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ТЕОРИЯ ГЕРОТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ:  
НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ  

НЕКОТОРЫХ ЕЕ АСПЕКТОВ
 

Целью данной статьи является рассмотрение теории геротрансцендентности Л.Торнстама 
и  ее контента как новой парадигмы изучения функционирования пожилого и старого 
человека. Теория геротрансцендентности представляет собой целостный эталон позитивного 
старения, при котором происходят психологические изменения — на личностном, социальном 
и  космическом уровнях. Эта модель позволяет понять специфичность психологического 
отражения действительности и  взаимодействия с  окружающей средой в пожилом и старом 
возрастах. На сегодняшний день увеличение продолжительности жизни населения должно стать 
одной из приоритетных задач для благополучного развития казахстанского государства. Было 
проведено эмпирическое исследование людей в возрасте от 50 до 85 лет при помощи опросника 
геротрансцендентных изменений (ОГИ) на изучение трех компонентов геротрансцендентности. 
Результаты проведенного исследования показали, что возраст не является условием для 
возникновения геротрансцендентности, что в целом подтвердило гипотезу исследования. 
Потому как, геротрансцендентность прямо не сопряжена с возрастом, то она не может быть 
соотнесена с преобладающим характером процесса старения и может воздействовать на 
присутствие и деятельность геротрансцендентности в целом. Условиями возникновения 
геротрансцендентности могут быть такие характеристики, как самопринятие, позитивная оценка 
прошлого, вера в потенциал человека и стремление к позитивизму.

Ключевые слова: геротрансцендентность, космическое измерение, самоизмерение, 
измерение отношений.
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The theory of gerotranscendence: directions, application and  
understanding of some of its aspects on the example of Kazakhstani people

The aim of this article is to consider L. Thornstam’s theory of gerotranscendence and its content 
as a new paradigm for studying the functioning of the elderly and old person. The theory of gerotran-
scendence is a holistic benchmark of positive aging, in which psychological changes take place – on 
personal, social and cosmic levels. This model allows to understand the specificity of psychological 
reflection of reality and interaction with the environment in old age and elderly. To date, increasing the 
life expectancy of the population should be one of the priority tasks for the prosperous development of 
Kazakhstan’s state. An empirical study of people aged 50 to 85 years old was conducted with the help 
of the gerotranscendence questionnaire (GTC) to study three components of gerotranscendence. The 
results of the study showed that age is not a condition for the emergence of gerotranscendence, which 
generally confirmed the hypothesis of the study. Because gerotranscendence is not directly related to 
age, it cannot be correlated with the predominant nature of the aging process and can affect the presence 
and activity of gerotranscendence in general. 
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Геротрансценденттілік теориясы:  
оның кейбір аспектілеріндегі түсіну, қолданылу және бағыттары

 
Бұл мақаланың мақсаты – Л. Торнстамның геротрансценденттілік теориясын және оның 

маз мұнын қарт пен кәрінің жұмысын зерттеудің жаңа парадигмасы ретінде қарастыру. Геро-
трансценденттілік теориясы психологиялық өзгерістер — жеке, әлеуметтік және ғарыштық 
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деңгейлерде орын алатын оң қартаюдың тұтас эталоны болып табылады. Бұл модель 
шындықтың психологиялық көрінісі мен қарт және кәрі жастағы қоршаған ортамен өзара 
әрекеттесудің ерекшелігін түсінуге мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда халықтың өмір сүру ұзақтығын 
ұлғайту Қазақстан мемлекетінің табысты дамуы үшін басты міндеттердің бірі болуға тиіс. 
Геротрансценденттіліктің үш компонентін зерттеуге арналған геротрансценденттік өзгерістер 
сауалнамасының (МИБ) көмегімен 50-ден 85 жасқа дейінгі адамдарға эмпирикалық зерттеу 
жүргізілді. Зерттеу нәтижелері бойынша, жас геротрансценденттіліктің пайда болуының шарты 
болмай шықты және бұл зерттеу гипотезасын толығымен растады. Себебі, геротрансценденттілік 
жасқа тікелей байланысты емес, оны қартаю процесінің негізгі сипатымен байланыстыруға 
болмайды, ол тек геротрансценденттіктің өту барысына және қызметіне тұтастай әсер етуі 
мүмкін. Геротрансценденцияның пайда болу шарттары өзін-өзі қабылдау, өткенді оң бағалау, 
адамның әлеуетіне сену және позитивизмге ұмтылу сияқты сипаттамалар байланысты болуы 
мүмкін.

Түйін сөздер: геротрансценденттілік, ғарыштық өлшеу, өзін-өзі өлшеу, қарым-қатынасты 
өлшеу.

 

Введение

Актуальность изучаемого вопроса заклю-
чается в том, что сегодня средняя продолжи-
тельность жизни в Республике Казахстан 
немногим превышает порог 65 лет, в то время 
как в Японии этот порог достигает 86,8 лет, а в 
Норвегии 80,6 лет. Негативное самовосприятие 
себя в пожилом возрасте, обусловленное такими 
факторами, как потеря прежнего социального 
статуса, низкий пенсионный доход, отсутствие 
необходимых служб психологической поддерж-
ки, способных оказать помощь в обретении ре-
сурсного состояния, – вот тот неполный пере-
чень актуального положения вещей в современ-
ном казахстанском обществе. 

На сегодняшний день увеличение продолжи-
тельности жизни населения должно стать одной 
из приоритетных задач для благополучного раз-
вития казахстанского государства. Ведь, говоря 
о позитивном старении, улучшении качества 
жизни, долголетии наших стариков, мы говорим 
о патриотическом и культурном воспитании на-
шей молодежи, для которой люди пожилого воз-
раста могут быть, своего рода, ресурсом и источ-
ником передачи жизненного опыта и культур-
ных традиций. Поэтому сегодня мы поднимаем 
вопросы о психологическом благополучии, пол-
ноте и существенном улучшении качества позд-
них лет жизни, о путях нахождения позитивного 
старения. Именно поэтому проблемы геронтоп-
сихологии касаются жизни каждого человека, 
они чрезвычайно актуальны сегодня. 

Научные представления о старении за по-
следние десятилетия пережили ряд больших 
изменений. Собрана солидная база исследова-
тельских данных, свидетельствующих о том, что 
период старения может знаменоваться не толь-
ко увяданием, но и процессами саморазвития и 

самосовершенствования. Растет число иссле-
дований о «позитивном старении», «успешном 
старении», «разумном устойчивом старении» и 
даже «созерцательном измерении старения».

Рассматривая определение «геротрансцен-
дентности», мы должны будем обратиться к 
определению трансцендентности как таковой, 
которая указывает на расширение и углубление 
сознания человека благодаря его когнитивным, 
ценностным и практическим действиям. В раз-
личных психологических теориях можно об-
наружить и термин «самотрансцендентность» 
(Norberg, 2015; Teixeira, 2008), который характе-
ризуется как открытость миру, как процесс само-
совершенствования, однако, в первую очередь, 
это модель или тип саморазвития, где личность 
выходит за пределы собственных необходимых 
обстоятельств и задач. Как показали исследова-
ния в этой области в конце 80-х и начале 90-х го-
дов прошлого столетия, самотрансцендентность 
связана с высокими уровнями жизнеспособ-
ности (Reed, 1991), к тому же она гарантирует 
более высокие уровни жизнефункционирования. 
В исследованиях конца 90-х годов было выявле-
но, что самотрансцендентность сопряжена так-
же и с физическим уровнем жизнедеятельности 
(Coward, 1996). 

В трансцендентности определенно есть что-
то интригующее. Маслоу пересмотрел свою 
собственную иерархию потребностей в конце 
жизни, чтобы предложить трансцендентность – 
или самореализующуюся трансценденцию – как 
вершину высшей человечности и полной реали-
зации человеческой сущности.

Подобным образом, восемь стадий психосо-
циального развития Эрика Эриксона были до-
полнены его женой, Джоан Эриксон, для добав-
ления геротрансцендентности в рамках девятого 
этапа развития.
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Таким образом, можно говорить, что измене-
ния, основанные на трансцендентном опыте, об-
уславливают более полное функционированием 
человека в различных областях. В связи с чем, 
исследование геротрансцендентности является 
перспективным применительно к старшей воз-
растной группе. Трансцендентный взгляд на 
жизнь в старости позволяет человеку увидеть 
свою жизнь в более широкой перспективе с ос-
мысленной интерпретацией прошлого опыта.

Большая часть работы над этой теорией исхо-
дит от Ларса Торнстама, шведского геронтолога 
в его книге «Gerotranscendence: Теория развития 
позитивного старения» (Tornstam, 1989). Вот не-
которые из лучших описаний и определений ге-
ротрансцендентности из книги: «Геротранссен-
дентность рассматривается как заключительная 
стадия возможного естественного продвижения 
к созреванию и мудрости» (Tornstam, 1989).

«Я выбрал префикс Gero- как в геронтоло-
гии и суффикс трансцендентности, потому что 
мне казалось, что многое из того, что описывали 
мои респонденты, касалось трансцендентности 
границ и барьеров, которые ограничивали их в 
ранней жизни» (Tornstam, 1989).

«Теория геротрансцендентности описывает 
развитие, связанное с новым пониманием себя, 
отношений с другими и фундаментальными эк-
зистенциальными вопросами» (Tornstam, 1989).

«С точки зрения моих собственных иссле-
дований, а также наблюдений, сделанных дру-
гими, в сочетании с материалами других теоре-
тиков, таких как Юнг и Эриксон, я предложил, 
что человеческое старение, сам процесс жизни 
в старости, включает в себя потенциал для со-
зревания в то, что я назвал геротранспенденс. 
Проще говоря, геротрансценденция – это сдвиг 
в мета-перспективе, от материалистического и 
рационального взгляда на мир к более космиче-
скому и трансцендентальному, обычно сопрово-
ждаемый увеличением удовлетворенности жиз-
нью» (Tornstam, 1989).

Очень понятным нам представляется то, о 
чем говорит Торнстам, – геротрансцендентность 
из нормального процесса старения должна стать 
хорошим, позитивным, желательным старением, 
это своего рода – «путь к мудрости».

«Геротрансцендентность не является нега-
тивным процессом. Это высочайший уровень 
человеческого развития и, как таковой, позитив-
ный!» (Tornstam, 1989:62).

Характеристики геротрансцендентности 
по Торнстаму:

- переопределение Я и отношений с другими; 

- новое понимание фундаментальных экзи-
стенциальных вопросов; 

- меньше самозанятости и, в то же время, 
больше избирательности в выборе социальной и 
другой деятельности; 

- усиление чувства близости с прошлыми 
поколениями и снижение интереса к излишнему 
социальному взаимодействию; 

- человек может также испытывать сниже-
ние интереса к материальным вещам и большую 
потребность в одиночной медитации;

-  положительное одиночество становится 
все более важным; 

- чувство космической связи с духом все-
ленной, и переопределение времени, простран-
ства, жизни и смерти (Tornstam, 2005).

 Люди, которые сталкиваются с кризиса-
ми в своей жизни, с большей вероятностью 
достигают более высокого уровня геротранс-
сенденции, чем те, кто не сталкивался с кри-
зисами. Имеется существенная корреляция 
между космической трансцендентностью и 
ощущением когерентности и смысла жизни 
(Braam&Bramsen, 2006). Трансцендентность 
в жизни способствует здоровью, гармонии, 
исцелению и смыслу жизни пожилых людей 
(Wang, 2011). Исследования также подтверди-
ли тот факт, что люди, которые находят смысл 
жизни, имеют тенденцию к лучшему физиче-
скому здоровью. 

Левин и Томас (Lewin, 2001) обнару жи-
ли положительную связь между геротранс-
пендентностью и удовлетворенностью жизнью. 
Человек становится более трансперсональным в 
более позднем возрасте и, следовательно, менее 
склонен чувствовать себя одиноким.

Сдвиг в перспективе старения происходит в 
трех измерениях:

1. Космическое измерение (широкие 
экзистенциальные изменения):

- время и детство: изменяется определение 
времени (Tornstam, 2005);

- связь с молодым поколением: возросшее 
чувство принадлежности к потоку поколений. 
Наступает переход от звенья к цепочке поколе-
ний. Важно уже не отдельное звено (жизнь), а 
цепь (поток жизни) (Tornstam, 1989);

- жизнь и смерть: меньше бояться смерти по 
мере приближения к ней. С точки зрения моло-
дого человека, такое утверждение может сигна-
лизировать о том, что кто-то не является пси-
хически устойчивым, но для человека, который 
преодолел эту двойственность, это может зву-
чать как мудрость (Tornstam, 2003);
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- тайна жизни: таинственное измерение 
жизни. Интеллектуальное ограничение, что все 
в жизни должно быть объяснено в рамках тра-
диционных научных границ, выходит за рамки 
(Tornstam, 2005);

- радость: от грандиозных событий до тон-
ких переживаний. Радость от переживания ма-
кромира через микрокосм материализуется, в 
основном это радость, часто связанная с пере-
живаниями в природе, например, переживание 
трансцендентности во вселенной, когда смо-
тришь на цветок (Tornstam, 2003).

2. Самоизмерение (изменение взгляда на на-
стоящее «Я» и «Я» в ретроспективе):

- самофронтация: «образно говоря, человек 
оглядывается на себя на ранних этапах жизни и 
обнаруживает скрытые аспекты себя – как хоро-
шие, так и плохие» (Tornstam, 2003);

- снижение самоцентричности: «человек пе-
реживает новое осознание того, что он не явля-
ется центром вселенной» (Tornstam, 2003);

- боди-трансцендентность: «новое осознание 
развивается в том, как заботиться о теле, не бу-
дучи одержимым им» (Tornstam, 2003);

- самосовершенствование: «оглядываясь на-
зад, человек замечает, как фокус на собственных 
потребностях постепенно трансцендируется и 
заменяется фокусом на потребностях других... 
Эгоизм затмевается альтруизмом (Tornstam, 
2003);

- эго-интегритизм: то, что описывается ге-
ротрансцендентными индивидами, близко, но 
не идентично тому, что Эриксон назвал «эго-
интеграцией» – когда индивид достигает фун-
даментального принятия собственной жизни, 
как пазл, окончательно собирающийся вместе и 
образующий единое целое... В теории Эриксона 
под «эгоинтеграцией» понимается, прежде все-
го, интеграция элементов в прошедшей жизни. 
Человек достигает фундаментального принятия 
прожитой жизни (Erikson, 1950).

Таким образом, эго-интеграция, описанная 
Эриксоном, представляет собой скорее процесс 
обратной интеграции в рамках того же определе-
ния мира, что и прежде, в то время как процесс 
геротрансценденции подразумевает скорее на-
правление вперед или вовне, включая переопре-
деление реальности.

3. Измерение отношений (социальное и 
личное): 

- измененный смысл и значение отношений: 
«более избирательны в выборе компании. Инте-
рес к участию в поверхностных видах социали-
зации угасает. Частично это изменило смысл и 

значение отношений, а также увеличило потреб-
ность в позитивном созерцательном одиноче-
стве» (Tornstam, 1989); 

 – обращение с ролевыми играми в жизни: 
«человек достигает понимания разницы между 
самим собой и ролями, играемыми в жизни, ино-
гда испытывая желание отказаться от ролей и 
выйти за их пределы, чтобы приблизиться к ис-
тинному «я»» (Tornstam, 1989);

 – эмансипированная невинность: «человек 
развивает новое умение преодолевать ненужные 
конвенции, нормы и правила, которые ранее в 
жизни ограничивали свободу самовыражения». 
Под эмансипированной невинностью понима-
ется возрожденная способность преодолевать 
ненужные социальные условности и быть им-
пульсивной и «детской», где эта спонтанность 
добавляется к зрелой личности (Tornstam, 1989);

– современный аскетизм: «появление нового 
понимания того, что последняя часть путеше-
ствия по жизни легче и радостнее, если человек 
несет легкий багаж – если его хватает, чтобы со-
ответствовать современному определению по-
требностей жизни, но не более» (Tornstam, 2005);

- трансцендентная повседневная Мудрость: 
«нежелание поверхностно отделять добро от зла 
и, таким образом, воздерживаться от суждений и 
давать советы, различимо». Трансцендентность 
неправильной правой двойственности сопрово-
ждается повышенной широтой взглядов и терпи-
мостью (Tornstam, 2005).

С 80-х годов ХХ-го столетия в рамках психо-
логической науки было создано, на наш взгляд, 
немалое число эмпирических данных о геро-
трансцендентности (Brudek, 2016; Lewin, 2001; 
Gondo&Nakagawa, 2013; Tornstam, 2005). К 
примеру, кросс-культурные исследования геро-
трансцендентности (Lewin, 2001) показали, что 
геротрансцендентность выражается как у рели-
гиозных, так и у нерелигиозных людей. И здесь 
духовность была взаимозависима с геротранс-
цендентностью, несмотря на то, в каком виде 
она используется. Но необходимо учитывать 
природу этих связей, которые в конечном итоге 
были зависимы от формы, а также от культур-
ных особенностей.

Показательно, что для Ирана духовность и 
религиозность были связаны с геротрансцен-
дентностью независимо от того, в какой форме 
используется религия (Asiri et al., 2019).

В Турции точных связей между религией и 
геротрансцендентностью не было выявлено, а 
немаловажным состоянием ее развития явилась 
духовность (Fereshteh&.Eugene, 2000).
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Идентичные показатели были открыты в 
шведской выборке – влияние религии на геро-
трансцендентность оказалось минимальным. 
Японские исследования геротрансцендентности 
(Gondo et al., 2013) продемонстрировали, что с 
возрастом геротрансцендентность становится 
более выраженой (исследования проводились 
на людях старше 70 лет). Есть предположение, 
что позитивный эффект, сохраняющийся до 
глубокой старости, может интерпретироваться 
именно геротрансцендентностью. Согласно ре-
зультатам многих исследований, геротрансцен-
дентность объективно связана с психологически 
благополучным старением, но она не может яв-
ляться единственным экстраполятором благо-
получного старения даже среди долгожителей 
(90+) и супердолгожителей (100+). 

В скандинавских исследованиях (Tornstam, 
2005) геротрансцендентность изучалась среди 
людей от 20 до 95 лет. В этих исследованиях за-
дача не стояла в рассмотрении степени сформи-
рованности геротрансцендентности и составля-
ющих ее компонентов, однако изменения были 
представлены на основе сырых значений шкал 
опросника геротрансцендентных изменений 
Торнстама. На наш взгляд, данные получились 
интересными, несмотря на их обобщенность. 
Было установлено, что минимальная выражен-
ность черт геротрансцендентности встречается 
на ранних этапах взрослости, дальше отмечался 
постепенный рост показателя геротрансцендент-
ности, после чего в период от 45 до 75 лет на-
блюдается наиболее активный рост. У женщин 
показатели геротрансцендентности наблюда-
лись выше, чем у мужчин, и это характеризова-
лось во всех периодах. Однако на ранних этапах 
развития у мужчин наблюдается более разверну-
тый рост показателей геротрансцендентности.

Торнстам решительно заявлял, что его взгляд 
на старение является всеобщим, а не зависимым 
от культуры. Это было оспорено различными 
авторами. Кристен Торсен утверждала, что геро-
трансцендентность должна отказаться от своих 
универсалистских притязаний, потому что она 
социально образована.

Кристен Торсен и ее коллеги обнаружили, 
что геротранссендентность больше соотносит-
ся с духовностью и религиозной преданностью, 
отношением к морали и смерти, чем к возрасту. 
В их выборке N=467 (взрослые в возрасте 17-
91 год) они сделали факторный анализ шкалы 
Торнстама и это не совпало с предложенными 
им тремя измерениями. Любопытно, что они об-
наружили отрицательную связь между возрас-

том и Трансцендентом. Эти авторы утверждали, 
что молодые люди могут иметь геротрансцен-
дентность так же, как и старые люди (Thorsen, 
2009).

По нашему мнению, процесс старения, на-
чиная с подросткового возраста и далее, должен 
быть рассмотрен в свете комплекса отношений 
между культурным изменением и индивидуаль-
ным развитием. Старение нельзя рассматривать 
отдельно от исторического и культурного ланд-
шафта, в котором оно развивается, старение про-
исходит именно в этих рамках.

Мы видим, что проведенные исследования в 
области геротрансцендентности также связаны с 
культурными особенностями. Межкультурные 
различия могут оказать дальнейшее влияние на 
изучение геротрансцендентности. В связи с этим 
появился большой интерес к изучению феноме-
на геротрансцендентности на казахстанской вы-
борке. 

Материалы и Методы

В рамках нашего исследования мы попыта-
лись выяснить является ли возраст респондентов 
фактором для определения геротрансцендентно-
сти в казахстанской выборке. 

К участию в исследовании привлекались 
люди, проживающие в городе Кокшетау, Север-
ный Казахстан, в возрасте от 50 и выше лет, не 
имеющие психических отклонений и сомати-
ческих заболеваний. Первую группу составили 
респонденты в возрасте от 51 до 61 лет, n=10. 
Вторую группу – от 65 до 82 лет, n=10. Выборку 
из 20 человек составили люди в возрасте от 50 до 
83 лет. 33,5% мужчины, 66,5% – женщины, что 
соответствует демографической ситуации в дан-
ной возрастной группе, 68,9% – неработающие 
пенсионеры, 31,1% – работающие. Математиче-
ская обработка результатов проводилась с помо-
щью пакета анализа данных SPSS-23 версии. 

Объект исследования – мужчины и женщи-
ны 50-85 лет.

Предмет исследования – геротрансцен-
дентное развитие на этапе поздней взрослости и 
старости. 

Цель исследования – изучение факторов, 
опосредующих функционирование геротранс-
цендентности, в частности, возраста, – может 
ли он являться предиктором для возникновения 
геротрансцендентности людей в пожилом и ста-
ром возрасте. 

Пилотажное исследование проводилось по 
методике «Опросник геротрансцендентных из-
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менений (ОГИ)», прошедшей валидизацию на 
российской выборке в 2018 г. Опросник вклю-
чает в себя три субшкалы: «личностное изме-
рение», «социальное измерение», «генерализо-
ванное мировосприятие». Шкала «Социальная 
включенность» изучалась с помощью опросника 
О.Ю. Стрижицкой. Опросник включает в себя 19 
утверждений – 18 прямых и 1 обратное, с общим 
показателем (Стрижицкая, 2012). Утверждения 
оценивались по 4-балльной шкале Лайкерта от 
1 до 4. Данный опросник направлен на оценку 
включения испытуемых в разные формы соци-

альных видов деятельности. При этом речь идет 
не просто об общении, но о включении в разные 
тематические сообщества, волонтерскую дея-
тельность, политические мероприятия, меропри-
ятия хозяйственно-бытового плана. 

Мы видим в первой таблице количество ре-
спондентов n=20, возраст Min = 51, Max = 82, 
средний возраст = 64. Также таблица показывает 
минимальные и максимальные значения шкал – 
личностное измерение, социальное измерение, 
генерализованное восприятие, социальная вклю-
ченность.

Таблица 1 – Результаты описательной статистики исследования

N Min Max Mean Std. Deviation

Возраст респондента 20 51 82 64,10 9,744

Лич. измерение 20 47 62 54,70 4,028

Соц. измерение 20 38 65 47,65 5,994

Генерализов. восприятие 20 36 49 43,50 3,137

Социальная включенность 20 58 89 69,40 8,07

Valid N (listwise) 20     

Во второй таблице приведены результаты 
корреляционного анализа по Пирсону. Стати-
стически значимых корреляций возраста с по-
казателями шкал опросника в ходе анализа вы-
явлено не было. Исходя из приведенных ниже 
данных, можно сделать следующее заключе-
ние: между переменными «генерализованное 

мировосприятие» и «личностное измерение» 
существует положительная корреляция на 
уровне значимости 0,01 (r=0,687**). Следова-
тельно, чем выше уровень значений по шкале 
генерализованное мировосприятие, тем выше 
показатели по шкале личностное измерение и 
наоборот. 

Таблица 2 – Корреляционный анализ по Пирсону 

 Лич. изм Соц. изм Ген. восп Соц. вкл

Возраст 
респондента

Pearson Correlation ,008 ,218 -,162 ,364

Sig. (2-tailed) ,975 ,356 ,495 ,115

N 20 20 20 20

Генер. восприятие Pearson Correlation ,687
**

,315 1 ,121

 Sig. (2-tailed) ,001 ,176 ,613

 N 20 20 20 20
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Таблица 3 – Сравнительный анализ групп по U-критерию Манна-Уитни

Ranks

 Группа N Mean Rank Sum of Ranks

Личност.
измерение

65-82 10 9,95 99,50

51-61 10 11,05 110,50

Total 20

Соц. измерение

65-82 10 11,60 116,00

51-61 10 9,40 94,00

Total 20

Ген. восприятие

65-82 10 10,00 100,00

51-61 10 11,00 110,00

Total 20

Соц. включ.

65-82 10 11,40 114,00

51-61 10 9,60 96,00

Total 20

Таблица 4 – Сравнительный анализ групп по U-критерию Манна-Уитни 2

 Лич. изм Соц. изм Ген. восп Соц. вкл

Mann-Whitney U 44,500 39,000 45,000 41,000

Wilcoxon W 99,500 94,000 100,000 96,000

Z -,419 -,840 -,406 -,685

Asymp. Sig. (2-tailed) ,675 ,401 ,685 ,494

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,684
b

,436
b

,739
b

,529
b

Результаты и обсуждение

1. По результатам сравнения групп по 
U-критерию Манна-Уитни р >0,05 можно сде-
лать вывод о том, что различия между выборка-
ми являются статистически незначимыми – для 
переменной «личностное измерение»: средний 
ранг в группе 1 = 11,05, в группе 2 = 9,95. Од-
нако говорить о существенных различиях между 
показателями первой и второй групп нельзя, так 
как р-уровень U критерия >0,05, то же самое и 
с остальными переменными. Таким образом, 
статистически значимых различий выявлено 
не было. Аналогичная ситуация возникла и с 
остальными переменными. Если статистически 

значимых различий выявлено не было в группах, 
то у нас есть все основания полагать, что возраст 
практически не является прямым предиктором 
формирования геротрансцендентности. Тем не 
менее, мы полагаем, что он может быть связан с 
ее функционированием в целом. 

2. Статистически значимых корреляций 
возраста со шкалами опросника в ходе анализа 
выявлено не было. Между переменными «гене-
рализованное мировосприятие» и «личностное 
измерение» существует статистически значимая 
положительная корреляция. Следовательно, чем 
выше уровень значений по шкале генерализо-
ванное мировосприятие, тем выше показатели 
по шкале личностное измерение и наоборот. 
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Заключение

В данной статье была описана концепция 
геротрансцендентности, а также ее характери-
стики. Было проведено пилотажное исследова-
ние геротрансцендентности на казахстанской 
выборке. В Казахстане мы впервые пытаемся 
рассмотреть проблему геротрансцендентности с 
категории возраста. 

1. Геротрансцендентность являет собой не-
кое логическое образование, содержащее в себе 
три компонента: социальное измерение, лич-
ностное измерение и мировосприятие. Каждый 
компонент отображает определенные изменения 
в различных сферах деятельности личности – со-
циальной, личностной, космической. 

2. В нашем понимании, геротрансцендент-
ность – это мировоззренческие перемены, свя-
занные с объективным и позитивным понима-
нием старения и себя в старении. Основанием 
для подобных изменений является выход за 
границы чувственного опыта личности, разви-

тие нового взгляда понимания космического 
порядка, социума и себя в этой системе отно-
шений.

3. Эмпирические данные о геротрансцен-
дентности противоречивы, что связано с мето-
дологическими и диагностическими вопросами 
анализа теории геротрансцендентности. 

4. Анализ такого объективного фактора, 
как возраст, не является условием для возник-
новения геротрансцендентности. И потому как 
геротрансцендентность прямо не сопряжена с 
возрастом, то она не может быть соотнесена с 
преобладающим характером процесса старения. 
Тогда как возраст не является фактором воз-
никновения геротрансцендентности, мы можем 
предположить, что он может воздействовать на 
присутствие и деятельность геротрансцендент-
ности в целом. 

5. Геротрансцендентность, возможно, свя-
зана с кумуляцией суммарного уровня перемен, 
которые можно отнести к психологическому со-
вершенствованию (Головей, 2014).
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