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КОГНИТИВНЫЕ МЕДИАТОРЫ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ДОХОДОМ НА ПЕНСИИ

Успешное старение – один из ведущих трендов в междисциплинарных ис-
следованиях. Большая часть исследований рассматривает фактический 
уровень дохода и его влияние на субъективное благополучие пенсионеров. 
В данной статье представлены результаты исследования, направленного 
на анализ факторов, определяющих удовлетворенность доходом среди 
пенсионеров. Основываясь на данных, собранных в Челябинской области, 
показано, как формируется понимание сложной детерминации удовлетво-
ренности материальным положением в период поздней социализации. 
Исследование демонстрирует, что удовлетворенность доходом на пенсии 
не является результатом исключительно социально- эко номических факторов, 
но зависит от биологических и когнитивных факторов, а также от общего 
уровня субъективного благополучия. Одним из выводов является иденти-
фикация когнитивных переменных, таких как позитивные базисные убеж-
дения и временной фокус на настоящем, как значимых предикторов удов-
летворенности доходом. Эти факторы действуют как медиаторы, опосреду-
ющие влияние социально- экономических и биологических переменных 
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на экономическое благополучие. В исследовании показана специфическая 
роль когнитивных переменных в процессе поздней социализации и дано 
расширенное представление о механизмах, лежащих в основе удовлетворен-
ности материальным положением пенсионеров. На основе полученных 
данных авторы рекомендуют когнитивно- поведенческую терапию в пред-
пенсионный период для коррекции представлений о себе, о своем возрасте, 
профессиональном уровне и окружающем мире с целью повышения уровня 
субъективного экономического благополучия на пенсии. Такой подход может 
способствовать улучшению общего благополучия и удовлетворенности 
жизнью на пенсии. Исследование подтверждает необходимость комплексного 
подхода к анализу удовлетворенности доходом на пенсии и предлагает новые 
направления для будущих исследований и разработки социальных программ 
поддержки пенсионеров.
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Более десяти лет назад социальные и психологические аспекты старения 
были представлены в российской геронтологической мысли в сравнении с био-
логическими и медицинскими исследованиями (Евсеева 2011). Однако в на-
стоящее время (Дворянчиков, Соколинская 2017; Юревич 2018; Нерушай 2021; 
Борисов и др. 2022; Мешкова, Бакланова 2024) вопросы успешного старения, 
включая удовлетворенность жизнью и психологическое благополучие, активно 
исследуются и обсуждаются в отечественной научной литературе.

Успешное старение стало одним из ведущих трендов в междисципли-
нарных исследованиях (например, Zhang et al. 2018) и рассматривается через 
концепцию поздней социализации (Забелина, Честюнина 2021). Поздняя 
социализация, как разновидность вторичной, подразумевает переосмысление 
индивидуумом своей жизни и адаптацию к социальному статусу пенсионера. 
Исследования влияния дохода на успешность поздней социализации про-
водятся как в России, так и за рубежом, преимущественно фокусируясь 
на связи объективного уровня дохода и субъективного благополучия пен-
сионеров (Pak, 2020; Samuel et al. 2020). Однако, по мнению некоторых ученых 
(Хащенко 2011), субъективная оценка дохода лучше отражает удовлетворен-
ность жизнью на пенсии (Забелина, Честюнина 2021). Тем не менее только 
немногие исследователи занимаются анализом влияния когнитивных 
факторов на удовлетворенность доходом среди пенсионеров.

Целью данной статьи является определение роли когнитивных фак-
торов, таких как временной фокус, субъективный возраст и базисные 
убеждения в поддержании удовлетворенности доходом на пенсии.
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Комплексный подход к изучению удовлетворенности 
жизнью и доходом в пенсионном возрасте

Анализ исследований удовлетворенности жизнью и доходом у пен-
сионеров выявляет сложное взаимодействие различных факторов, влия-
ющих на успешное старение. Данные о связи показателей удовлетворен-
ности с социально- демографическими переменными, такими как возраст, 
пол, доход и уровень образования, противоречивы. Некоторые работы 
(Fernández- Ballesteros et al. 2001; Diener 2000) подтверждают наличие такой 
связи, тогда как другие (Meléndez et al. 2009; Ferring et al. 2004) указывают 
на ее слабое или отсутствующее влияние.

Особое внимание в исследованиях удовлетворенности жизнью уделяется 
эмоциональной и социальной поддержке, благосостоянию, здоровью и за-
нятости (Anand 2016; Didino et al. 2018; Diener et al. 2010; Kim et al. 2015; Sok 
et al. 2019). Результаты некоторых исследований показывают, что наличие 
заболеваний не всегда коррелирует с уровнем удовлетворенности жизнью 
(Enkvist et al. 2012). Многие исследования подчеркивают ключевую роль 
психологических факторов, включая самопринятие, жизненное целепола-
гание, позитивное взаимодействие, личностный рост и автономию (Ryff, 
Keyes 1995) в удовлетворенности жизнью. Кроме того, снижение когнитивных 
способностей (Brown, Patterson 2020) и когнитивные нарушения, включая 
болезнь Альцгеймера и деменцию (Vasconcelos et al. 2021; Smith et al. 2021; 
Zuniga et al. 2016; Enkvist et al. 2013; Sperling et al. 2011), связаны с удовлет-
воренностью жизнью. Неблагоприятные исходы, такие как госпитализация 
в дом престарелых (Hajek et al. 2015) или травмы (Hajek et al. 2016) также 
могут быть обусловлены когнитивным функционированием. Взаимодействие 
широкого спектра факторов, включая внешние социально- демографические 
и физические переменные, а также внутренние психологические аспекты 
определяет удовлетворенность жизнью на пенсии. Необходимы дальнейшие 
исследования для глубокого понимания этих взаимодействий и разработки 
стратегий повышения качества жизни пенсионеров.

В данном исследовании предложено классифицировать факторы, вли-
яющие на удовлетворенность доходом пенсионеров, на три категории: био-
логические, социально- экономические и психологические (включая когни-
тивные аспекты). К биологическим факторам относятся пол, возраст, физи-
ческое здоровье, наличие инвалидности и хронических заболеваний (Павлова, 
Сергиенко 2020; Паршина 2015). Эти параметры влияют на объективные 
аспекты жизни, ограничивая физическую активность и социальное взаи-
модействие, что может сказаться на психологическом состоянии пожилых 
(Паршина 2015) и ограничить их возможности для повышения дохода. 
Социально- экономические факторы, важные для поздней социализации, 
включают доступ к образовательным услугам и возможности для повы-
шения цифровой грамотности (Перинская 2022; Гордина, Гордин 2021; 
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Новикова, Есмурзаева 2021; Духанина, Максименко 2019), качество соци-
ального окружения и семейных отношений (Анисимова 2022; Ирсетская 
2016), уровень достатка и экономическую социализацию (Забелина, Честю-
нина 2021; Дробышева, Журавлев 2016), регион проживания (Zabelina et al. 
2022), а также религиозную идентичность (Хайрльварина и др. 2019; Ясин, 
Сердакова 2016). Часть этих факторов обладают объективными характери-
стиками, а некоторые из них зависят от социально- политической, экономи-
ческой и культурной ситуации в стране и регионе. Психологические и ког-
нитивные факторы, важные для успешного старения, отражают внутренние 
субъективные ресурсы человека и его адаптацию к возрастным изменениям. 
В отличие от социально- экономических факторов, эти аспекты остаются 
мало исследованными и включают в себя такие ключевые детерминанты 
как субъективный возраст (Павлова, Сергиенко 2019; Мелёхин, Сергиенко 
2015; Stephan, Sutin 2018; Shrira et al. 2014), отношение ко времени (Забелина 
и др. 2022; Балашова, Микеладзе 2015; Demiray, Bluck 2014), а также базисные 
убеждения (Лифшиц 2019; Конарева, Сергиенко 2017).

Проведенный анализ русскоязычных и преимущественно англоязыч-
ных источников позволил в общих чертах сконструировать теоретическую 
модель предикторов удовлетворенности доходом пенсионеров (рис. 1).

Эта модель показывает, что удовлетворенность доходом пенсионеров 
зависит от нескольких факторов: биологических, включая пол, возраст 
и наличие инвалидности; социально- экономических, таких как уровень 
образования, религиозная идентичность, семейное положение и рабочий 
статус; а также когнитивных, в числе которых базисные убеждения, 
субъективный возраст и временной фокус. Так, пенсионеры с более уме-
ренными материальными ожиданиями и убеждениями, возможно, будут 
более удовлетворены своими доходами, чем те, кто ставит более высокие 
материальные цели. Также люди с разными значениями временного фокуса 
могут по-разному оценивать свою финансовую ситуацию и степень удов-
летворенности доходом. Важно уточнить, что эти факторы могут взаи-
модействовать и влиять на общий уровень удовлетворенности пенсионеров 

Социально-
экономические
факторы

Биологические
факторы

Когнитивные
факторы

Удовлетворенность
доходом

Рис. 1. Теоретическая модель удовлетворенности доходом 
в период поздней социализации
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доходом. Также следует учитывать, что этот уровень может сильно зависеть 
от экономической ситуации в стране или регионе, инфляции, уровня цен 
на жизненно важные товары и услуги. Кроме того, важным фактором 
является доступность социальных программ и услуг для пожилых людей. 
Наличие дополнительной медицинской помощи, субсидий на коммуналь-
ные услуги, программ поддержки и социального обслуживания также 
может повлиять на уровень удовлетворенности финансовым положением. 
В данной модели когнитивные факторы выступают медиаторами, через 
которые биологические и социально- экономические переменные влияют 
на удовлетворенность доходом. Однако некоторые исследования показы-
вают, что биологические и социально- экономические факторы могут 
напрямую влиять на субъективное экономическое благополучие, что 
в конечном итоге определяет уровень удовлетворенности доходом.

В предложенной модели биологические и социально- экономические 
факторы действуют как независимые переменные, обусловленные внеш-
ними, объективными условиями, которые человек воспринимает как 
данность и которые он не может изменить по собственной воле, например, 
свои генетические особенности или время выхода на пенсию. Эти факторы 
запускают процесс поздней социализации, изменяя профессиональный 
статус и возможно приводя к потере некоторых социальных связей при 
выходе на пенсию. В отличие от них, когнитивные факторы, такие как 
временной фокус, субъективный возраст и базисные убеждения, являются 
внутренними субъективными переменными, которые играют ключевую 
роль в интерпретации внешних событий и косвенно влияют на удовлет-
воренность доходом. Эти переменные могут изменить восприятие внешних 
условий, тем самым выполняя медиаторную функцию в модели.

В данной модели удовлетворенность доходом, рассматриваемая как 
субъективная оценка уровня дохода пенсионерами, выступает как зави-
симая переменная. Этот фактор, будучи высокосубъективным, чувствителен 
к изменениям как внешних социальных условий, так и их интерпретаций 
со стороны индивида (Щукина, Ширман 2022).

Методы и выборка исследования

Для выявления биологических и социально- экономических факторов 
использовался анкетный опрос. Анкета включала вопросы о поле, возрасте 
и наличии инвалидности респондентов (биологические факторы), а также 
об уровне образования, семейном и рабочем статусе, религиозности 
(социально- экономические факторы). Когнитивные факторы выявлялись 
через диагностику субъективного возраста, временного фокуса и базисных 
убеждений участников. Субъективный возраст оценивался с помощью мо-
дифицированного опросника «Age-of–Me» (Barak 2009), адаптированного 
для российской выборки (Chestyunina, Zabelina 2023), и оценивался по четырем 
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направлениям: когнитивно- эмоциональный, физический, социальный и ин-
теллектуальный. Базисные убеждения измерялись с использованием «Шкалы 
базисных убеждений личности» (Падун, Котельникова 2008) оценивающей 
установки в отношении мира и самого себя. Временной фокус диагностиро-
вался через одноименную шкалу (Shipp et al. 2009), включающую оценку 
прошлого, настоящего и будущего (Забелина и др. 2022). Для диагностики 
субъективного экономического благополучия использовалась Шкала уровня 
субъективного дохода (Дейнека 1999). Для оценки общей удовлетворенности 
жизнью, важного компонента субъективного благополучия, использовалась 
Шкала удовлетворенности жизнью (Осин, Леонтьев 2008), которая позволила 
оценить и сравнить уровень субъективного благополучия людей через степень 
их удовлетворенности и позитивное восприятие жизни.

Для обработки данных использовался статистический пакет SPSS. 24.0, 
включая модуль для структурного моделирования AMOS. Применение 
метода моделирования структурными уравнениями позволило оценить 
соответствие теоретической модели исходным данным. Качество модели 
оценивалось по ряду критериев, включая уровень значимости критерия (p), 
который должен быть выше 0,05, показатель соответствия модели (CFI) ‒ 
больше 0,95, индекс приближенного квадрата ошибки (RMSEA) ‒ меньше 
0,05, общий индекс соответствия (GFI) более ‒ 0,9, и вероятность закрытия 
(PCLOSE) ‒ равна 0,5. Все переменные были интегрированы в модель без 
изменений, кроме субшкал базисных убеждений, которые объединены 
в один фактор в результате факторного анализа.

Выборка сформирована случайным отбором среди пенсионеров Че-
лябинска, включая различные категории: проживающих как самостоятельно, 
так и в семьях или в домах престарелых, разнообразных профессий, уровнем 
образования, семейным и рабочим статусом. Мы опросили 291 рес пондента, 
средний возраст которых составил 65,5 лет. Среди них мужчин – 25,7 %. 
Более половины (53,6 %) состояли в браке, 47 % имели высшее образование, 
16 % участников проживали в специальных учреждениях для пожилых. 
Критерии включения в выборку: наличие статуса пенсионера не менее 
одного года и отсутствие психиатрических диагнозов (см. табл. 1). Преоб-
ладание женщин над мужчинами в выборке коррелирует с общенацио-
нальной демографической тенденцией, подтвержденной РОССТАТом 1. 
Число работающих (46 %) и неработающих (54 %) пенсионеров в выборке 
оказалось почти равным, что позволило охватить различные аспекты 
пенсионной жизни. Доля респондентов с инвалидностью составила 34 %, 
что соответствует ожиданиям об увеличении числа лиц с хроническими 
заболеваниями и другими проблемами со здоровьем, приводящими к ин-
валидности с возрастом (Паршина 2015). Примерно равное количество 
одиноких (46 %) и семейных пенсионеров (54 %) также подчеркивает ее 
репрезентативность и способность отражать основные тенденции.
1 URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_naselpv_01–01–2022.pdf
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Таблица 1
Характеристики выборки

Респонденты
Пол

N
Мужчины Женщины

Всего 75 216 291

Работающие 42 92 134

Неработающие 33 124 157

Инвалиды 15 60 75

Без статуса инвалида 26 190 216

Замужем / женаты 50 106 156

Одинокие 25 110 135

Результаты
Результаты моделирования структурными уравнениями показали 

удовлетворительное соответствие эмпирических данных теоретической 
модели, что подтверждается следующими индексами соответствия: CMIN 
(χ2) = 29,362 при степенях свободы (df) = 17 и уровне значимости p = 0,031; 
общий индекс соответствия (GFI) = 0,976; сравнительный индекс соот-
ветствия (CFI) = 0,949; индекс приближенного квадрата ошибки (RMSEA) = 
0,050; вероятность закрытия (PCLOSE) = 0,460). Эти показатели свиде-
тельствуют о высокой степени соответствия модели наблюдаемым данным, 
подтверждая ее пригодность для анализа удовлетворенности доходом 
пенсионеров (см. табл. 2 и рис. 2).

Анализ данных, полученных в результате опроса, подтвердил, что 
удовлетворенность доходом на пенсии определяется комплексом факторов. 
Когнитивные факторы выступают в роли медиаторов, посредством которых 
социально- экономические и биологические факторы влияют на субъективное 
экономическое благополучие. Следует отметить, что не все переменные, 
изначально включенные в модель, показали значимую связь с уровнем субъ-
ективного экономического благополучия. В итоговую версию эмпирической 
модели не были включены такие переменные, как пол, возраст, семейный 
статус и уровень образования, поскольку их влияние не подтвердилось.

Исследование выявило, что на удовлетворенность доходом пенсионеров 
оказывают прямое, хотя и слабое, влияние два ключевых параметра: рабочий 
статус (R = ‒0,17) и субъективный физический возраст (R = 0,13). Остановка про-
фессиональной деятельности после выхода на пенсию часто снижает удовлетво-
ренность материальным положением из-за снижения уровня доходов. В то же 
время продолжение трудовой активности после наступления пенсионного возраста 
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способствует повышению финансовой удовлетворенности. Субъективный фи-
зический возраст играет медиаторную роль, подчеркивая, что активное участие 
в профессиональной жизни стимулирует людей оставаться в хорошей физической 
форме и выглядеть моложе. Это влияет на самооценку и восприятие собственного 
финансового положения. Следовательно, поддержание активности и стремление 
к сохранению молодости не только являются личностными ресурсами, но и по-
зитивно влияют на восприятие финансового благополучия.

Таблица 2
 Регрессионные коэффициенты в модели

Estimate S.E. C.R. P

БУ < религия ,119 ,054 2,203 ,028

БУ < инвалидность ,489 ,151 3,244 ,001

настоящее < религия ,155 ,069 2,243 ,025

настоящее < БУ ,274 ,073 3,773 ***

работа < инвалидность -,654 ,305 -2,144 ,032

удовлетворенность < настоящее ,185 ,061 3,030 ,002

удовлетворенность < БУ ,908 ,078 11,677 ***

ФВ < работа -,980 ,317 -3,090 ,002

доход < работа -,087 ,028 -3,068 ,002

доход < удовлетворенность ,198 ,034 5,756 ***

доход < ФВ ,013 ,005 2,450 ,014

Прим.: ФВ – физический возраст, настоящее – фокус на настоящем, БУ – базисные убежденияИссле-
дование выявило, что на удовлетворенность доходом пенсионеров оказывают прямое, хотя и слабое, 
влияние два ключевых параметра: рабочий статус (R = ‒0,17) и субъективный физический возраст 
(R = 0,13). Остановка профессиональной деятельности после выхода на пенсию часто снижает 
удовлетворенность материальным положением из-за снижения уровня доходов. В то же время 
продолжение трудовой активности после наступления пенсионного возраста способствует повы-
шению финансовой удовлетворенности. Субъективный физический возраст играет медиаторную 
роль, подчеркивая, что активное участие в профессиональной жизни стимулирует людей оста-
ваться в хорошей физической форме и выглядеть моложе. Это влияет на самооценку и восприятие 
собственного финансового положения. Следовательно, поддержание активности и стремление 
к сохранению молодости не только являются личностными ресурсами, но и позитивно влияют 
на восприятие финансового благополучия.

Исследование выявило, что на удовлетворенность доходом на пенсии 
значительное влияние оказывает субъективное благополучие, или общая 
удовлетворенность жизнью (R = 0,31). Это состояние, включающее чувство 
комфорта, удовольствие от жизни, ощущение выполненной миссии, а также 
удовлетворенность условиями жизни и социальным окружением в зна-
чительной степени влияет на восприятие собственного материального 
положения. Данный вывод согласуется с результатами других исследо-
ваний, подчеркивающих высокую значимость субъективной оценки для 
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понимания уровня благополучия в сравнении с объективной оценкой 
материального состояния (Хащенко 2011). Так, пенсионеры, даже при 
скромных доходах могут чувствовать удовлетворенность своим матери-
альным положением, особенно, если ведут экономный образ жизни и спо-
собны адаптировать свои потребности к имеющимся ресурсам.

Субъективное благополучие, которое играет важную роль в удовлетво-
ренности доходом, во многом зависит от когнитивных факторов, таких как 
базисные убеждения (R = 0,56) и фокус внимания на настоящем (R = 0,15), 
а также косвенно от уровня религиозности и отсутствия инвалидности. Ба-
зисные убеждения, которые включают восприятие мира как справедливого 
и доброжелательного, восприятие себя как значимой и влиятельной личности, 
а также веру в собственную удачу также оказывают значительное влияние 
на уровень удовлетворенности доходом. Подобные позитивные убеждения 
мотивируют пожилых фокусироваться на настоящем (R = 0,22) и избегать 
излишних размышлений о прошлом или будущем, что способствует повы-
шению их субъективного благополучия.

Уровень религиозности в контексте эмпирической модели представляет 
значимый фактор, влияющий на психологическое состояние и восприятие 
личного благополучия. Установлено, глубокие религиозные убеждения и иден-
тификация с религией ведут к формированию более позитивных представлений 
о себе и мире (R = 0,13), что усиливает фокус внимания на текущих событиях 
(R = 0,22). Как было отмечено, это способствует повышению уровня общей 
удовлетворенности жизнью, включая материальный аспект. То есть религиоз-
ность влияет на субъективное благополучие и удовлетворенность материальным 
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Рис. 2. Эмпирическая модель удовлетворенности доходом 
в период поздней социализации

Прим.: ФВ – физический возраст, настоящее – фокус на настоящем, БУ –базисные убеждения.
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положением не напрямую, а посредством когнитивных медиаторов, таких как 
временной фокус и базисные убеждения.

Наличие инвалидности является важным биологическим фактором, 
влияющим на уровень удовлетворенности доходом пенсионеров через два 
основных механизма: возможности продолжения трудовой деятельности 
(R = ‒0,12) и влияние на систему базисных убеждений индивида (R = 0,19). 
Исследование показало, что инвалидность снижает вероятность участия 
пенсионеров в трудовом процессе и способствует формированию более 
негативных убеждений о себе и окружающем мире, что может отрицательно 
сказываться на уровне удовлетворенности доходом. Однако возможность 
пересмотра и коррекции базисных убеждений может изменить восприятие 
собственного положения у пенсионеров с инвалидностью и улучшить их 
субъективное экономическое благополучие.

Обсуждение

Результаты исследования подтверждают и уточняют роль когнитивных 
факторов в успешном старении. Особое значение имеет подтверждение 
взаимосвязи психологических аспектов, социального функционирования 
и физического состояния в этом процессе (Meléndez et al. 2009; Reig 2003), 
в то время как социально- демографические переменные, такие как пол и воз-
раст, демонстрируют ограниченное влияние на уровень удовлетворенности 
жизнью в старшем возрасте (Meléndez et al. 2009; Ferring 2004). Вместе с тем 
важность позитивных базисных убеждений выделяется как в контексте 
субъективного восприятия благополучия (Лифшиц 2019; Конарева, Сергиенко 
2017), так и в аспекте материального благосостояния.

Факты о медиаторной роли когнитивных образований в оценке субъ-
ективного экономического благополучия гармонично сочетаются с кон-
цепцией психического благополучия (Ryff, Keyes 1995). Исследование 
расширяет понимание этой концепции, демонстрируя, как более молодой 
субъективный (физический) возраст, фокус на событиях настоящего и по-
зитивные базисные убеждения способствуют повышению уровня удов-
летворенности доходов среди пенсионеров.

Обнаружение значимости позитивных базисных убеждений для пен-
сионеров с инвалидностью открывает новые перспективы для исследований 
в этой области. Традиционно считается, что наличие инвалидности является 
значительным препятствием для достижения экономического благополучия 
и общей удовлетворенности жизнью на пенсии (например, Паршина 2015). 
Однако результаты нашего исследования показывают, что базисные убеж-
дения могут играть роль механизма, смягчающего негативное воздействие 
инвалидности на восприятие экономического благополучия.

Наблюдение, что удовлетворенность жизнью у работающих пенсио-
неров выше, чем у безработных, отмечалось в других исследованиях (Kim 
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et al. 2015). Однако наше исследование дополняет этот вывод, подчеркивая, 
что удовлетворенность жизнью на пенсии также может быть усилена через 
субъективное восприятие собственной внешности и состояния здоровья. 
Этот аспект расширяет понимание роли субъективного возраста в контексте 
поздней социализации (Chestyunina, Zabelina 2023) и углубляет знания 
о том, как взаимодействуют психологические и социальные факторы.

Факт опосредованного влияния религиозности на удовлетворенность 
доходом среди пенсионеров значим для расширения понимания роли рели-
гиозности в старшем возрасте. Другие исследования указывали на связь между 
уровнем религиозности и субъективным благополучием (Боташева и др. 2019; 
Дивисенко, Белов 2017; Ясин, Сердакова 2016), подчеркивая, что религиозные 
убеждения и практики могут улучшить общее самочувствие и жизненный 
оптимизм. Наше исследование расширяет эти выводы, демонстрируя, что 
религиозность также может влиять на удовлетворенность материальным 
положением через когнитивные медиаторы, такие как временной фокус и ба-
зисные убеждения. Это наблюдение указывает на то, что религиозные люди, 
возможно, обладают более стабильными позитивными убеждениями и большей 
сосредоточенностью на настоящем, что способствует повышению их удов-
летворенности собственным экономическим положением.

Хотя изучение национально- культурных особенностей удовлетворен-
ности доходом пенсионеров не было целью нашего исследования, полученные 
результаты демонстрируют некоторое сходство с зарубежными данными. 
В частности подтверждается связь между продолжением трудовой деятель-
ности и удовлетворенностью жизнью пенсионеров в Иране (Gholami 2022), 
а также между религиозностью, состоянием здоровья и удовлетворенностью 
жизнью в Пакистане (Jafree et al. 2022). Анализируя данные о Китае, где ак-
тивное участие в жизни общества, включая уход за внуками, ассоциируется 
с удовлетворенностью жизнью (Shena, Yangb 2022), и данные о Гонконге, где 
чувство общности у пожилых связанно с количеством времени, проведенным 
вне дома (Zhang et al. 2022), можно заключить, что активное включение в те-
кущие жизненные события играет важную роль в удовлетворенности жизнью 
на пенсии в различных культурных контекстах.

Ограничение исследования заключается в том, что оно проводилось на вы-
борке, взятой в одном регионе России, что снижает возможности экстраполяции 
результатов на другие регионы страны. Однако полученные данные могут 
быть релевантны для регионов с аналогичными социально- экономическими 
условиями, особенно в тех, где ключевую роль в экономике играет тяжелая 
промышленность, как это характерно для Челябинской области.

Заключение

Данные, полученные в ходе исследования, позволяют сделать вывод 
о многофакторной природе удовлетворенности материальным положением 
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пенсионеров. Важным выводом является то, что удовлетворенность мате-
риальным положением на пенсии не определяется исключительно социально- 
экономическими аспектами, а также зависит от биологических и когнитивных 
факторов. Эти компоненты могут влиять на удовлетворенность доходом как 
напрямую, так и опосредованно, через такие механизмы, как участие в рынке 
труда. Открытие этой связи указывает на потенциал для увеличения про-
должительности активной трудовой деятельности в старшем возрасте.

Общий уровень субъективного благополучия значительно влияет 
на удовлетворенность доходом пенсионеров. Эта связь, уже изученная в других 
исследованиях, в данной модели получила более глубокую концептуализацию. 
Основными предикторами субъективного благополучия выступают базисные 
убеждения и фокус внимания на настоящем, которые могут корректироваться 
уровнем религиозности и наличием инвалидности.

Исследование значительно расширило наше понимание факторов, влия-
ющих на удовлетворенность доходом в период поздней социализации, особенно 
когнитивных переменных. Оно показало как восприятие себя, своего возраста, 
профессиональных достижений и отношение к окружающему миру, а также 
способность сосредотачиваться на настоящем, могут влиять на субъективное 
экономическое благополучие пенсионеров. На основании полученных резуль-
татов можно рекомендовать применение различных видов терапии (в том 
числе когнитивно- поведенческой) для формирования позитивных убеждений 
и взглядов, повышающих уровень удовлетворенности доходом.
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COGNITIVE MEDIATORS 
OF INCOME SATISFACTION IN RETIREMENT

Successful aging is one of the leading trends in interdisciplinary research. 
Most of the research examines the actual level of income and its impact on 
the subjective well-being of pensioners. This article presents the results of 
a study aimed at analyzing the factors that determine income satisfaction 
among pensioners. Based on the data collected in the Chelyabinsk region, 
the article shows how an understanding of the complex determination of 
financial satisfaction is formed during the period of late socialization. The 
study shows that income satisfaction in retirement is not only the result solely 
of socio- economic factors, but also depends on biological and cognitive 
factors, as well as on the overall level of subjective well-being. One of the 
key conclusions of the article is the identification of cognitive variables, 
such as positive basic beliefs and a temporary focus on the present, as sig-
nificant predictors of income satisfaction. These factors act as mediators of 
the influence of socio- economic and biological variables on economic well-
being. The study shows the specific role of cognitive variables in the process 
of late socialization and provides a broader understanding of the mechanisms 
underlying pensioners’ satisfaction with their financial situation. On the basis 
of the data obtained, the authors recommend cognitive behavioral therapy 
in the pre-retirement period to correct ideas about oneself, one’s age, oc-
cupational level, and the world in order to increase the level of subjective 
economic well-being in retirement. This approach can help improve overall 
well-being and life satisfaction in retirement. The study confirms the need 
for an integrated approach to the analysis of income satisfaction in retirement 
and suggests new directions for future research and the development of social 
programs to support pensioners.
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