåàëüíûì îáñòîÿòåëüñòâàì æèçíè, è ïîòðåáíîñòü â èçìåíåíèè ñìûñëà ñâîåé
æèçíè. Ïðèçíàíèå â «ïîëíîé íåóäîâëåòâîðåííîñòè» ñâîåé æèçíüþ äëÿ ìíîãèõ
ïîæèëûõ ëþäåé îçíà÷àåò ïðèçíàíèå ñâîåãî ôèàñêî, áåññìûñëåííîñòè ñâîåãî
ñóùåñòâîâàíèÿ â íàñòîÿùåì è ïðîæèòîé æèçíè â öåëîì. Â-òðåòüèõ, çàôèêñèðî-
âàííîå ðàñõîæäåíèå â îöåíêàõ ïåíñèîíåðàìè ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ è îöåí-
êè ñîáñòâåííîé æèçíè äåìîíñòðèðóåò âîçìîæíîñòü ñîöèàëüíîãî âçðûâà, åñëè â
òå÷åíèå äâóõ-òðåõ ëåò íå ïðîèçîéäåò çàìåòíîãî óëó÷øåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî è
ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé.

2. ×óâñòâî îäèíî÷åñòâà è ìåæëè÷íîñòíàÿ êîììóíèêàöèÿ

Âàæíûì ïîêàçàòåëåì ñîöèàëüíîãî ñàìî÷óâñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ìåæëè÷íîñòíàÿ
êîììóíèêàöèÿ, â ÷àñòíîñòè, õàðàêòåð îòíîøåíèé ñ ñîñåäÿìè. Íàèìåíåå êîì-
ìóíèêàáåëüíûìè è íàèáîëåå èçîëèðîâàííûìè («íèêàêèõ îòíîøåíèé ñ ñîñåäÿìè
íåò») ÿâëÿþòñÿ ïîæèëûå ëþäè ñòàðøå 80 ëåò, ìóæ÷èíû, èíâàëèäû ïåðâîé ãðóï-
ïû. Îáðàçîâàíèå è óðîâåíü äîõîäîâ ÿâëÿþòñÿ ôàêòîðàìè, ñâÿçàííûìè ñ êîì-
ìóíèêàöèåé ñ ñîñåäÿìè. Òå, êòî èìååò âûñøåå îáðàçîâàíèå è îáëà

Мысли о будущем беспокоят 

Материальное 

положение часто иногда никогда 

Итого 

Улучшилось 

Стандартизованные  

остатки 

1,6 

-3,0 

5,4 

0,7 

2,2 

3,2 

9,2 

Не изменилось 

Стандартизованные  

остатки 

16,8 

-2,2 

35,3 

1,3 

9,1 

0,7 

61,3 

Ухудшилось 

Стандартизованные  

остатки 

13,2 

4,9 

13,7 

-2,3 

2,6 

-2,8 

29,5 

Итого 31,6 54,4 14,0 100 
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äàåò áîëåå âûñîêèìè äîõîäàìè, â îòëè÷èå îò ëþäåé ñ íåïîëíûì ñðåäíèì è
ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì è íèçêèìè äîõîäàìè, ñòàðàþòñÿ ïîääåðæèâàòü «î÷åíü
õîðîøèå» îòíîøåíèÿ ñ òåìè, êòî æèâåò ðÿäîì.

Âàæíûì ïîêàçàòåëåì æèçíåñïîñîáíîñòè ñîöèàëüíîé ãðóïïû è ñòåïåíè åå
àäàïòàöèè ê íîâûì óñëîâèÿì ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáíîñòü ê ñïëî÷åíèþ, êîòîðàÿ
âûðàæàåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, â ãîòîâíîñòè îêàçûâàòü ïîìîùü äðóãèì ëþäÿì,
ïðåæäå âñåãî «ñâîèì» (ðîäíûì, áëèçêèì) è ïðåäñòàâèòåëÿì «ñâîåé» ãðóïïû.
60,8 % ïåíñèîíåðîâ-ïåòåðáóðæöåâ ïîìîãàþò â âîñïèòàíèè âíóêîâ èëè äðóãèõ
äåòåé. Ïðåèìóùåñòâåííî ýòî ñåìåéíûå ëþäè (èìåþùèå áðà÷íîãî ïàðòíåðà)
è èìåþùèå êðàéíå íèçêèé äîõîä (òå, êîìó äåíåã íå õâàòàåò äî ñëåäóþùåé
ïåíñèè). Îáíàðóæåííûå çàâèñèìîñòè íå ñâÿçàíû ñ èçìåíåíèåì ñîöèàëüíûõ
ðîëåé â íóêëåàðíîé ñåìüå, êîòîðîå ñâîéñòâåííî èíäóñòðèàëüíîìó è ïîñòèíäó-
ñòðèàëüíîìó îáùåñòâó, êîãäà âîñïèòàíèåì ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ âñå ÷àùå
çàíèìàþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûå íÿíè. Äàííûå ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ ïî-
êàçûâàþò, ÷òî òîëüêî ëþäè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà ñòàðøå 80 ëåò, ïðåèìóùå-
ñòâåííî ñ íåïîëíûì ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì, è èíâàëèäû I ãðóïïû, êîòîðûì
òðóäíî îáñëóæèâàòü ñåáÿ, íå âûïîëíÿþò ôóíêöèþ âîñïèòàíèÿ âíóêîâ.

Íèêîãäà íå ÷óâñòâóþò ñåáÿ îäèíîêèìè ïîëîâèíà ïîæèëûõ ëþäåé (50,5 %).
Îäíà òðåòü (32,0 %) èñïûòûâàþò ÷óâñòâî îäèíî÷åñòâà èíîãäà, íî êàæäûé äå-
ñÿòûé (10,1 %) — ïîñòîÿííî. Êîíòðîëüíûå âîïðîñû äëÿ îöåíêè ïñèõîëîãè÷åñ-
êîãî ñàìî÷óâñòâèÿ ïîêàçàëè, ÷òî äàííûå îöåíêè ÿâëÿþòñÿ óñòîé÷èâûìè è èñ-
êðåííèìè.

Ôàêòîð îäèíî÷åñòâà êðàéíå îñòðî âîñïðèíèìàåòñÿ ïîæèëûìè ëþäüìè. Ëþäè,
ñîõðàíèâøèå áðà÷íûå îòíîøåíèÿ, â áîëüøåé ñòåïåíè óäîâëåòâîðåíû ñâîåé
æèçíüþ, ÷åì ëþäè ðàçâåäåííûå (îíè ñêëîííû äàâàòü îöåíêó «íå óäîâëåòâî-
ðåí») èëè âäîâû/âäîâöû (îíè ñêëîííû äàâàòü îöåíêó «î÷åíü íå óäîâëåòâîðå-
íû»). Ëþäè, íèêîãäà íå ñîñòîÿâøèå â áðàêå, â áîëüøåé ñòåïåíè çàòðóäíÿþòñÿ ñ
îöåíêîé êà÷åñòâà ñâîåé æèçíè.

Ïîæèëûì ëþäÿì î÷åíü âàæíî ñîáëþäàòü áàëàíñ àâòîíîìíîñòè, íåçàâèñèìî-
ñòè è, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàùèùåííîñòè, èìåòü âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ, èñïûòû-
âàòü ÷óâñòâî ñâîåé çíà÷èìîñòè äëÿ ðîäíûõ. Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, â îöåíêå
ñâîåé æèçíè ïåíñèîíåðàìè, ïðîæèâàþùèìè â ñåìüå. Ïåíñèîíåðû, æèâóùèå òîëü-
êî ñ îäíèì ÷ëåíîì ñåìüè, íå ñêëîííû áûòü óäîâëåòâîðåííûìè ñâîåé æèçíüþ.
Åñëè ïåíñèîíåð ïðîæèâàåò âìåñòå ñ òðåìÿ ÷ëåíàìè ñåìüè, òî îí ñêîðåå óäîâëåò-
âîðåí ñâîåé æèçíüþ. Åñëè ïåíñèîíåð æèâåò ñ ÷åòûðüìÿ è áîëåå ÷ëåíàìè ñåìüè,
òî îí ñêîðåå «î÷åíü óäîâëåòâîðåí» ñâîåé æèçíüþ.

Âîîáùå òîëüêî õîðîøèå îòíîøåíèÿ ñ ñîáñòâåííûìè äåòüìè äàþò ïîæèëî-
ìó ÷åëîâåêó ÷óâñòâî ñ÷àñòüÿ. Åñëè îí îöåíèâàåò èõ êàê «äîñòàòî÷íî õîðî-
øèå», «íå î÷åíü õîðîøèå» èëè îòêðîâåííî «ïëîõèå», ïîæèëîé ÷åëîâåê êðàéíå
íåãàòèâíî îöåíèâàåò ñâîþ æèçíü (ðèñ. 1).

Êàê âèäíî èç ðèñ. 1, äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé çíà÷èìîñòü ïðàâèëüíî âûñòðîåííûõ
îòíîøåíèé ñî ñâîèìè äåòüìè äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà æèçíè ÷ðåçâû÷àéíî âåëèêà.
Êðàéíå ïëîõî îöåíèâàþò êà÷åñòâî ñâîåé æèçíè ïåíñèîíåðû, êîòîðûå âñòðå÷à-
þòñÿ ñî ñâîèìè äåòüìè ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö èëè íå âñòðå÷àþòñÿ ñîâñåì,
à íàèáîëåå ïîçèòèâíûå îöåíêè äàþò ëþäè, èìåþùèå âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ ïî÷òè
êàæäûé äåíü.
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Ðèñóíîê 1. Óäîâëåòâîðåííîñòü æèçíüþ ïåíñèîíåðàìè â
çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà îòíîøåíèé ñî ñâîèìè äåòüìè

(ñòàíäàðòèçîâàííûå îñòàòêè)

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ñàìà ïî ñåáå âîçìîæíîñòü îáùàòüñÿ ñ áëèçêèìè ðîä-
ñòâåííèêàìè, ïðîæèâàþùèìè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, íå ïîâûøàåò äëÿ ïåíñèîíå-
ðîâ óäîâëåòâîðåííîñòü ñâîåé æèçíüþ –– ñêîðåå, îòñóòñòâèå òàêîé âîçìîæíîñòè
îáùåíèÿ ñíèæàåò îöåíêó æèçíè, ò. å. äàííûé ôàêòîð ÿâëÿåòñÿ íåñèììåòðè÷íûì.
Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì îáñòîèò äåëî è ñ òàêèì ôàêòîðîì, êàê íàëè÷èå äðóçåé, ñ
êîòîðûìè ïåíñèîíåðû ïîääåðæèâàþò áëèçêèå îòíîøåíèÿ (ðèñ. 2).

Ðèñóíîê 2. Îöåíêà ñâîåé æèçíè ïåíñèîíåðàìè, íå èìåþùèìè áëèç-
êèõ ðîäñòâåííèêîâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

(ñòàíäàðòèçîâàííûå îñòàòêè)

Òàêèì îáðàçîì, íàëè÷èå áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ è äðóçåé âîñïðèíèìàåòñÿ
êàê íîðìà, êàê íåêàÿ îáúåêòèâíàÿ äàííîñòü, êîòîðàÿ íå âëèÿåò íà êà÷åñòâî æèç-
íè, íî îòñóòñòâèå êîòîðîé ïåðåæèâàåòñÿ êàê æèçíåííàÿ íåóäà÷à, ðåçêî ñíèæàþ-
ùàÿ ÷óâñòâî óäîâëåòâîðåííîñòè ñâîåé æèçíüþ.
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3. Äðóãèå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà êà÷åñòâî æèçíè ïåíñèîíåðîâ

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî èç ñîöèàëüíî-ñòàòóñíûõ õàðàêòåðèñòèê íàèáîëåå âàæ-
íûì ôàêòîðîì, õàðàêòåðèçóþùèì êà÷åñòâî æèçíè ïåíñèîíåðîâ â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå, ÿâëÿåòñÿ óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ. Àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî ëþäè ñ íåïîëíûì
ñðåäíèì è âûñøèì îáðàçîâàíèåì ñêëîííû äàâàòü ñâîåé æèçíè ïðÿìî ïðîòèâî-
ïîëîæíûå îöåíêè: ïåðâûå ñêëîííû îöåíèâàòü åå êàê «íåóäîâëåòâîðèòåëüíóþ» è
«î÷åíü íåóäîâëåòâîðèòåëüíóþ», âòîðûå — êàê «óäîâëåòâîðèòåëüíóþ» è «î÷åíü
óäîâëåòâîðèòåëüíóþ».

Â öåëîì íå ñêëîííû äàâàòü ðåçêèõ îòðèöàòåëüíûõ îöåíîê êà÷åñòâà ñâîåé
æèçíè ìóæ÷èíû. Íàèáîëåå äèñêîìôîðòíî ÷óâñòâóþò ñåáÿ è íåãàòèâíî îöåíè-
âàþò ñâîþ æèçíü îáèòàòåëè êîììóíàëüíûõ êâàðòèð, ëþäè, íå èìåþùèå ñîá-
ñòâåííîé èçîëèðîâàííîé êîìíàòû, äàæå åñëè îíè æèâóò â îòäåëüíîé êâàðòèðå, à
òàêæå îäèíîêèå ïîæèëûå ëþäè áåç äåòåé è ëþäè, ÷üè äåòè æèâóò íå â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå, òå, êòî íå èìååò âîçìîæíîñòè âñòðå÷àòüñÿ ñî ñâîèìè äåòüìè.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî íàèáîëåå óäîâëåòâîðåíû ñâîåé æèçíüþ ïîæèëûå ëþäè,
âîñïèòàâøèå òðîèõ è áîëåå äåòåé, ò. å. ïîëîâèíà îò äàííîé ãðóïïû, òîãäà êàê ñðåäè
âîñïèòàâøèõ îäíîãî ðåáåíêà óäîâëåòâîðåíû ñâîåé æèçíüþ 36,4 %, ñðåäè âîñïèòàâ-
øèõ äâóõ äåòåé — 37,9 %, ñðåäè íå èìåþùèõ äåòåé — òîëüêî 25,3 % (òàáë. 4).

Òàáëèöà 4
Óäîâëåòâîðåííîñòü æèçíüþ ïåíñèîíåðàìè,

âîñïèòàâøèìè ðàçíîå êîëè÷åñòâî äåòåé
(% ïî ñòðîêå)

Íà íàø âçãëÿä, ïîäîáíàÿ îöåíêà îïðåäåëÿåòñÿ öåëûì êîìïëåêñîì ïðè÷èí.
Âî-ïåðâûõ, åñëè ëþäè æèâóò ñ êåì-òî èç äåòåé, îíè íå èñïûòûâàþò ïðîáëåì

ñ êîììóíèêàöèåé è â îñíîâíîì íå óòðà÷èâàþò âàæíûõ ñåìåéíûõ ôóíêöèé (âå-
äåíèå õîçÿéñòâà, âîñïèòàíèå âíóêîâ, ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ïðîáëåì ìëàäøåãî
ïîêîëåíèÿ).

Âî-âòîðûõ, ïîæèëûå ëþäè, âîñïèòàâøèå íåñêîëüêèõ äåòåé, ïîñëå óõîäà íà
ïåíñèþ â ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì äðóãèå, îçàáî÷åíû ïåðåîñìûñëåíèåì ñîáñòâåí-
íîé æèçíè, ò. ê. áûòîâûå ïðîáëåìû è æèçíü âçðîñëûõ äåòåé ïðîäîëæàþò çàíè-
ìàòü ñóùåñòâåííóþ äîëþ èõ âíèìàíèÿ. Ñìûñë æèçíè äëÿ íèõ âñåãäà çàêëþ-
÷àëñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â âîñïèòàíèè äåòåé, âñå áûëî ïîä÷èíåíî ýòîé öåëè.
Àâòîðèòåò â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå, ëè÷íûå óñïåõè, êðóã îáùåíèÿ è ïðî÷åå,
÷òî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ìåíÿåòñÿ ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ, äëÿ ýòèõ ëþäåé
áûëè êîìïåíñèðîâàíû ñîçíàíèåì ñâîåé âîñòðåáîâàííîñòè ñåìüåé.

Количество 
детей 

Жизнью  
удовлетворены 

Так себе Жизнью не 
удовлетворены 

Трудно 
сказать 

Итого 

Детей нет 25,3 35,7 33,9 5,2 100 

Один 36,4 40,7 19,4 3,5 100 

Два 37,9 36,5 21,4 4,2 100 

Три и более 51,7 31,8 14,2 2,4 100 

Итого 36,2 38,2 21,7 3,9 100 
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Â-òðåòüèõ, áîëüøàÿ ÷àñòü ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ñòàëêèâàëàñü â ïåðèîä âîñ-
ïèòàíèÿ äåòåé ñ ñåðüåçíûìè ìàòåðèàëüíûìè òðóäíîñòÿìè, à ïîòîìó óðîâåíü
èõ çàïðîñîâ áûë íåñêîëüêî íèæå, ÷åì ó ëþäåé, íå èìåþùèõ äåòåé. Ñëåäîâà-
òåëüíî, ïîñëå óõîäà íà ïåíñèþ îòíîñèòåëüíàÿ äåïðèâàöèÿ ýòèõ ëþäåé ïðîÿâè-
ëàñü ñëàáåå.

Â-÷åòâåðòûõ, ïîæèëûå ëþäè ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ìàòåðèàëüíóþ ïîä-
äåðæêó ñî ñòîðîíû ñâîèõ äåòåé.

4. Ïñèõîëîãè÷åñêîå ñàìî÷óâñòâèå ïîæèëûõ ïåòåðáóðæöåâ

Ïðåäñòàâëåííûé ðåçóëüòàò ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ ñàìîîöåíîê æèçíè
ïîæèëûìè ëþäüìè õàðàêòåðèçóåò èõ ïñèõîëîãè÷åñêîå ñàìî÷óâñòâèå (ðèñ. 3).

Âåðòèêàëüíàÿ øêàëà ìîæåò áûòü íàçâàíà «ïåðñîíàëüíûé îïòèìèçì —
ïåññèìèçì», îíà îïðåäåëÿåòñÿ ñôîðìèðîâàííûì èíäèâèäîì îùóùåíèåì îñ-
ìûñëåííîñòè åãî ñîáñòâåííîé æèçíè. Íà ðèñ. 3 âèäíî, ÷òî íàèáîëåå çíà÷èìûì
â êîììóíèêàòèâíîì ïðîñòðàíñòâå äëÿ ïîçèòèâíîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñàìî÷óâ-
ñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ òàêîé ïîêàçàòåëü, êàê õîðîøèå îòíîøåíèÿ ñ äåòüìè, íî îíî îï-
ðåäåëÿåòñÿ íå òîëüêî èìè. Êðîìå òîãî, è îùóùåíèå óñòàëîñòè îò ïðîæèòîé
æèçíè íå îïðåäåëÿåòñÿ â ïîëíîé ìåðå ñóáúåêòèâíûì ÷óâñòâîì íåíóæíîñòè.

Ãîðèçîíòàëüíàÿ øêàëà ìîæåò áûòü óñëîâíî íàçâàíà «îáùåíèå». ×óâñòâî
ïñèõîëîãè÷åñêîãî äèñêîìôîðòà ïåíñèîíåðîâ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè êîìïåíñè-
ðóåòñÿ ñîõðàíåíèåì êðåïêèõ ëè÷íîñòíî çíà÷èìûõ ïîëîæèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ
ñâÿçåé â ìàëîì êðóãå îáùåíèÿ.

Îöåíêà îáúåêòèâíûõ ïàðàìåòðîâ êà÷åñòâà æèçíè äàåò íàì áîëåå ðàçâåðíó-
òóþ êàðòèíó äëÿ âûÿâëåíèÿ êðèòåðèåâ åãî îöåíêè (ðèñ. 4).
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Рисунок 4. Объективные параметры качества жизни пенсионеров 
(результаты многомерного шкалирования)

Во-первых, при анализе скопления точек на графике мы обнаруживаем 
любопытный парадокс мотивации к обучению пожилых людей. Мотивация к 
обучению выполняет для них преимущественно компенсаторную функцию, 
поскольку в наибольшей степени сопряжена с такими параметрами, как 
проживание в коммунальной квартире и отсутствие детей. Вероятно, 
стремление к получению новых знаний и навыков в пожилом обществе 
сопряжено не столько с проблемой проведения свободного времени, сколько 
со стремлением заполнить свою жизнь, сделать ее в своих глазах значимой 
и наполненной. Кроме того, получение знаний в этом возрасте, видимо, 
воспринимается как некий прорыв, как попытка уйти от каждодневной 
рутины не очень устроенного быта.

Во-вторых, наличие работы пенсионерами воспринимается как 
следствие, прежде всего, хорошего здоровья, и лишь во вторую очередь как 
дополнительный источник доходов.

В-третьих, хорошая жизнь, в сознании пенсионеров, является в большей 
степени следствием достаточного для проживания уровня доходов, а в 
меньшей — отличного здоровья.

В-четвертых, стратегия получения достаточных материальных средств 
для хорошей жизни в глазах большинства пенсионеров связана не с 
собственными усилиями заработать, усилиями по поддержанию здоровья или 
поддержкой брачного партнера (напомним, что средняя продолжительность 
жизни женщин почти на 14 лет больше, чем у мужчин), а с проживанием в 
достаточно большой семье и регулярной помощью детей.

В-пятых, отсутствие изолированной комнаты в отдельной квартире 
является в такой же степени стрессобразующим фактором для пожилых 
людей, как и проживание в коммунальной квартире.

Вертикальная шкала «субъективная защищенность» фиксирует различ-
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В-пятых, отсутствие изолированной комнаты в отдельной квартире является в такой же 
степени стрессобразующим фактором для пожилых людей, как и проживание в 
коммунальной квартире. 

Вертикальная шкала «субъективная защищенность» фиксирует различные функции в 
семье и формы зависимости пожилых людей от окружающих (шкала «инвалидность — 
проживание в большой семье»). Хотя проживание в большой семье не гарантирует человека 
от болезней и немощи, оно дает ему чувство большей социальной защищенности. 
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ные функции в семье и формы зависимости пожилых людей от окружающих 
(шкала «инвалидность — проживание в большой семье»). Хотя проживание 
в большой семье не гарантирует человека от болезней и немощи, оно дает ему 
чувство большей социальной защищенности. Инвалидность коррелирует с 
физической немощью и ассоциируется у пожилых людей со своей полной 
беззащитностью.

Горизонтальную шкалу можно условно назвать «коммунальные условия 
жизни», поскольку она фиксирует в качестве крайних позиций проживание 
в коммунальной квартире и наличие изолированной комнаты в собственной 
квартире (а не проживание с другими членами семьи или жизнь в проходной 
комнате).

Проведенный факторный анализ позволил оценить пространство 
латентных факторов, обеспечивающих пожилым жителям Санкт-Петербурга 
наибольшее чувство социальной защищенности (табл. 5).

Таблица 5
Факторы социальной защищенности пожилых людей

 (таблица факторных нагрузок после процедуры вращения)

Полученные данные позволяют выделить четыре основных фактора (в 
порядке убывания их значимости), определяющих качество жизни пожилых 
людей.

Первый фактор можно условно назвать «независимость». Он основан 
на сохранении у части пожилых людей достаточных ресурсов для 
удовлетворения своих витальных потребностей, в основе которых лежит 
здоровье, необходимое количество денег и возможность обеспечивать себя 
самостоятельно, ни от кого не находиться в материальной зависимости.

Второй фактор можно условно назвать «гарантированная помощь 
младшего поколения». Этот фактор основан на признании материальной 
зависимости от детей (следовательно, от возможности и желания 
помогать родителям, от хороших отношений между старшими и 
младшими). Этот фактор базируется в том числе и на признании 
не только равенства сил и жизненных ресурсов со своим брачным 
партнером (а, точнее, отсутствия этих ресурсов), но и на признании 
собственного бессилия перед преступностью в любом ее проявле-
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Таблица 5  

Факторы социальной защищенности пожилых людей  
(таблица факторных нагрузок после процедуры вращения) 

 
Component  

1 2 3 4 
Хорошее здоровье ,739 -,124   
Отсутствие инвалидности ,692 ,213 -,161  
Наличие работы ,672 ,325   
Достаточность доходов ,614 -,261 ,194  
Дети регулярно помогают деньгами  -,661  ,310 
Беззащитность перед преступностью  ,588 -,107 ,241 
Наличие брачного партнера ,288 ,490 ,276 -,114 
Проживание в коммунальной 
квартире 

,102 -,126 -,673 -,286 

Наличие отдельной/изолированной 
комнаты 

,104 ,164 ,663 -,330 

Хорошие отношения с соседями  -,161 ,532  
Количество членов семьи  -,164  ,732 
Отсутствие детей  -,211  -,471 
Потребность учиться    -,255 
     
  

Полученные данные позволяют выделить четыре основных фактора (в порядке убывания 
их значимости), определяющих качество жизни пожилых людей.  

Первый фактор можно условно назвать «независимость». Он основан на сохранении у 
части пожилых людей достаточных ресурсов для удовлетворения своих витальных 
потребностей, в основе которых лежит здоровье, необходимое количество денег и 
возможность обеспечивать себя самостоятельно, ни от кого не находиться в материальной 
зависимости.  

Второй фактор можно условно назвать «гарантированная помощь младшего 
поколения». Этот фактор основан на признании материальной зависимости от детей 
(следовательно, от возможности и желания помогать родителям, от хороших отношений 
между старшими и младшими). Этот фактор базируется в том числе и на признании не только 
равенства сил и жизненных ресурсов со своим брачным партнером (а, точнее, отсутствия 
этих ресурсов), но и на признании собственного бессилия перед преступностью в любом ее 
проявлении. Этот фактор фиксирует наивную идеализированную веру пожилых людей в 
могущество своих детей (т. е. в их способность и желание решать проблемы родителей), 
основанную на регулярности оказываемой помощи.  
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íèè. Ýòîò ôàêòîð ôèêñèðóåò íàèâíóþ èäåàëèçèðîâàííóþ âåðó ïîæèëûõ ëþäåé â
ìîãóùåñòâî ñâîèõ äåòåé (ò. å. â èõ ñïîñîáíîñòü è æåëàíèå ðåøàòü ïðîáëåìû
ðîäèòåëåé), îñíîâàííóþ íà ðåãóëÿðíîñòè îêàçûâàåìîé ïîìîùè.

Òðåòèé ôàêòîð ìîæíî óñëîâíî íàçâàòü «òåððèòîðèàëüíàÿ äèñòàíöèÿ
ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé». Ïîæèëûå ëþäè î÷åíü îñòðî ÷óâñòâóþò ïî-
òðåáíîñòü â ñîáëþäåíèè áàëàíñà ñèìâîëè÷åñêîé àâòîíîìíîñòè ñâîåé æèçíè è
ñïîñîáíîñòè ïîääåðæèâàòü ïîçèòèâíûå ñîöèàëüíûå êîíòàêòû ñ ãðóïïàìè äðó-
ãèõ ëþäåé, êîòîðûå äëÿ ïåíñèîíåðîâ ïîìèìî ñâîåé ñåìüè ÷àñòî îãðàíè÷èâàþò-
ñÿ òîëüêî ñîñåäÿìè. Â ïðåäñòàâëåíèÿõ ïîæèëûõ ëþäåé ïîçèòèâíûå êîíòàêòû ñ
ñîñåäÿìè âîçìîæíû ãëàâíûì îáðàçîì ïðè îòñóòñòâèè íåäîðàçóìåíèé íà «îá-
ùåé êîììóíàëüíîé ïëîùàäè» è âîçìîæíîñòè ïðèãëàøàòü äëÿ îáùåíèÿ ëþäåé
íà «ñâîþ» («íåïðîõîäíóþ», «ïåðñîíàëüíóþ») òåððèòîðèþ.

Íàêîíåö, ÷åòâåðòûé ôàêòîð ìîæíî íàçâàòü «ðåòðàíñëÿöèÿ æèçíåííîé
ñòðàòåãèè ìîëîäîñòè â íàñòîÿùåå âðåìÿ». Îí ôèêñèðóåò ñêëîííîñòü (èëè
íåîáõîäèìîñòü) îãðàíè÷èòü êðóã îáùåíèÿ è èíòåðåñîâ ñâîåé ñåìüåé ïðè óñëî-
âèè åå äîñòàòî÷íî áîëüøîãî ðàçìåðà. Âûáîð æèçíåííîé ñòðàòåãèè, îñíîâàííîé
íà ñòðåìëåíèè ïîñòîÿííî îñâàèâàòü áîëüøîé âíåøíèé ìèð, â ÷àñòíîñòè, ïîëó-
÷àÿ íîâûå çíàíèÿ, âîñïðèíèìàåòñÿ íåêîòîðûìè ïîæèëûìè ëþäüìè êàê ñëåä-
ñòâèå îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîñòè çàáîòèòüñÿ î âíóêàõ è íåãàòèâíûõ âíåøíèõ
îáñòîÿòåëüñòâ (ïðîæèâàíèå âíå ðàìîê äîñòàòî÷íî áîëüøîé ñåìüè).

Âûäåëåííûå ôàêòîðû äåìîíñòðèðóþò íàì ðàçëè÷íûå ïîäõîäû ðàçíûõ
ãðóïï ïîæèëûõ ëþäåé ê îïðåäåëåíèþ ñâîåãî êîìôîðòíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ â
ïðåêëîííîì âîçðàñòå.
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