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Психологическое содержание витаукта как процесса антистарения

В статье рассматривается проблема витаукта как процесса антистарения, определяю-
щего социально-психологическую адаптацию неработающих пенсионеров и включающего 
в себя разноуровневые процессы: на уровне организма – физиологические адаптационно- 
регуляционные процессы, на личностном уровне – психологический витаукт. 

В эмпирическом исследовании была изучена территориальная специфика психологи-
ческого содержания процессов витаукта неработающих пенсионеров Ростовской области и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Результаты эмпирического исследования доказали, что социально-психологическая 
адаптация неработающих пенсионеров представляет собой результат сложного процесса 
приспособления к новым условиям жизнедеятельности, успешность которого определяет-
ся факторами психологического витаукта: социальными (средовыми) и психологическими 
(личностными) факторами.

К социальным факторам относятся: условия жизнедеятельности пенсионеров, уровень 
здоровья, характер деятельности пенсионеров – особенности их социальной активности. 
К психологическим факторам относятся: критерии социально-психологической адаптации 
(уровень личностной фрустрации, уровень самоотношения, включающий самопринятие и 
самоуважение; уровень принятия других; уровень эмоционального комфорта; уровень ин-
тернальности и стремления к доминированию; особенности нормативных идеалов на уров-
не убеждений; особенности мотивационных тенденций).

Выделены критические социальные (средовые) и психологические (личностные) фак-
торы, определяющие успешность социально-психологической адаптации. К ним относятся: 
уровень здоровья, самоотношение и самопринятие, уровень фрустрации, интернальность, 
стремление к доминированию, временная интегрированность, наличие в системе ценно-
стей креативности, духовного удовлетворения, сохранения индивидуальности.

На основе исследования содержания психологического витаукта неработающих пенси-
онеров различных регионов России были сформулированы рекомендации для их успешной 
социально-психологической адаптации, которые могут быть использованы психологами уч-
реждений социальной помощи населению.

Ключевые слова: психологический витаукт, социально-психологическая адаптация, 
факторы витакута, структура витаукта.

1 Е. С. Ермакова – основной автор, является организатором исследования, формулирует выводы и обобщает 
итоги реализации коллективного проекта.
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Psychological Content of Vitauct as an Anti-Ageing Process

In the article the problem of vitauct as a process of anti-aging, which defines social and 
psychological adaptation of non-working retirees including the processes of different levels is 
considered: at the level of an organism – physiological adaptation and regulatory processes, at 
the personal level – psychological vitauct. 

In the empirical research, territorial specifics of the psychological content of vitauct processes of 
non-working retirees in Rostov Oblast and Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra were studied. 

The results of empirical research have proved that social and psychological adaptation of non-
working retirees is a result of a difficult process of adaptation to new conditions of activity which 
success is defined by factors of a psychological vitauct: social (environmental) and psychological 
(personal) ones.

The social factors include conditions of retirees’ activity, health level, nature of retirees’ 
activity, features of their social activity. Among psychological factors are criteria of social and 
psychological adaptation (level of personal frustration, self-attitude level including self-acceptance 
and self-esteem; level of acceptance of others; level of emotional comfort; level of personal 
responsibility and aspiration to domination; features of standard ideals at the level of belief; 
features of motivational tendencies).

The critical social (environmental) and psychological (personal) factors defining success of social 
and psychological adaptation are distinguished. Among them are health level, self-attitude and self-
acceptance, frustration level, personal responsibility, aspiration to domination, temporary integration, 
existence of creativity in the system of values, spiritual satisfaction, and identity preservation.

On the basis of research of the content of the psychological vitauct of non-working retirees 
in various regions of Russia, recommendations for their successful social and psychological 
adaptation which can be used by psychologists of social service institutions were formulated.

Keywords: psychological vitauct, social and psychological adaptation, factors of vitauct, 
structure of vitauct.
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Разработанность проблемы психологи-
ческой сущности витаукта пожилых людей, 
окончивших трудовую деятельность, и про-
цесса управления этим феноменом в Рос-
сии находится пока в начальной стадии. 

В 70-е годы прошлого столетия осно-
воположник адаптационно-регуляторной 
теории геронтолог В. В. Фролькис впервые 
выделил процессы антистарения, которые 
способствуют образованию новых форм 
функциональной организации, направлен-
ных на увеличение приспособительных воз-
можностей организма, и заключил, что про-
должительность жизни определяется един-
ством и противоположностью двух процес-
сов – старения и витаукта [14; 15]. Более 
того, поскольку процессы витаукта направ-
лены на сохранение стабильного уровня 

жизнедеятельности организма, единство 
двух обозначенных процессов определяет 
и возрастное развитие в период поздней 
взрослости. 

Кризис возраста поздней взрослости, 
или предпенсионный кризис, в современ-
ной психологии принято соотносить с воз-
растным промежутком 55–65 лет. Таким 
образом, в качестве основной детерминан-
ты подчёркивается такой социальный фак-
тор, как прекращение регулярной трудовой 
деятельности. Действительно, выход на 
пенсию сопровождается обычно рядом со-
путствующих фактов: изменением образа 
жизни, потерей социальной роли, сужением 
круга общения, ухудшением материального 
положения. В связи с этим данный период 
оказывается весьма трудным для пожилых 
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Разделение единого процесса соци-
ально-психологической адаптации на уров-
ни оправдано для определения степени 
вклада различных параметров – социаль-
ных и индивидуально-личностных – в струк-
туру психологического витаукта, обусловли-
вающего адаптированность личности [8]. 

С. А. Ларионова предлагает рассма-
тривать структуру системы социально-пси-
хологической адаптации через составляю-
щие структуры личности [8].

Ядром системы социально-психологи-
ческой адаптации, обеспечивающим взаи-
модействие всех элементов системы между 
собой, а также взаимоотношения системы с 
социальной средой, по С. А. Ларионовой, яв-
ляется центральный элемент системы – цен-
ностные ориентации, направленность лич-
ности. Ценностные ориентации, определяя 
нормативность социальных установок лич-
ности, обусловливают согласованность её 
индивидуальных потребностей и интересов 
социальной группы. Конфликт индивидуаль-
ных потребностей и социальных ценностей, 
как правило, приводит к нарушению соци-
ально-психологической адаптации личности.

По существу, весь процесс социаль-
но-психологической адаптации направлен 
на удовлетворение базовой социальной 
потребности в позитивном отношении и са-
моотношении, которая имеет социальную 
природу и отражает социальную сущность 
личности. Отмечается особая роль базовой 
социальной потребности в позитивном от-
ношении и самоотношении во взаимодей-
ствии ядра системы и Я-концепции.

Важным элементом системы являются 
коммуникативные свойства личности, ко-
торые свидетельствуют об эффективности 
адаптации и являются одновременно глав-
ным средством (инструментом) адаптацион-
ного процесса. В коммуникативном процес-
се формируются и проявляются индивиду-
ально-личностные особенности, которые в 
свою очередь, как очередной элемент систе-
мы обусловливают адаптационные ресур-
сы личности и определяют эффективность 
адаптации в конкретной социальной среде. 

Адаптационные свойства интеллекта – 
регуляционный уровень адаптационного 
процесса, определяющий степень осознан-
ности поведения и позволяющий корректи-
ровать его с точки зрения большей целесоо-
бразности в меняющихся социальных усло-
виях. Особенно важна адаптационная роль 
интеллекта в формировании рефлексии.

людей, вызывающим негативные пережива-
ния и эмоции. Тем не менее, длительность 
и выраженность этих переживаний зависят 
в большей степени от личности индивида и 
характера протекания социально-психоло-
гической адаптации пенсионера к новому 
статусу.

Психическая (психологическая) адап-
тация определяется как процесс оптималь-
ного взаимодействия личности и окружа-
ющей среды в ходе осуществления свой-
ственной человеку деятельности, которая 
позволяет ему удовлетворять актуальные 
потребности и реализовывать связанные с 
ними значимые цели, обеспечивая в то же 
время соответствие психической деятель-
ности человека и его поведения требова-
ниям окружающей среды (М. Д. Алексан-
дрова, С. А. Ларионова, А. А. Налчаджян)  
[1; 3; 8; 10].

Другие учёные под психологической 
адаптацией подразумевают протекание 
процессов витаукта на уровне психики, по-
скольку витаукт в целом включает в себя 
разноуровневые процессы: на уровне орга-
низма – физиологические адаптационно-ре-
гуляционные процессы, на личностном 
уровне – психологический витаукт (Л. И. Ан-
циферова, О. В. Краснова, О. Н. Молчано-
ва, В. В. Фролькис) [2; 7; 9; 14]. 

О. Н. Молчанова в 90-е гг. XX века, ис-
следовав факты психологического витаукта 
в позднем возрасте, отнесла к ним: высо-
кую реальную самооценку по ряду параме-
тров, фиксацию на позитивных чертах свое-
го характера, снижение идеальных и дости-
жимых самооценок, а также их сближение 
с реальной самооценкой, высокий уровень 
самоотношения и пр. [9].

Говоря о психологическом витаукте, 
обусловливающем социально-психологи-
ческую адаптацию, следует отметить, что 
в научной литературе наблюдается отсут-
ствие чётких разграничений в определени-
ях понятий «социально-психологическая 
адаптация», «социальная адаптация», 
«социализация», «психическая адапта-
ция» [8]. Обычно принято выделять два 
вида адаптации – психофизиологическую 
и социально-психологическую. Причём со-
циально-психологическая адаптация име-
ет два уровня:

1) поведенческий (социальная адап-
тация);

2) внутриличностный (психологиче-
ская, психическая адаптация).
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Эмоционально-волевой элемент систе-
мы социально-психологической адаптации 
обеспечивает выбор варианта поведения, 
характер принятия решения в проблемных 
ситуациях и его реализацию. Данный эле-
мент выполняет функцию контроля над ра-
ботой системы в целом, всех её элементов.

С. А. Ларионова считает, что интегра-
тивным фактором системы социально-пси-
хологической адаптации, обеспечивающим 
внутриличностную адаптацию, является 
Я-концепция личности [8].

Относительно особенностей Я-кон-
цепции пожилых людей в научных иссле-
дованиях существуют два полюса: одни 
учёные утверждают, что самосознание в 
позднем возрасте имеет больше отрица-
тельных характеристик за счёт снижения 
самооценки и удовлетворенности уровнем 
жизни, другие выделяют структурные ком-
поненты самосознания в позднем возрас-
те, способствующие поддержанию психи-
ческого состояния и продлению здоровой 
психической жизни в старости (Л. И. Анци-
ферова, М. В. Ермолаева, О. В. Краснова, 
И. С. Кон, О. Н. Молчанова).

Систематизация и анализ факторов, 
обусловливающих социально-психологиче-
скую адаптацию неработающих пенсионе-
ров, позволили нам создать модель струк-
туры психологического витаукта пожилых 
людей [5] (см. рис. 1).

Рис. 1. Модель структуры психологического витаукта 
пожилых людей

Анализ научной литературы показыва-
ет, что проблема территориальной специ-
фики процесса психологического витаукта 
в пожилом возрасте является неизучен-

Психологический 
витаукт

Социальные (сре-
довые) факторы:
– условия жизнеде-
ятельности;
– социальная акти- 
вность;
– уровень здоровья

Психологические 
(личностные) факторы:
– уровень самоотношения, 
включающий самопринятие 
и самоуважение;
– эмоциональный комфорт;
– интернальность и стремле-
ние к доминированию;
– самоотношение и само-
принятие себя в новой роли;
– временная интегрирован-
ность;
– уровень личностной фру-
страции;
– ценностные ориентации

ной. Климатические, культурные, менталь-
ные, социальные условия и особенности 
отдельно взятого региона могут оказывать 
существенное влияние на обозначенный 
процесс, формировать закономерности и 
тенденции его протекания. Следовательно, 
знание данных закономерностей необходи-
мо для разработки практических рекомен-
даций и методик работы, направленных 
на оптимизацию процессов витаукта лиц, 
окончивших трудовую деятельность. След-
ствием успешности данной работы будет 
являться их положительная социально-пси-
хологическая адаптация.

В нашем исследовании была изучена 
территориальная специфика психологиче-
ского содержания процессов витаукта.

Эмпирическое исследование было про-
ведено в двух географически отдалённых 
регионах России, имеющих существенные 
различия в климатических, культурных, 
ментальных, социальных условиях жизне-
деятельности испытуемых, – в Ханты-Ман-
сийском автономном округе (ХМАО) – Югре 
и Ростовской области. В исследовании при-
няло участие 243 испытуемых в возрасте 
58–73 лет, неработающие пенсионеры, по-
стоянно проживающие в домах-интернатах 
для престарелых и инвалидов: 125 человек 
из Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и 118 человек из Ростовской об-
ласти. 

Для изучения социальных (средовых) 
факторов витаукта, влияющих на социаль-
но-психологическую адаптацию пенсионе-
ров (анализ социального статуса и состоя-
ние здоровья испытуемых), была использо-
вана авторская анкета.

Для изучения психологических (лич-
ностных) факторов витаукта как критери-
ев социально-психологической адаптации 
пенсионеров использовались следующие 
методики: первая часть опросника ценно-
стей Шварца (Schwartz Value Survey – SVS); 
экспресс-диагностика уровня личностной 
фрустрации (В. В. Бойко); методика диа-
гностики социально-психологической адап-
тации К. Роджерса и Р. Даймонда, Мор-
фологический тест жизненных ценностей 
(В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина), методика 
«Кто Я?» (М. Кун) [11–13].

При выделении социальных (средо-
вых) и психологических (личностных) фак-
торов психологического витаукта неработа-
ющих пенсионеров разных регионов было 
определено, что к социальным факторам 



141

Психология развития, акмеология

относятся: условия жизнедеятельности 
пенсионеров, уровень здоровья, характер 
деятельности пенсионеров – особенности 
их социальной активности; к психологиче-
ским факторам – критерии социально-пси-
хологической адаптации (уровень личност-
ной фрустрации, уровень самоотношения, 
включающий самопринятие и самоуваже-
ние; уровень принятия других; уровень эмо-
ционального комфорта; уровень интерналь-
ности и стремления к доминированию; осо-
бенности нормативных идеалов на уровне 
убеждений; особенности мотивационных 
тенденций) [5].

Условия проживания являются зна-
чимым средовым фактором витаукта 
неработающих пенсионеров. Доказано, 
что процессы витаукта по-разному про-
текают у пожилых людей, проживающих 
в семьях и специализированных учреж-
дениях. Поэтому данный фактор строго 
контролировался в ходе эмпирического 
исследования: все испытуемые прожива-
ют в домах-интернатах для престарелых 
и инвалидов.

Состояние здоровья, относясь к фи-
зиологическим параметрам средовых (со-
циальных) факторов витаукта, для нашего 
исследования явилось объективным пока-
зателем выборки, поскольку пожилой воз-
раст как субъективно, так и объективно ха-
рактеризуется снижением физиологической 
активности, ухудшением здоровья.

Предположение о том, что состояние 
здоровья связано с климатическими усло-
виями территории проживания, подтвер-
дилось: были получены статистически до-
стоверные данные, свидетельствующие о 
более благополучном состоянии здоровья 
пенсионеров Ростовской области. Следо-
вательно, география проживания является 
значимым фактором сохранения уровня 
здоровья пенсионеров и важным средовым 
фактором витаукта.

Уровень социальной активности нера-
ботающих пенсионеров ХМАО – Югры и 
Ростовской области оказался одинаков в 
обеих выборках, поскольку определяется 
микросоциальными условиями жизнедея-
тельности, то есть условиями проживания 
пожилых людей в специализированных до-
мах-интернатах. 

Психологические (личностные) факто-
ры витаукта исследовались как интеграль-
ные критерии социально-психологической 
адаптации.

Было установлено, что критическими 
интегральными характеристиками соци-
ально-психологической адаптации явля-
ются «адаптивность», «интернальность», 
«самопринятие», которые выше у пенси-
онеров Ростовской области. Таким обра-
зом, именно на данные критерии соци-
ально-психологической адаптации влияет 
фактор географии проживания неработаю-
щих пенсионеров.

При выявлении корреляционных связей 
между показателями средовых (а именно, 
социальной активностью) и психологических 
факторов витаукта была установлена пря-
мая корреляционная связь во всей выборке 
между социальной активностью и интерналь-
ностью, социальной активностью и самопри-
нятием (уровень значимости p < 0,05). Имея 
прямую связь с социальной активностью 
пенсионеров, интернальность и высокий 
уровень самопринятия позволяют осущест-
влять социально полезную деятельность.

Гендерная специфика психологическо-
го витаукта неработающих пенсионеров в 
условиях проживания в домах-интернатах 
проявилась в том, что уровень адаптации 
у мужчин в обоих регионах выше, чем у 
женщин.

Уровень самоотношения как личност-
ный фактор витаукта, обусловливающего 
адаптацию, в группе пенсионеров Ростов-
ской области оказался выше, чем в группе 
пенсионеров ХМАО – Югры, что определя-
ется макросоциальными условиями, сло-
жившимися на территории ХМАО – Югры.

Пенсионеры обеих групп относят себя к 
данной социальной группе, но не все поло-
жительно относятся к этому факту. Уровень 
самопринятия в новой социальной роли 
ниже у пенсионеров ХМАО – Югры.

Достаточный уровень временной инте-
грированности и наличие краткосрочных це-
лей на будущее, как важные составлющие 
психологических факторов витаукта, в нашем 
исследовании оказались более выраженны-
ми у пенсионеров Ростовской области.

Исследование содержания структуры 
ценностных ориентаций у пенсионеров Ро-
стовской области и ХМАО – Югры также по-
казало региональные различия. «Ведущи-
ми ценностными ориентациями у пенсио-
неров ХМАО – Югры являются потребность 
в безопасности, традиции, материальное 
положение и социальные контакты. Веду-
щие ценностные ориентации пенсионеров 
Ростовской области – самостоятельность, 



конформность, материальное благополу-
чие, креативность, социальные контакты, 
духовное удовлетворение, сохранение ин-
дивидуальности» [4, с. 50]. При выявлении 
связей между уровнем социально-психоло-
гической адаптации испытуемых и таким 
психологическим фактором витаукта, как 
наличие в системе ценностей креативно-
сти, духовного удовлетворения и сохране-
ния индивидуальности, была установлена 
прямая корреляционная связь (достовер-
ность различий на уровне 0,01).

Исследование уровня фрустрации по-
казало, что он выше у ростовских пенсио-
неров, но не превышает среднего уровня в 
целом. «Фрустрация и уровень адаптации 
находятся в сложной квазипериодической 
зависимости: низкий уровень фрустрации 
соответствует невысокому уровню адапта-
ции, средний уровень фрустрации – высо-
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кому уровню адаптации, высокий уровень 
фрустрации – низкому уровню адаптации» 
[5, с. 26]. Таким образом, более высокий 
уровень фрустрации испытуемых ростов-
ской группы обеспечивает оптимизацию 
процессов витаукта, активизируя адаптаци-
онные механизмы психики. 

Анализ результатов исследования струк-
туры витаукта неработающих пенсионеров 
позволил выделить критические социаль-
ные (средовые) и психологические (личност-
ные) факторы, определяющие успешность 
социально-психологической адаптации. К 
ним относятся: уровень здоровья, самоот-
ношение и самопринятие, уровень фрустра-
ции, интернальность, стремление к доми-
нированию, временная интегрированность, 
наличие в системе ценностей креативности, 
духовного удовлетворения, сохранения ин-
дивидуальности (см. рис. 2).

Рис. 2. Модель критических факторов структуры психологического витаукта 
неработающих пенсионеров разных регионов России

Психологический витаукт

Социальные (средовые)
факторы

Психологические (личностные) 
факторы

Уровень здоровья
Самоотношение и самопри-
нятие роли пенсионера

Интернальность

Стремление к доминированию

Временная интегрирован-
ность

Фрустрация

Ценности:
– креативность
– духовное 
удовлетворение
– сохранение 
индивидуальности

Поскольку успешная адаптация у ро-
стовских пенсионеров обусловлена более 
высокими показателями по ряду личност-
ных критических факторов психологическо-
го витаукта, можно сформулировать реко-
мендации по нивелированию данных фак-
торов и коррекции психического состояния 
неработающих пенсионеров, проживающих 
в различных регионах России в условиях 
домов-интернатов.

В процессе работы, направленной на 
активизацию и поддержку процессов пси-

хологического витаукта неработающих пен-
сионеров в условиях стационарных учреж-
дений в различных регионах, необходимо 
учитывать следующие рекомендации: 

1. Для ХМАО – Югры: 
– целесообразность проведения ме-

роприятий, направленных на повышение 
уровня интернальности и рефлексивности, 
творческой активности пожилых людей;

– необходимость проведения психоло-
гической работы, имеющей целью сфор-
мировать положительное самопринятие 
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пенсионера в новой социальной роли и 
принятие ценностей данной социальной 
группы;

– желательность ориентации пожилых 
людей на будущее и оказания помощи в 
определении краткосрочных целей;

– целесообразность формирования 
адаптивных механизмов психики через со-
здание тренировочных фрустрирующих си-
туаций;

– необходимость создания благоприят-
ного психологического микроклимата в ста-
ционарных условиях за счёт позитивного 
отношения со стороны окружающих к пожи-
лым людям.

2. Для Ростовской области:
– желательность проведения психо-

логической работы по снижению уровня 
стремления к доминированию неработаю-
щих пожилых людей.

3. Для неработающих пенсионеров 
ХМАО – Югры и Ростовской области, про-
живающих в стационарных учреждениях, 
необходимы меры общего оздоровления 
организма.

4. Создание в домах-интернатах ХМАО – 
Югры и Ростовской области условий, спо-
собствующих реализации пожилых женщин 
в специфических «женских» видах деятель-
ности.
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