






СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 5 

I  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ   

    ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОЖИЛЫХ  

    ЛЮДЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЭКОТУРИЗМОМ 

 

8 

    1.1 Психологическое благополучие как социально-психологическая    

          проблема современного общества 

 

8 

    1.2 Психологический портрет пожилого человека в  

          современном обществе 
14 

    1.3 Экотуризм  как  социально-психологический  фактор 

          психологического благополучия     пожилых людей 

25 

 

II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
34 

    2.1 База и методы исследования 34 

2.2 Результаты исследования, интерпретация   37 

2.3 Рекомендации  по результатам исследования 50 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 57 

Приложение  

  



5 

 

 

 

Количество людей пожилого возраста в России за последние десятилетия 

значительно выросло, и настоящее время их доля составляет более 25 % от 

общего  количества жителей нашего государства. 

В дальнейшем старение приобретет еще больший масштаб: согласно 

официальному демографическому прогнозу, доля населения в возрасте 65 лет и 

старше превысит к 2030 году 30%  [22]. 

В связи с увеличением продолжительности жизни человека растет 

необходимость всесторонней поддержки  социально-психологического 

благополучия пожилых граждан. 

Старость налагает на физические возможности и психику человека 

определенные негативные черты. Тело начинает стареть. Хронические болезни 

обостряются. Человека больше не радует собственное отражение в зеркале. Он 

чувствует себя непривлекательным, слабым, беспомощным. Все это налагается 

на страх смерти и загоняет в глубокую депрессию. А вокруг кипит жизнь. 

Молодые работают, строят свои семьи, занимаются какими-то интересными 

делами, не обращая внимания на пожилых людей. На фоне этой разительной 

разницы у пенсионеров меняется отношение к обществу с позитивного или 

приемлемого на резко негативное. Отсюда — ворчливость, непрестанное 

осуждение всего и вся. 

Проживая свою жизнь с таким отрицательным настроем, престарелый 

гражданин сам страдает от него. Перманентно находясь в депрессии, он остро 

нуждается в психологической поддержке. Проблема стоит не так остро, если 

интеллектуальные и физические возможности пожилого человека хорошо 

сохранились. Он может устроиться на какую-то несложную работу, иметь 

хобби, общаться с большим количеством людей, в меру сил работать на своем 

приусадебном участке, заниматься экотуризмом. Пожилые люди, активно 
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проводящие свое время, сохраняют позитивный настрой, и высокий уровень 

психологического благополучия.  

Одним из направлений повышающим уровень психологического 

благополучия пожилых людей может выступать экотуризм. 

Путешествие как постижение себя в мире разнообразия интересных мест, 

народов и культур расширяет пространственно-временные рамки бытия 

человека, увеличивает субъективное восприятие мира. Человек, 

путешествующий сам, формирует свое  психологическое благополучие, тем 

самым создавая фундамент благополучия социального.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью осмысления 

взаимосвязи экотуризма и благополучия, поскольку экотуризм стал сферой 

жизни глобального общества, а психологическое  благополучие является 

фундаментальным залогом развития социума, его стабильности и процветания.  

Цель работы: изучить особенности психологического благополучия 

пожилых людей, занимающихся экотуризмом. 

Задачи исследования: 

1. Анализ литературы по теме психологического благополучия пожилых 

людей. 

2. Изучить особенности и факторы, влияющие на психологическое 

благополучие пожилых людей. 

3. Подобрать методы исследования, провести эмпирическое исследование 

особенностей психологического благополучия пожилых людей, занимающихся 

экотуризмом. 

4. Проинтерпретировать результаты исследования, сформулировать 

выводы. 

5. Разработать рекомендации, направленные на повышение 

психологическое благополучие пожилых людей. 

Объект исследования – психологическое благополучие. 
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Предмет исследования – специфика психологического благополучия 

пожилых людей, занимающихся экотуризмом. 

Гипотеза: предположим, что пожилые люди, которые занимаются 

экотуризмом, имеют более высокие показатели психологического 

благополучия, чем те которые не занимаются. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результатами 

исследования могут пользоваться семейные психологи, психотерапевты, 

социальные работники, геронтологи. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЭКОТУРИЗМОМ 

 

 

1.1 Психологическое благополучие как социально-психологическая 

проблема современного общества 

 

 

Психологическое благополучие наряду с другими видами благополучия, 

динамично меняется под воздействием различных факторов. Динамика 

изменения психологического благополучия в современной социальной жизни 

выражена достаточно ярко, что обусловлено сильной дифференциацией уровня 

жизни людей, как в отдельно взятой стране, так и во всем мире в целом, а так 

же глобальными преобразованиями современного мира и мироустройством. 

Вместе с тем, в современных условиях приоритеты развития человека, 

инвестиции, вложенные в человека, в его качество жизни, выступают 

основными факторами общественного прогресса, непосредственно связанные с 

повышением уровня благополучия населения, это является важными 

показателями развития страны и задачами государственной политики. 

Очевидный факт, что уровень развития государства оценивается по 

уровню социально-психологического благополучия населения. Развитие 

человека, его возможностей, сегодня рассматривается как цель, как критерий, 

как условие, как ресурс и потенциал общественного прогресса. При этом 

социально-психологическое благополучие человека рассматривается через 

расширение возможностей во всех сферах, рост продолжительности жизни, 

возможности выбора, повышение уровня жизни, образования, доходов. 

На современном этапе, который многими исследователями 

характеризуется, как этап системных изменений, проблема исследований 
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феномена психологического благополучия, несколько затруднен. Одно из 

проблем является отсутствие однозначного толкования самого термина 

«психологическое благополучие», приведем ряд позиций на этот счет.     

Психологическое  благополучие,  как  объект  научного  исследования 

получило  довольно  широкое  распространение  в  психологии  с  середины 

прошлого века. Интерес к изучению проблемы психологического благополучия 

личности  усилился  с  появлением  позитивной  психологии  –  направления, 

предлагающего обратить внимание не на изучение отклонений и заболеваний 

психики, а на ресурсы и потенциал личности, ее позитивное 

функционирование. 

 Основная идея позитивной психологии заключается в том,  что  

недостаточно  освободить  человека  от  неприятных  симптомов  и проблем,  

чтобы  он  почувствовал  себя  благополучным  и  счастливым,  и  что изучение 

закономерностей оптимальной, благополучной жизни и деятельности, должно 

представлять собой отдельное поле психологических исследований. 

И.  Бонивелл,  одна  из  лидеров  позитивной  психологии  отмечает три 

основных  группы  причин,  в  силу  которых  возрос интерес  к  исследованию 

благополучия: «страны достигли того уровня благосостояния, при котором 

невыживание  и  экономические  показатели,  а  качество  жизни  людей 

становится главной задачей; нарастающая тенденция к индивидуализму делает 

личное счастье более важным; наработан ряд достоверных и надежных методов 

измерения благополучия, благодаря которым эта область смогла превратиться в 

серьезную и признанную научную дисциплину» [24]. 

Понятие «благополучие» в западной психологии определяется в самом 

широком смысле, как многофакторный конструкт, представляющий сложную 

взаимосвязь  культурных,  социальных,  психологических,  физических, 

экономических  и  духовных  факторов.  В  частности  у  М.  Селигмана 

благополучие человека  – это положительная аффективность, сочетающаяся 

деятельностью [21]. 
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В  научный  обиход  термин  «психологическое  благополучие»  ввел  

Н.Бредбёрн, определяя его как субъективное ощущение счастья и общей 

удовлетворенностью  жизнью.  При  этом  авторне  подразумевал  под 

психологическим благополучием ряд других широко используемых понятий, 

таких как сила Эго, самоактуализация, самооценка, автономия, но и не отрицал, 

того, что эти понятия могут иметь области взаимного пересечения [10].  

Психологическое  благополучие,  по  мнению  исследователей, могло бы 

стать универсальным, обобщающим понятием в понимании здоровой, 

гармонично развитой личности, а понятие «психологическое неблагополучие»  – 

промежуточным конструктом в дихотомии «здоровье – болезнь». Но статус 

данного понятия до конца еще не определен и нет единства в понимании его 

содержания [37]. 

В зарубежной литературе психологическое благополучие определяют как 

динамическую  характеристику  личности,  которая  включает  субъективные  и  

психологические  составляющие,  а  также  связана  с  адаптивным  (здоровым) 

поведением. 

Автор  концепции  психологического  благополучия  К.  Рифф, 

рассматривает  его  как  базовый  субъективный  конструкт,  отражающий 

восприятие  и  оценку  своего  функционирования  с  точки  зрения  вершины 

потенциальных возможностей человека. Обобщив  теоретические  положения  в  

области  психологического здоровья,  самореализации,  оптимального  

функционирования,  зрелости, развития  жизни,  самодетерминации  личности,  

К.  Рифф выделила основные конструкты психологического благополучия, 

создала инструмент их измерения,  внеся,  таким  образом,  определенность  в  

отношении  критериев психологического благополучия личности [38]. 

Так, в структурную модель психологического благополучия К. Рифф 

вошли  следующие  параметры:  самопринятие  (осознание  и  принятие  всех 

сторон своей личности, позитивная оценка себя и всей своей жизни в целом), 

личностный  рост  (стремление  развиваться,  учиться  новому,  ощущение 
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собственного прогресса); автономия (способность противостоять социальному 

давлению, независимость в оценках себя и своего поведения, способность к 

саморегуляции), компетентность в управлении средой (способность добиваться 

желаемого, умение преодолевать трудности на пути реализации своих целей); 

позитивные  отношения  с  окружающими  (умение  устанавливать,  длительны 

доверительные  отношения,  способность  к  эмпатии,  гибкость  во 

взаимоотношениях с окружающими), наличие жизненных целей (переживание 

осмысленности своей жизни, ценности прошлого, настоящего и будущего) [10].  

Разработанная  К.  Рифф теория  психологического  благополучия 

послужила  базисом  основания  оригинального  метода  психотерапии  и 

построения  опросника,  получившего  широкое  признание  и  применение  в 

изучении различных сфер психологического благополучия. 

Значимым, нам представляется и вклад в разработку содержания данного 

понятия  отечественных  исследователей  П.П.  Фесенко  и Т.Д.  Шевеленковой. 

Исследователи различают актуальное психологическое благополучие – то есть  

степень  реализованности  основных  компонентов  позитивного 

функционирования  и  идеальное  психологическое  благополучие  –  то  есть 

степень  направленности  на  реализацию  компонентов  позитивного 

функционирования.  Актуальное  психологическое  благополучие  определяется 

ими как «переживание, характеризующее отношение человека к тому, чем он, 

по его собственному мнению, является, отражающее степень реализованности в 

индивидуальном  бытии  основных  компонентов  позитивного 

функционирования  личности,  степень  направленности  на  реализацию 

компонентов позитивного функционирования»  [37]. 

Данная дифференциация нам представляется важной, так как определяет 

временной  аспект  переживания  человеком  своего  благополучия  или 

неблагополучия «здесь-и-сейчас», осознаваемое в сравнении с ретроспективной 

оценкой своего прошлого жизненного опыта и идеальной оценкой желаемого. 
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Кроме  того,  П.П.  Фесенко  и  Т.Д.  Шевеленкова  вводят  понятие уровня  

психологического  благополучия.  Низкий  уровень  актуального благополучия  

обусловлен  преобладанием  негативного  аффекта,  понимаемый авторами  как  

ощущение  неудовлетворенности  собственной  жизнью, несчастливостью.  

Высокий  и  нормативный  уровень  характеризуется преобладанием  

позитивного  аффекта,  понимаемого  как  удовлетворенность собственной 

жизнью, счастье. 

Предложенное  авторами  измерение  уровня  психологического 

благополучия  (индекса)  является  удобным  инструментом,  как  в  плане  

сравнительного  анализа,  так  и  в  плане  наличия  некоего  общего  ориентира. 

Уровень психологического благополучия определяется ими как 

«интегральный показатель  степени  направленности  человека  на  реализацию  

основных компонентов  позитивного  функционирования,  а  также  степени 

реализованности  этой  направленности,  субъективно  выражающейся  в 

ощущении счастья, удовлетворенности собой и своей жизнью» [38]. 

Кроме  того,  П.П.  Фесенко  и  Т.Д.  Шевеленкова делают  важное 

дополнение  к  пониманию  психологического  благополучия,  отмечая,  что  его 

структурные  компоненты  могут  достигать  разной  степени  выраженности,  

определяя  тем  самым  уникальность  этой  структуры  у  каждого  человека.  А 

также  авторы  подчеркивают,  что  по  своему  смыслу  и  содержанию 

психологическое благополучие соотносится с экзистенциальным переживанием 

отношения человека к собственной жизни. «Строго говоря – пишут они – оно, 

прежде  всего,  существует  в  сознании  самого  носителя  психологического 

благополучия  и  является  с  этой  точки  зрения  субъективной  реальностью, 

обладает такой характеристикой, как целостность, базируется на интегральной 

оценке своего бытия» [37]. 

Глубоко  рассмотрено  понятие  психологического  благополучия  в 

концепции его уровневой модели разработанной А.В. Ворониной. По ее  

мнению  понятия  «психическое  здоровье»  и  «психологическое  здоровье» 



13 

 

являются уровнями психологического благополучия, которое, в свою очередь 

отражает  внутреннюю  целостность  человека,  его  согласие  с  самим  собой  и 

является  системным  качеством  человека,  обретенным  им  в  процессе 

жизнедеятельности. 

Другой  отечественный  исследователь  С.А.  Водяха  считает 

психологическое  благополучие  устойчивым  свойством,  где  доминируют 

положительные  эмоции,  присутствуют  тесные  взаимоотношения,  субъектная 

вовлеченность  в  жизнедеятельность,  осмысленность  жизни  и  позитивная 

самомотивация.  

Для  Н.А.  Батурина  и  соавторов   –  психологическое  благополучие 

личности  –  это  фактор  саморегуляции  личности,  результат  саморегуляции 

психических состояний, восприятие жизни [21]  . 

Обобщая  вышеизложенный  материал,  можно  говорить  о  тенденции 

понимания  содержания  понятия  «психологическое  благополучие»  как 

гармоничности личности, ее целостности, которое зависит от наличия ясных 

целей,  наличия  ресурсов  для  достижения  целей,  успешности  в  реализации  

своих  планов,  удовлетворенности  межличностными  отношениями,  наличия 

положительных эмоций.  

В качестве базовых составляющих психологического благополучия 

принято выделять следующие показатели: позитивные отношения с другими; 

принятие себя (позитивная оценка себя и своей жизни); автономия 

(способность следовать своим собственным убеждениям); компетентность 

(контроль над окружающей средой, способность эффективно управлять своей 

жизнью); наличие целей, придающих жизни направленность и смысл; 

личностный   рост как чувство  непрекращающегося  развития и 

самореализации.  

Психологическое благополучие личности представляет собой 

интегральное социально-психологическое образование, включающее оценку и 

отношение человека к своей жизни и самому себе. Оно включает когнитивный, 
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эмоциональный, поведенческий компоненты и характеризуется 

субъективностью, позитивностью и глобальностью измерения [37]. 

 

 

1.2 Психологический портрет пожилого человека в современном обществе 

 

 

Сегодня не существует единого общепринятого понимания о том, какая 

категория лиц относится к пожилым людям. 

Факт наступления старости достаточно условный, никаких точных 

календарных дат наступления старости не существует. Еще в 1959 году ООН 

установила нижнюю границу старости в 65 лет для изучения процессов 

старения. Этот возраст является вехой ухода на пенсию во многих европейских 

странах. Пенсия становится основным критерием социального статуса.  

Представители Российской академии медицинских наук говорят о том, что 

в последнее время произошли заметные изменения в определении 

биологического возраста человека. Для изучения таких и многих других 

изменений, происходящих с человеком, существует Всемирная организация 

здравоохранения – ВОЗ (далее по тексту - ВОЗ). Так, классификация возраста 

человека по ВОЗ, говорит следующее: в диапазоне от 25 до 44 лет – человек 

молод; в диапазоне от 44 до 60 – имеет средний возраст; с 60 до 75 – люди 

считаются пожилыми людьми; с 75 до 90 – это уже представители старого 

возраста. Все, кому посчастливилось перешагнуть эту планку, считаются 

долгожителями.  

По данным таких же исследований, проводимых десяток лет назад, к 

пожилым относили всех достигших 50 и более лет. Нынешняя классификация 

возраста по ВОЗ показывает, что это люди среднего возраста. И совершенно не 

исключено, что эта категория будет только молодеть. Мало кто в молодости 

задумывается над тем, какой возраст считается пожилым. И только с годами, 
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пересекая один рубеж за другим, люди понимают, что в любом возрасте «жизнь 

только начинается». Только накопив огромный жизненный опыт, люди 

начинают задумываться над тем, как продлить молодость. Иногда это 

превращается в настоящую схватку с возрастом [34].  

Пожилой возраст по классификации ВОЗ, это не просто возрастные рамки. 

Исследователи давно пришли к заключению, что процесс старения 

представляет собой физиологическое, психологическое и социальное явление. 

В этот период вся жизнь человека претерпевает серьезные изменения. В 

частности, наблюдаются уменьшение физических и психических сил человека, 

ухудшение здоровья и снижение жизненной энергии. Деструктивные тенденции 

охватывают практически все функции организма: снижается способность к 

запоминанию, замедляется скорость реакции, ухудшается работа всех органов 

чувств. Таким образом, люди старше 60 лет представляют собой отдельную 

социальную группу, имеющую свои особенности и потребности [43].  

Главной особенностью данного возраста является процесс старения, 

который представляет собой генетически запрограммированный процесс, 

сопровождающийся определенными возрастными изменениями в организме. 

В развитии когнитивной сферы происходят изменения. В процессе 

старения большинство сенсорных функций у человека существенно 

ухудшается. 

Те интеллектуальные функции человека, которые сильно зависят от 

скорости выполнения операций, обнаруживают спад в период поздней 

взрослости. 

Основой памяти в старческом возрасте является логическая связь, а 

поскольку логическая память самым тесным образом связана с мышлением, 

можно предположить, что мышление пожилых людей весьма развито. 

Поздняя взрослость имеет свои положительные стороны в отношении 

развития и трансформации когнитивной сферы. Но не у всех лиц, достигших 
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данного возраста, динамика когнитивной сферы имеет одинаковый характер, в 

процессе которой формируются признаки мудрости. 

Подводя итог рассмотрению особенностей интеллектуальных 

характеристик у людей пожилого возраста, необходимо заметить, что динамика 

характеристик когнитивной сферы у лиц, достигших этого возрастного 

периода, зависит в значительной степени от субъективных факторов, и в 

первую очередь от особенностей личности конкретного человека. 

Для периода поздней взрослости характерны специфические изменения в 

эмоциональной сфере человека: неконтролируемое усиление аффективных 

реакций (сильное нервное возбуждение) со склонностью к беспричинной 

грусти, слезливости. У большинства пожилых людей появляется тенденция к 

эксцентричности, уменьшению чуткости, погружению в себя и снижению 

способности справляться со сложными ситуациями [39]. 

Пожилые мужчины становятся более пассивными и позволяют себе 

проявлять черты характера, более свойственные женщинам, в то время как 

пожилые женщины становятся более агрессивными, практичными и 

властными. 

В старости ослабление аффективной сферы человека лишает красочности 

и яркости новые впечатления, отсюда — привязанность пожилых людей к 

прошлому, власть воспоминаний. 

Следует отметить, что пожилые люди испытывают меньшую тревогу при 

мысли о смерти, чем относительно молодые, они думают о смерти часто, но с 

поразительным спокойствием, боясь только, что процесс умирания будет 

длительным и болезненным. 

Выход на пенсию изменяет положение и роль людей в обществе, оказывая 

влияние на развитие мотивационной сферы пожилых людей. С каждым 

десятилетием происходит корректировка целей, мотивов и потребностей [1]. 

Человек, перешагнувший 60-летний рубеж и имеющий крепкое здоровье, 

во многом движим все еще теми же потребностями, что и в более молодом 
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возрасте. К ним относятся: потребность в самореализации, созидании и 

передаче наследства (духовного и/или материального) следующему поколению, 

активное участие в жизни общества, ощущение полезности и значимости для 

него. 

После 70 лет на передний план выходит другая потребность — 

поддержание физического здоровья на приемлемом уровне. В то же время 

интерес к коллекционированию, занятиям музыкой, живописью, то есть к тому, 

что называют хобби, у пожилых людей не ослабевает [42]. 

Особое значение в период поздней взрослости приобретают семейные 

отношения, которые дают человеку ощущение защищенности, стабильности и 

прочности, позволяют почувствовать себя более устойчиво, во многом 

определяя радости, горести и заботы пожилого человека. 

Я-концепция периода поздней взрослости и старости представляет собой 

сложное образование, в котором «записана» информация о множестве Я-

образов, возникающих у человека в самых различных вариантах его 

самовосприятия и самопредставления. Это избирательная память личности, 

отражающая события таким образом, чтобы не нарушить основные личностные 

позиции. 

Я-концепцией в старости движет стремление интегрировать свое прошлое, 

настоящее и будущее, понять связи между событиями собственной жизни. К 

условиям, способствующим личности эффективно интегрировать свою жизнь, 

относятся: успешное разрешение индивидом нормативных кризисов и 

конфликтов, выработка им адаптивных личностных свойств, умение извлекать 

полезные уроки из прошлых неудач, способность аккумулировать 

энергетический потенциал всех пройденных стадий. 

Позитивная и деятельная Я-концепция обеспечивает продолжение 

личностного развития и оптимистический подход к жизни в поздние годы, 

позволяет притормозить физическое старение и вносит большую духовность и 

творческую озаренность в самоактуализацию личности [13]. 
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Наиболее важными факторами, определяющими поведение человека на 

этом этапе жизни, являются: снижение психофизических возможностей, пол, 

тип личности, постепенный уход из активной социальной жизни (так 

называемое «разобществление»), материальное благосостояние, потеря близких 

людей и одиночество, а также сознание приближающегося окончания жизни. 

Физический мир, с которым пожилые люди взаимодействуют 

непосредственно, все более сужается. 

Степень социальной активности пожилых людей снижается и у многих 

ограничивается семейным общением и общением с ближайшим окружением. 

Значительная часть пенсионеров оказываются в одиночестве. Преодолению 

одиночества и повышению материального достатка способствует продолжение 

профессиональной деятельности или иная работа. 

В пожилом возрасте резко возрастает интерес к религии. 

Не все пожилые люди переживают старость тяжело и несчастно, часть из 

них проживают «счастливую старость». У многих к концу жизни 

вырабатывается спокойное и терпимое отношение к жизни и к происходящему 

вокруг. Если это происходит, то жизнь пожилого человека наполняется 

ровным, спокойным и умиротворенным светом, исходящим от самого по себе 

факта жизни. Способность к такому взгляду на данный период своей жизни 

зависит прежде всего от личных установок человека. 

Следует отметить, что ведущими факторами развития продуктивного 

старения являются самоактуализация «Я» и ориентация на творческую 

деятельность [13]. 

Cогласно результатам геронтологических исследований, после 60-65 лет у 

человека меняется отношение к жизни, появляется рассудительность, 

спокойствие, осторожность и мудрость. Также повышаются ощущение 

ценности жизни и уровень самооценки. Особенность психологии пожилых 

людей также состоит в том, что они начинают уделять меньше внимания 

своему внешнему виду, но зато больше здоровью и внутреннему состоянию. 
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При этом наблюдаются также негативные изменения в характере человека 

почтенного возраста. Происходит это в результате ослабления внутреннего 

контроля над реакциями. Поэтому большинство непривлекательных черт, 

которые удавалось раньше скрывать или маскировать, выходят на поверхность. 

Также в психологии пожилых людей часто наблюдается эгоцентризм и 

нетерпимость к тем, кто не оказывает им должного внимания. Другие 

особенности психологии пожилого и старческого возраста: 

гипертрофированное восприятие реальности. В первую очередь это связано с 

тем, что жизнь пожилого человека не богата событиями. Поэтому даже 

незначительное происшествие заполняет все мысли. Он размышляет над ним 

долгое время, причем не всегда приходит к правильным выводам. Отсюда 

возникают тревоги, страхи, надуманность проблем, не имеющих под собой 

никаких оснований [32]. 

 Особенностью психологии пожилого и старческого возраста является 

своеобразное ощущение времени, постоянное присутствие прошлого в 

настоящей жизни. В старшем возрасте человек как бы стремится остановить 

время, вернуть в него духовные и моральные ценности, присущие тому 

периоду, когда он был молодым и здоровым. Именно этим можно объяснить 

любовь всех стариков к воспоминаниям. Как утверждают специалисты, 

эмоциональные переживания, связанные с молодыми годами, полезны для 

пожилых людей, поскольку изгоняют апатию, придают бодрость.  

После выхода на пенсию, пожилые люди, некоторое время еще 

сохраняются старые производственные контакты, которые в дальнейшем 

ослабевают. Постепенно начинает преобладать общение с близкими людьми и 

родственниками, появляются новые друзья среди таких же пенсионеров. 

Психология пожилых людей нередко подразумевает переосмысление 

ценностей и прежних привязанностей [39]. 

В силу того, что организм каждого человека имеет свои особенности, 

происходят подобные изменения у всех по-разному. И наступает 
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физиологическое и психологическое старение не всегда одновременно. 

Сильные духом люди, оптимисты способны принимать свой возраст и 

поддерживают активный образ жизни, тем самым замедляя физиологическое 

старение.  

Если регулярно заниматься своим здоровьем, то отодвинуть приближение 

старости возможно. Поэтому те люди, которые попадают в категорию 

«пожилой возраст» по классификации ВОЗ, далеко не всегда могут чувствовать 

себя таковыми. Или напротив, те, кто преодолевает 65-летний рубеж, считают 

себя древними стариками [1].  

Всеросийский центр изучения общественного мнения (далее по тексту - 

ВЦИОМ) и фармацевтическая компания «Bayer», опросили более 1000 жителей 

России и составили социальный портрет современного пенсионера. 

Больше половины (53%) россиян старше 60 лет считают, что вести 

активный образ жизни в этом возрасте не так уж сложно. Более 80% заявляют, 

что начали более внимательно относиться к своему здоровью, а 74% стремятся 

развиваться и получать новые знания. Такие результаты показало исследование 

компании «Bayer Барометр», инициированное Всероссиийским центром 

изучения общеественного мнения (далее по тексту ВЦИОМ) и международной 

фармацевтической компанией «Bayer». Целью опроса было выяснить, как 

меняется оценка различных аспектов качества жизни от года к году, а также 

изучить восприятие россиян пожилого возраста. В опросе приняли участие 

1200 жителей разных регионов страны [3]. 

Главной составляющей качества жизни россияне называют здоровье - этот 

ответ на протяжении четырех лет остается самым популярным. На второе место 

россияне в 2018 году поставили безопасность. Далее - стабильный заработок, 

экология (качество воды, воздуха), качество и доступность продуктов питания, 

доступность медицинской помощи. Среднее значение важности каждого из 

показателей для опрошенных составляет от 4,51 до 4,69 баллов (из 5 

возможных). 
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В целом 28% россиян говорят об улучшении качества жизни за последний 

год, а 29% указывают на ухудшение. Более позитивные оценки распространены 

среди молодежи, в то время как старшее поколение склонно оценивать 

динамику качества жизни более негативно. 

По данным опроса, сводный индекс удовлетворенности качеством жизни 

россиян в 2018 году составил 62 пункта из 100 возможных, что соответствует 

данным прошлого года. Максимальные значения индекса фиксируются среди 

молодежи (18-34 года) - 66-65 пунктов, жителей Москвы и Санкт-Петербурга 

(66 пунктов) и респондентов, занятых домашним хозяйством (67 пунктов). 

Наиболее уязвимые социальные группы - неработающие пенсионеры (57 

пунктов) и временно безработные (58 пунктов). 

Когда начинается старость? Отвечая на этот вопрос, каждый второй 

россиянин (50%) отметил, что начало старости связано с серьезными 

проблемами со здоровьем. Также респонденты считают признаками старости 

отсутствие возможности обеспечивать себя (27%), прекращение активной 

трудовой деятельности и зависимость от окружающих (26%). Только пятая 

часть россиян (20%) связывает наступление старости с формальным выходом 

на пенсию. 

Рассуждая об образе жизни пожилого человека, респонденты отмечают, 

что после 60 лет необходимо прилагать большие усилия, чтобы вести активный 

образ жизни и поддерживать здоровье (85%). На проблемы, связанные с 

поддержкой привычного ритма жизни ввиду проблем со здоровьем, указывают 

76%. Однако 78% респондентов считают, что после перехода этого возрастного 

рубежа вести активный образ жизни можно. 

На сложности обучения и переквалификации в пожилом возрасте 

указывают 60% респондентов от 60 лет и старше. Тем не менее 74% заявили о 

стремлении изучать что-то новое, а 46% отметили важность продолжения 

профессиональной деятельности. 
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«Старшее поколение выбирает активный и здоровый образ жизни - это 

подчеркивают результаты опроса. Кроме того, половина опрошенных связывает 

начало старости с серьезными проблемами со здоровьем. Профилактика и 

лечение социально значимых заболеваний, безусловно, остаются важнейшими 

задачами здравоохранения для сохранения активности и увеличения 

продолжительности жизни пожилых людей в нашей стране. Для нас «Bayer 

Барометр» - это еще одна возможность привлечь внимание общества и 

государства к проблемам повышения качества медицинской помощи и 

обеспечения доступности передовых методов лечения», - отметила Ирина 

Лаврова, директор по коммуникациям и связям с государственными и 

общественными организациями  компания «Bayer»,  в СНГ [3, с.12]. 

Исследование также выявило ряд стереотипов о пожилом возрасте. Так, 

образы типичного пожилого человека и такого, каким россияне хотели бы 

видеть себя в старости, отличаются довольно сильно. К примеру, значительная 

часть респондентов желает видеть пожилого человека, ведущего полноценную 

жизнь, - обеспеченного, профессионально реализованного, спортивного и 

интересующегося, в то время как в действительности он, как правило, 

испытывает финансовые трудности, мало общается с родственниками и 

друзьями, зависим от других членов семьи и имеет проблемы со здоровьем. 

Помимо этого, респонденты отмечают, что пожилые люди сегодня бывают 

неприятны в общении, часто они навязчивы или, наоборот, безразличны к 

происходящему. Идеальный пожилой человек в сознании россиян - добрый и 

заботливый [3]. 

Активное долголетие. Ключевым фактором увеличения 

продолжительности жизни, по мнению россиян, является доступность 

качественной медицинской помощи - ее назвали 64%. При этом уже второй год 

россияне ставят фактор доступности медицинской помощи на последнее место 

(3,02) в рейтинге удовлетворенности аспектами качества жизни. А средний 
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балл оценки удовлетворенности состоянием здоровья составил 3,57 из 5 

возможных. 

Исследование показало, что активное долголетие во многом зависит от 

решения вопросов, связанных с поддержанием здоровья и доступностью 

квалифицированной медицинской помощи. При этом уже второй год россияне 

ставят фактор доступности медицинской помощи не на первое место в рейтинге 

удовлетворенности аспектами качества жизни.  

Стимулирование активного долголетия - одно из ключевых направлений, 

обозначенных в прогнозах социально-экономического развития РФ на период 

до 2024 года. Для успешного продвижения в решении этих задач необходимо 

внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней 

диагностики и мониторинг состояния общественного здоровья.  

Среди других факторов, которые влияют на увеличение 

продолжительности жизни, респонденты отметили различные компоненты 

здорового образа жизни (отсутствие вредных привычек, физическая активность 

и спорт, а также здоровое питание) - их назвали половина или более 

опрошенных (50-56%). Также 57% указали на важность хорошей экологической 

обстановки. 

«Проблемы пожилых людей очевидны, и они связаны отнюдь не только со 

здоровьем. Статус, интересы, жизненный тонус, круг общения этой группы - а 

это лишь некоторые элементы качества жизни в любом возрасте - в последнее 

время привлекают все большее внимание наших коллег-

исследователей: социологов, психологов, экономистов и даже педагогов. 

Преодоление негативного фона вокруг старости, отношения к пожилым как к 

«отработанному материалу», должно стать приоритетом общества, в том числе 

и демографической политики государства. Необходимо отказаться от 

понимания демографической политики только как стимулирования 

рождаемости, а равноценной ее частью считать и увеличение 
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продолжительности активной, полноценной, осмысленной жизни», - отметил 

Степан Львов, руководитель департамента исследований ВЦИОМ [3, с.12]. 

Наиболее ожидаемой от государства мерой продления активного 

долголетия является расширение доступа к современным медицинским 

технологиям - ее называл каждый второй россиянин (52%). Помимо этого, 40% 

назвали развитие программ профилактики заболеваний и здорового образа 

жизни, а чуть меньшая доля (39%) - важность обеспечения социальной 

активности и досуга граждан. 

Важный компонент концепции активного старения – создание условий для 

поддержания здорового и активного образа жизни пожилых людей. Низкий 

уровень физической активности эксперты Всемирной организации 

здравоохранения относят к одному из важных факторов риска для здоровья 

и одной из значимых причин смертности  [3]. 

Эксперты ВОЗ подчеркивают необходимость регулярных занятий 

физической культурой, спортом, экотуризмом для всех групп населения 

независимо от возраста.  

В то же время особое внимание специалисты ВОЗ рекомендуют уделять 

разработке специальных мер по пропаганде и содействию регулярной практике 

физической активности для лиц старшего возраста, являющихся, как правило, 

наименее физически активной возрастной группой  [3]. 

В России, в каждом регионе существуют доступные рекреационные 

природные зоны. Их можно использовать пожилым людям в качестве 

поддержания физической активности, для укрепления межличностных 

отношений, позитивного настроения, профилактики депрессий, стрессов и 

других негативных факторов.    
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1.3 Экотуризм как социально-психологический фактор психологического 

благополучия пожилых людей 

 

 

Экологический туризм - относительно новое явление в туристской 

деятельности. Началом формирования концепции экотуризма следует считать 

80-е годы, когда в печати появились исследования на эту тему, связанные с 

работами швейцарских и западногерманских ученых. Так в 1980 году в 

западногерманском журнале «ТЕО» публикуется статья Р. Юнка «Сколько 

туристов на 1 гектар пляжа»? Слово в защиту «мягкого туризма». В 1981 году 

выходит в свет книга X. Вайса «Мирное разрушение ландшафта и меры по его 

спасению в Швейцарии». В последующем году публикуется целый ряд научных 

работ, посвященных социальным и экологическим проблемам развития 

туризма.  

Экотуризм – это устойчивая форма туризма, подразумевающая под собой 

путешествия в относительно нетронутые человеком места, а также сохранение 

первоначальной чистоты местности. Все это означает, что участник зеленого 

туризма должен соблюдать несколько принципов: минимизировать свое 

влияние на среду, постараться убедить других людей уважать природу, сделать 

эко-туризм взаимополезным, как для туристов, так и для принимающей 

стороны, поощрять местных жителей в поддержании чистоты местности и 

охране природы, ну и не скупиться, чтобы регион развивался и продолжал 

радовать все стороны [38]. 

Основная идея экологического туризма - это, прежде всего забота об 

окружающей природной среде, которую используют в туристских целях. 

Именно использование в туристских целях богатства природы в сочетании с 

воспитанием любви к природе, утверждением важности ее защиты и является 

отличительном чертой экологического туризма. 
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На появление экологического туризма оказывают определенное влияние 

процессы индустриализации и урбанизации, движущей силой развития 

экотуризма является быстро растущий спрос на рекреацию на природе, 

который определяется увеличением несоответствия среды обитания 

современного  человека  его  физиологическим  и  психологическим 

потребностям [38].  

Средовая психология рассматривает человека в единстве со средой, как 

продукт среды, и позволяет по-новому увидеть психические процессы и 

организацию обмена информацией между человеком и средой. С позиции 

средовой психологии человек находится в постоянном поле взаимодействия с 

окружающей средой, что вызывает у него, благодаря наличию генерализованнх 

реакций организма, определенный эмоциональный фон. К неблагоприятным 

условиям жизни человека следует отнести среду, которая является слишком 

шаблонной и ригидной, или, напротив, слишком изменчивой и 

непредсказуемой вплоть до хаотичности. Развитие находится под угрозой и 

там, где человеку недостает опыта аффективного участия других лиц, или он 

связан, напротив, сетью эмоциональных отношений так, что не может создать 

понятие собственного автономного «я».  

Тот факт, что наше тело и его психика включены во всеобщую связность 

мировых процессов и как-то удерживают в себе природу вообще как целое, 

предполагает существенное непосредственное влияние этого целого на нашу 

психику, влияние природных пульсаций и ритмов на наш организм и наши 

психические состояния [38]. 

Одним из основных факторов окружающей среды, оказывающих влияние 

на эмоциональное состояние человека, является природный ландшафт. Человек 

всегда стремится в лес, в горы, на берег моря, реки или озера. Здесь он 

чувствует прилив сил, бодрости. Недаром говорят, что лучше всего отдыхать на 

лоне природы. Санатории, дома отдыха строятся в самых красивых уголках. 



27 

 

Это не случайность. Оказывается, что окружающий ландшафт может оказывать 

различное воздействие на психоэмоциональное состояние. 

Созерцание красот природы в купе с активной прогулкой, стимулирует 

жизненный тонус и успокаивает нервную систему, положительно влияет на 

физическое и эмоциональное состояние человека. После пребывания в городе, 

человек, оказавшись на лугу, в лесу, в парке, всегда чувствует облегчение. Тот, 

кто был взволнован, успокаивается, кто чувствовал упадок сил, ощущает 

бодрость и свежесть. Такое влияние на человека оказывает не только голубое 

небо, свежий воздух, но и рельеф местности, разнообразие растительности, то 

есть ландшафт в целом. 

Природное окружение несет определенную информацию о его состоянии - 

через форму, цвет, звук. Информация, усваиваясь, оказывает существенное 

влияние на организм и поведение человека. Так, эстетически привлекательная 

форма природного окружения возбуждает определенное отношение к нему, что 

сопровождается сильными положительными эффектами: радостью, 

удовольствием, любовью, наслаждением. Эти переживания включаются в 

жизненные процессы личности, создавая ощущение бодрости, желания и 

потребность действовать. 

Шум, загрязнение и большое количество людей в небольшом пространстве 

также могут способствовать хроническому стрессу жителя мегаполиса. При 

этом почти 70 % населения мира, как прогнозируют урбанисты, будет жить в 

городах к 2050 году [38].  

«Исследование пластичности мозга подтверждает предположение, что 

окружающая среда может формировать структуру и функцию мозга. Именно 

поэтому нас интересуют условия окружающей среды, которые могут иметь 

положительный эффект для развития мозга», — заявил ведущий автор 

исследования, доктор Симоне Кун из Медицинского центра Университета 

Гамбург-Эппендорф [35, c.16]. 
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По его словам, наблюдения за людьми в сельской местности уже показали, 

что жизнь, близкая к природе, хороша для их психического здоровья и 

психологического благополучия. Теперь ученые решили рассмотреть условия 

жизни горожан. Соавтор исследования, Ульман Линденбергер из берлинского 

Института развития человека, отметил, что в работе впервые была рассмотрена 

связь между функциями городского планирования и здоровьем мозга. 

В исследовании участвовал 341 человек в возрасте от 61 до 82 лет. Всем 

было предложено справиться с тестами на память и логику, а также пройти 

сканирование мозга. В итоге ученые смогли оценить структуру зон головного 

мозга, отвечающих за борьбу со стрессом. Затем эти данные были объединены 

с информацией о том, в каких местах проживают участники. Ради чистоты 

эксперимента принимались во внимание и другие факторы, например 

образование и уровень дохода. 

Полученные данные дополняют доказательства того, что пребывание на 

свежем воздухе связано с приподнятым настроением. Времяпровождение на 

природе способно улучшить функционирование иммунной системы и 

психологическое  благополучие. 

Также обнаружено, что жизнь ближе к зеленым зонам снижает риск 

ожирения или депрессии. Институт европейских ученых-экологов заявил, что 

лес может снизить вероятность ранней смерти на 16 %. Существует также 

исследование сотрудников Университета Калифорнии, показывающее, что 

даже просмотр документальных фильмов о природе может стать хорошим 

способом для преодоления стресса [7]. 

Ученые изучили японскую практику прогулок по лесу — «синрин-йоку». 

Она заключается в том, что человеку необходимо просто побыть среди 

деревьев, «искупаться» в их тишине и тени. Как результат — нормализуется 

давление и частота сердечных сокращений, улучшается деятельность нервной 

системы. 

https://www.sunhome.ru/tests/test_na_pamjat
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Из всего вышесказанного можно резюмировать, что психологические 

эффекты при занятии экотуризмом положительно сказываются на психо-

эмоциональную сторону личности. 

Красноярский край богат эко-туристическими зонами, которые могут 

повысить уровень психологического благополучия пожилых людей, 

проживающих на территоррии края. 

Девять заповедников находится в Красноярском крае, это 

Государственный природный заповедник «Столбы», Большой Арктический 

государственный природный заповедник, Таймырский государственный 

природный биосферный заповедник, Путоранский государственный природный 

заповедник, Тунгусский государственный природный заповедник, Центрально-

Сибирский природный биосферный заповедник, Саяно-Шушенский 

государственный природный биосферный заповедник, Природный парк 

«Ергаки», Национальный парк Шушенский бор [15]. 

Самой доступной и в окрестностях Красноярска эко-туристической зоной, 

бесспорно, являются «Столбы». Благодаря этому заповеднику Красноярск 

известен во всем мире. Заповедник расположен в 15 километрах от 

Красноярска, между правобережными притоками Енисея реками Базаиха и 

Мана, в отрогах таежных Куйсумских гор и делится на четыре скальных 

района: Такмаковский, Калтатский, Южный и Эстетический. Это один 

из   старейших  заповедников   России.   Площадь  его территории  составляет  

47,2 тыс.га [15]. 

Заповедник был основан 30 июня 1925 года по инициативе жителей города 

Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных 

сиенитовых останцев – «столбов». Когда-то магма застыла в глубине 

столбинского нагорья, но около сотни крупных и множество небольших скал 

в результате выветривания и вымывания «вышли» на поверхность. 

За миллионы лет они приобрели причудливые очертания, за что и получили 

собственные имена. Геологический разрез горных пород в районе «Столбов» 
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представлен осадочными и вулканическими толщами, имеющими возраст 

от кембрия (около 570 млн. лет) до каменноугольного периода [15].  

Еще в начале XIX века на «Столбах» бывали лишь охотники, 

заготовители дров, ягод, сена, грибов из немногочисленных соседних сел 

и казацких поселений, забредали сюда и золотоискатели. Первое посещение 

«Столбов» относят к 1770-1780 гг., когда старатели и золотоискатели бродили 

по таежным ручьям в поисках золота. Не найдя золотоносных россыпей 

на Базаихе, Лалетиной и Калтате, этот район надолго забросили.  

Вопрос об организации заповедника возник в 1919 г., когда Красноярский 

отдел Русского географического общества, губернское земельное управление 

и Союз красноярских художников возбудили перед Енисейским губревкомом 

ходатайство об издании специального декрета в целях охраны урочища Столбы, 

и в 1920 г. лесной участок площадью 4 кв. версты в самых верховьях реки 

Лалетиной был объявлен защитным. Несмотря на это, разрушение природы 

«Столбов» продолжалось, требовались более серьезные меры. В октябре 1923 г. 

Красноярское географическое общество направило в Главнауку Наркомпроса 

РСФСР проект организации государственного заповедника «Столбы», который 

был подготовлен активистом общества ботаником А. Л. Яворским. Проект был 

поддержан директором краеведческого музея зоологом А. Я. Тугариновым, 

а также художником Д. И. Каратановым. Благодаря их усилиям и был взят под 

охрану этот уголок сибирской природы.  

В октябре 1924 г. отдел охраны природы Главнауки Наркомпроса РСФСР 

постановил расширить площадь охраняемого участка до 24 кв. верст и объявил 

эту территорию геологическим заповедником. Управление им было возложено 

на Красноярский отдел Русского географического общества. Тем не менее 

массовые рубки строевой древесины в урочище возобновились. Для более 

надежной охраны 30 июня 1925 г. Енисейский губисполком издал 

постановление о заповеднике «Столбы» площадью в 3 960 га. Его территория 

оставалась открытой для посещения, но любое хозяйственное воздействие 
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на естественную обстановку строго запрещалось. Все ранее построенные здесь 

избушки были отнесены от скал на дальнее расстояние.  

В начале 1936 г. постановлением Красноярского крайисполкома площадь 

заповедника «Столбы» была увеличена до 5га, а в 1938 г. — до 11 тыс.га. 

В 1944 г. заповедник был переведен с краевого бюджета на республиканский 

и включен в систему Главного управления по заповедникам при Совнаркоме 

(с 1945 г. – Совете Министров) РСФСР. В апреле 1946 г. распоряжением Совета 

Министров РСФСР площадь заповедника была увеличена до 47,2 тыс.га за счет 

территории правобережья реки Маны (район дальних Столбов). В настоящее 

время площадь заповедника составляет 47,156 тыс. га  [15]. 

 С конца XIX в., когда красноярцы начали подниматься на скалы, активно 

осваивать «Столбы», стала складываться особая общность людей — столбисты, 

которые сами давали названия скалам. Среди них – «Дед», «Бабка» и «Внучка», 

«Китайская стенка», «Слоник», «Акула», «Гриф», «Монах». Удельный вес 

«столбистских» названий скал, камней, мест на скалах и составляет в словаре 

«Столбов» почти 60 %. Процесс наименования у столбистов связан, прежде 

всего, с «узнаванием» образа [15].  

Вся территория заповедника разделена на три части с разным режимом 

охраны. Наиболее посещаемая и знакомая для туристов зона – это туристско-

экскурсионный район, занимающий не более 3 % всего заповедника. Большая 

часть заповедника (90 % площади) закрыта для посещения. Доступ в нее 

разрешен только сотрудникам заповедника для выполнения природоохранных 

и научно-исследовательских работ. Между двумя зонами выделена третья — 

буферная зона (около 7 %) с ограниченным доступом на территорию.  

Разнообразие животного мира в заповеднике обусловлено его положением: 

«Столбы» находятся в зоне перехода от Алтае – Саянской горной тайги 

к лесостепи Красноярской котловины и далее – к подзоне южной тайги Сибири. 

Поднимаясь в заповедник по ключу Каштак, можно встретить реликтовое 

растение - липу сибирскую, которая сохранилась от прошлых геологических 
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времен, когда был теплый климат и господствовали широколиственные леса. 

Богат и разнообразен мир животных на территории заповедника. Здесь 

насчитывается более 45 видов млекопитающих, 130 видов птиц, а в реках 

водится более 22 видов рыб [15]. 

 В заповеднике четыре района скал. Самый близкий городу район - 

Такмаковский. Здесь бассейн небольшой речки Моховой окружен скалами, 

среди которых выделяются «Такмак», «Ермак», «Бородок», «Сторожевой», 

«Китайская стенка», «Откликные», «Воробушки», «Малый Беркут». В полутора 

километрах отсюда находится Калтатский район, где скалы напоминают 

затонувший кораблик и колокольни. Они так и называются. Наибольшей 

популярностью пользуется эстетический, или эко-туристический район. 

Именно здесь находятся известные скалы: «Дед», «Бабушка», «Перья», 

«Первый», «Второй» и многие другие. Самый дальний район называется 

Диким. Теперь он посещается и давно перестал быть диким. Скалолазов сюда 

привлекают такие скалы, как «Манская баба», «Обабки», «Манская стенка», 

«Близнецы», «Кабарга» и другие. Через этот район проходит туристская тропа 

на Ману. 

Человек, однажды побывавший в пещерах на всю жизнь сохранит 

впечатление о необычном, загадочном мире подземелья. Здесь все таинственно, 

и ты - первооткрыватель. Пещеры - особые природные образования. Они 

формируются скрытно от глаз человека. На поверхность выходят иногда совсем 

небольшими воронками, колодцами или узкими лазами, коридорами. В пещере 

человек оказывается в мире безмолвия и темноты, в котором открываются 

непередаваемой красоты залы - гроты, украшенные колоннами сталактитов, 

сталагмитов, пещерным жемчугом, искрящимся в лучах фонаря. В 

окрестностях города много известняков, в которых за длительное время 

образовались пещеры. О них было известно давно, но по-настоящему их стали 

изучать только в последние десятилетия [15]. 
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Сейчас проходит большое количество различных экологических туров и 

экскурсий по заповеднику. Предлагаются несколько маршрутов как и 

однодневные так и на несколько дней. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

 

2.1 База и методы исследования 

 

 

Эмпирическое исследование психологического благополучия пожилых 

людей, занимающихся экотуризмом, осуществлялось на базе Красноярского 

государственного заповедника «Столбы». 

В настоящее время «Столбы» ежегодно посещают около 200 тыс. человек. 

Скальная часть заповедника включает четыре района: Такмаковский 

и Калтатский районы, район «Диких Столбов» и  «Эстетический», или 

Центральный, район, который является наиболее посещаемым. В Центральном 

районе самым популярным является круговой маршрут, начинающийся 

от «Первого Столба», проходящий через скалы «Внучка», «Бабка», «Дед», 

«Перья», «Львиные ворота», «Четвертый», «Третий» и  «Второй Столбы» 

и возвращающийся назад к «Первому Столбу» и  «Слонику».  

На территории заповедника разрешается ходить только по тропам, 

запрещено проезжать на транспорте, разводить костры, собирать ягоды 

и грибы, рубить деревья, разорять гнезда, ловить и уничтожать животных, 

нарушать тишину, устанавливать палатки и размещаться на ночлег вне 

разрешенных для этого мест [15].  

Охранные обязательства заповедника осуществляет федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Государственный природный 

заповедник «Столбы»», расположенное по адресу: 660006, Красноярский край, 

город Красноярск, улица  Карьерная, 26а. 

В начале исследования нами была выдвинута гипотеза следующего 

содержания: мы предполагаем, что уровень психологического благополучия 
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пожилых людей, занимающихся экотуризмом, будет выше уровня 

психологического благополучия пожилых людей, не занимающихся 

экотуризмом. 

В соответствии с выдвинутой гипотезой, нами была разработана анкета 

«Досуг пожилого человека»  (Приложение 1).  

Данные, полученные из анкеты, поволяют узнать о социальном статусе 

пожилого человека, видах досуга пожилого человека, особенностях физической 

активности, реалиях и возможностях занятий экотуризмом. Абсолютное 

большинство пожилых людей, принявших участие в исследовании, не являются 

одинокими, они поддерживают родственные отношения со своими детьми и 

внуками. Все участники исследования относятся к категории не работающих 

пенсионеров.  

На основании полученных данных были сформированы две выборки по 15 

человек. В первую вошли 15 человек, занимающихся экотуризмом на базе 

заповедника «Столбы». Во вторую – 15 человек, не занимающихся 

экотуризмом. Хронологические границы возраста испытуемых – от 60 до 75 лет 

включительно 

Для проведения исследования, в соответствии с его целью и выдвинутой 

гипотезой, был подобран комплект психодиагностических методик, в который 

вошли:  

1. Шкала психологического благополучия К. Рифф. 

Методика представляет собой адаптированный на русском языке вариант 

англоязычной  методики,   разработанный К. Рифф. Методика была несколько 

раз валидизирована в различных вариантах. Наиболее распространённым 

является вариант из 84 пунктов, послуживший основой для двух 

русскоязычных версий: в 2005 году опросник был адаптирован и валидизирован 

Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко, в 2007 году – Н.Н. Лепешинским. 

В нашем исследовании использована русскоязычная версия методики, 

разработанная Н.Н. Лепешинским. 
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Методика состоит из 84 суждений, равномерно распределённых по шести 

шкалам: 

- положительные отношения с другими; 

- автономия; 

- управление окружением; 

- личностный рост; 

- цель в жизни; 

- самопринятие. 

Помимо названных шести шкал, предусмотрено определение 

интегрального показателя психологического благополучия, который 

складывается из показателей по всем шкалам. 

Респонденту предлагается ознакомиться со списком из 84 утверждений, по 

каждому из которых ему нужно выразить определённую степень своего 

согласия или несогласия. 

Результаты оцениваются путём сопоставления индивидуальных данных с 

ключом. 

2. Методика диагностики доминирующего психического состояния 

«Доминирующее состояние» Л.В. Куликова. 

Назначение данной методики – определение характеристик 

психологического и социально-психологического уровней доминирующего 

психического состояния. 

Определение характеристик состояния осуществляется с помощью 

самооценок тестируемого. 

Методика представляет собой опросник, с набором утверждений, 

описывающих признаки, которые характеризуют состояние, поведение, 

отношение человека к различным явлениям. Оценка степени согласия 

обследуемого с каждым утверждением даётся по семибалльной шкале. Это 

позволило сделать опросник многопараметрическим, но с небольшим 

количеством пунктов. 
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В настоящем исследовании применялся вариант методики, имеющей шесть 

шкал: 

- шкала Ак: «активное – пассивное отношение к жизненной ситуации», 

характеризует степень активности отношения к жизненной ситуации; 

- шкала То: «тонус высокий – низкий»; 

- шкала Сп: «спокойствие – тревога»; 

- шкала Ус: «устойчивость – неустойчивость эмоционального тона»; 

- шкала Уд: «удовлетворённость – неудовлетворённость жизнью в целом»; 

- шкала По: «положительный – отрицательный образ самого себя» 

(дополнительная шкала). 

Для определения степени достоверности и статистической значимости 

различий в двух выборках применялся статистический U-критерий Манна-

Уитни. Расчёты производились с применением электронных скриптов для 

автоматических расчётов. 

 

 

2.2 Результаты исследования, интерпретация   

 

 

Рассмотрение результатов исследования начнём с тех данных, которые 

были получены с применением методики «Шкала психологического 

благополучия» К. Рифф. 

На рисунке 2.1 отображено распределение испытуемых первой выборки 

(тех, кто занимается экотуризмом) по степени выраженности каждого из 

параметров психологического благополучия, диагностируемого методикой. 

Из рисунка 2.1 видно, что большинству респондентов, занимающихся 

экотуризмом, свойственны положительные отношения с окружающими. В их 

окружении есть те люди, с которыми они поддерживают удовлетворительные, 

доверительные отношения. Сами они склонны заботится о благополучии 
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других, способны проявлять эмпатию, приходить на выручку в трудных 

жизненных ситуациях. 

При этом данная категория пожилых людей хорошо понимает, что 

человеческие отношения строятся на взаимных уступках, и готовы идти на 

такие уступки. 

   

 

 

Рис. 2.1 Распределение пожилых людей, занимающихся экотуризмом, по 

уровням психологического благополучия 

 

 

40% участников исследования в рассматриваемой выборке проявляют 

умереннуюсклонность к установлению доверительных отношений с 

окружающими. Это означает, что круг близких людей, с которыми они готовы 

делиться и положительными, и отрицательными эмоциями и впечатлениями, 

переживать жизненные трудности, доверять им самое сокровенное и идти на 

взаимные уступки, у них ограничен в большей степени, нежели у обладателей 

высокого уровня выраженности анализируемого параметра.  
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Они могут испытывать определённые трудности во взаимоотношениях с 

окружающими, но они не настолько критичны, чтобы можно было говорить о 

существенных затруднениях в установлении и поддержании позитивных 

отношений с людьми. 

Две трети, 13,3%, пожилых людей, занимающихся экотуризмом, являются 

людьми, привыкшими во всём руководствоваться собственной системой 

ценностей и оценок. Они способны противостоять внешнему давлению, 

самостоятельны и независимы. 

Треть участников исследования рассматриваемой категории временами 

поддаётся влиянию со стороны окружения. Такие люди могут поменять свои 

суждения о чём-либо, совершить поступок, которого от них ожидают 

окружающие, даже если это противоречит их личным убеждениям. 

Тех, кто в значительной степени поддаётся влиянию извне, в данной 

выборке не обнаружено. 

Более половины пожилых людей, занимающихся экотуризмом, обладают 

умеренной способностью контролировать внешнюю среду, предпринимать 

действия, направленные на её изменение, использовать внешние условия для 

достижения своих целей.  

У четвёртой части респондентов данной выборки эти способности 

проявляются ярко и отчётливо. Они могут занимать лидерские позиции. 

Незначительная часть пожилых людей, занимающихся экотуризмом, 

испытывает сложности в организации повседневной деятельности, чувствует 

себя неспособным изменить или улучшить складывающиеся обстоятельства. 

Они могут иметь в своём распоряжении возможности изменить жизнь к 

лучшему, но не обладают способностью использовать их во благо. 

Абсолютное большинство респондентов рассматриваемой выборки имеет 

потребность в личностном росте и саморазвитии.  

При этом немногим более половины респондентов проявляют склонность 

к изменениям, в соответствии с собственными познаниями и достижениями, 
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умеренно; немногим менее половины демонстрирует ярко выраженное 

стремление к тому, чтобы самореализоваться в тех видах деятельности, 

которые им доступны. 

В единичном случае мы можем наблюдать в выборке пожилых людей, 

занимающихся экотуризмом, отсутствие цели в жизни, понимание того, что 

перспективы есть, и они достижимы. 

Две трети респондентов рассматриваемой выборки убеждены в том, что не 

только их прошлое имеет смысл и представляет ценность, но и настоящее. У 

них есть вполне определённые жизненные цели и понимание того, как их 

достигнуть. 

Треть пожилых людей, занятых экотуризмом, осознают, что не только 

прошлое, но и настоящее наполнены смыслом, у них есть представление о том, 

каких целей в жизни они ещё могут достигнуть, однако не всегда они могут эти 

цели конкретизировать и наметить план по их достижению. Поэтому они 

пробуют себя в различных видах деятельности, в поиске наиболее интересных 

и продуктивных для них вариантов самореализации и дальнейшего 

саморазвития. 

Треть пожилых людей, занимающихся экотуризмом, обладает 

способностью к  безусловному принятию себя со всеми достоинствами и 

недостатками. Они положительно оценивают все прожитые ими годы. 

Совершённые ошибки расценивают как опыт, из которого они сделали 

соответствующие выводы, и наличие негативного жизненного опыта не 

оказывает влияния на принятие ими себя в позитивном ключе. 

Небольшая доля респондентов рассматриваемой выборки недовольны 

собой, они продолжают переживать по поводу тех ошибочных действий, 

которые были совершены ими в прошлом, испытывают потребность в том, 

чтобы быть лучше, чем они есть на самом деле.  
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Чуть более половины пожилых людей, занимающихся экотуризмом, в 

целом, склонны принимать себя, однако некоторые личностные черты и факты 

биографии периодически вызывают у них беспокойство и сожаление. 

Распределение участников исследования по общим уровням 

психологического благополучия в данной выборке, в целом, благополучное. 

Немногим более половины респондентов – обладатели высокого уровня 

психологического благополучия, немногим менее половины – среднего уровня. 

Обратимся к данным, полученным в ходе исследования в выборке 

пожилых людей, не занимающихся экотуризмом. 

Сведения по этой выборке отображены на рисунке 2.2. 

 

 

 

Рис. 2.2  Распределение пожилых людей, не занимающихся экотуризмом, по 

уровням психологического благополучия 
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Большинство респондентов рассматриваемой выборки обладают средним 

уровнем выраженности положительного отношения с окружающими. 

Немногим более трети – высоким. 

Исходя из таких значений, можно сделать вывод о том, что респонденты, 

не занимающиеся экотуризмом, умеют поддерживать конструктивные 

взаимоотношения с окружающими, они не испытывают дефицита в 

доверительных отношениях. У них есть определённый круг людей, с которыми 

они готовы идти на взаимные уступки, поддерживать друг друга. 

Применительно к параметру автономии, можно констатировать наличие 

существенной доли тех, кто склонен поддаваться давлению со стороны, не 

умеет следовать личным убеждениям. Данная категория пожилых людей 

рискует испытывать недовольство по поводу того, что им приходится 

поступать вразрез со своими убеждениями. 

Большинство участников исследования рассматриваемой выборки 

периодически испытывает на себе воздействие со стороны окружающих, 

поступается своим мнением и убеждениями под давлением. 

Пятая часть представителей рассматриваемой выборки обладает высоким 

уровнем независимости и способности придерживаться собственных суждений, 

независимо от того, насколько это соотносится с мнением окружающих. 

Незначительная доля пожилых людей, не занимающихся экотуризмом, не 

обладает способностью использовать появляющиеся у них возможности для 

улучшения качества своей жизни, окружающей обстановки. 

Немногим более половины респондентов рассматриваемой выборки 

улавливают те возможности, которые им предоставляются, но не всегда умеют 

ими воспользоваться. 

У третьей части пожилых людей, не занимающихся экотуризмом, хорошо 

развита способность видеть, и использовать имеющиеся в их распоряжении 

ресурсы, управлять окружающей их средой. 
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Ситуация, складывающаяся вокруг потребности в личностном росте, в 

данной выборке может быть охарактеризована как критическая.  

Более половины пожилых людей, не занимающихся экотуризмом, не 

стремится к саморазвитию, они находятся в состоянии личностной стагнации, и 

потребности в том, чтобы самореализоваться в каких-то видах деятельности, 

достигнуть новых результатов не испытывают. 

Длительное пребывание в таком состоянии обычно приводит к ригидности 

в мышлении и поведении, к недовольству собственной жизнью, собой и 

окружающими. 

Немногим более трети участников исследования рассматриваемой 

выборки периодически испытывает потребность в том, чтобы продолжить 

саморазвитие. Они могут начать осваивать какие-либо новые виды 

деятельности, но ощутимого результата это, как правило, не приносит, так как в 

таких действиях нет систематичности, они не подкреплены постоянной 

потребностью в саморазвитии и личностном росте. 

В единичном случае в выборке пожилых людей, не занимающихся 

экотуризмом, мы наблюдаем устойчивую потребность в личностном росте и 

совершение активных действия для самореализации. 

Треть представителей рассматриваемой выборки не имеет цели в жизни, 

что соотносится с рассмотренными выше показателями по параметру 

личностного роста. 

Отсутствие целевых установок на фоне личностной стагнации приводит к 

закреплению пассивных установок и соответствующих моделей поведения.  

Однако, отсутствие цели в жизни не следует однозначно трактовать как 

негативное явление, в силу того, что оно является одной и закономерностей 

развития человека в пожилом возрасте, характерной чертой этого периода 

онтогенеза, во многом обусловленной прекращением профессиональной 

деятельности, выходом на пенсию и достижением детьми зрелого возраста, 

которому сопутствует полная автономия от родителей. 
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Немногим более половины участников исследования рассматриваемой 

выборки периодически находит для себя цель в жизни, но это, как правило, 

кратковременные целевые установки, не обеспечивающие стабильную 

активность. 

Доля пожилых людей, не занимающихся экотуризмом, которые имеют 

цель в жизни, видят перспективы и умеют выстраивать путь их достижению, 

незначительна. 

Показатели самопринятия в данной выборке испытуемых практически 

идентичны тем, которые были продемонстрированы пожилыми людьми, 

занимающимися экотуризмом. Большинство участников исследования 

рассматриваемой выборки временами испытывают сожаление по поводу 

совершённых ими в прошлом ошибок, нереализованных планов.  Это мешает 

им в полной мере принимать себя и относиться к себе положительно. Однако в 

целом они собою довольны. 

Распределение участников исследования, не занимающихся экотуризмом, 

по интегральному показателю психологического благополучия показывает, что 

четвёртая часть обладает высоким уровнем психологического благополучия. 

Такая же доля приходится на тех, кто по всей совокупности диагностируемых 

параметров относится к категории психологически неблагополучных.  

Около половины участников исследования рассматриваемой выборки 

обладает средним уровнем психологического благополучия. 

Средние значения по каждой из шкал методики К. Рифф по группам 

испытуемых со статистическими показателями, отображающими достоверность 

и значимость различий между ними, представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1  

Средние значения по «Шкале психологического благополучия» К. Рифф 

Наименование шкалы 

Среднее 

значение в 

выборке 

пожилых 

людей, 

занимающихс

я экотуризмом 

Среднее 

значение в 

выборке 

пожилых 

людей, не 

занимающихся 

экотуризмом 

Расчётн

ое значение 

U-критерия 

Манна-

Уитни 

1 2 3 4 

Положительные 

отношения  

71 69 87*  

Автономия  64 52 9,4 

Управление средой  59 56 68* 

Личностный рост 74 61 8,5 

Цель в жизни 69 47 8,2 

Самопринятие  58 56 87* 

Психологическое 

благополучие  

401 326 6,7 

* Расчётное значение U-критерия Манна-Уитни больше критических 

значений, следовательно, различия в выборках незначительны. В остальных 

случаях расчётные значения U-критерия Манна-Уитни меньше критических, 

следовательно, выявленные различия статистически значимы. 

 

 

Для наглядности отобразим данные, по которым получены статистически 

значимые различия, графически  представлены на рисунке  2.3. 

Рисунок 2.3 подтверждает, что выявленные различия очевидны. 

Таким образом, по параметрам автономии, личностного роста, цели в 

жизни и общего состояния психологического благополучия у представителей 

выборки, в которую вошли пожилые люди, занимающиеся экотуризмом, 

показатели выше, чем у пожилых людей, не занимающихся экотуризмом. 

. 
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Рис. 2.3  Сравнительные данные по параметрам психологического 

благополучия 

 

 

Таблица 2.2 

Средние значения по шкалам доминирующего состояния в группе пожилых 

людей, занимающихся экотуризмом 

 

Наименования шкал Средние значения 

(в баллах) 

1 2 

Ак (активное – пассивное отношение к 

жизненной ситуации) 
53,6 

То (тонус) 58,2 

Сп (спокойствие – тревога) 52,8 

Ус (устойчивость – неустойчивость 

эмоционального тона) 
49,4 

Уд (удовлетворённость – 

неудовлетворённость жизнью в целом) 
44,3 

По (положительное оценивание себя) 42,5 
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Рассмотрим данные, полученные в двух выборках испытуемых в процессе 

исследования по методике Л.В. Куликова «Доминирующее состояние». 

В таблице 2.2 приведены средние значение по выборке испытуемых, 

занимающихся экотуризмом. 

Эмпирические данные по всем, без исключения, шкалам в 

рассматриваемой выборке соответствуют уровню выше среднего. 

Это означает, что респондентов имеется тенденция к жизнерадостному 

восприятию ситуаций, есть силы и желание для преодоления препятствий. 

Спокойное, уравновешенное состояние преобладает над тревожным, что, в 

свою очередь, создаёт основу для положительного эмоционального тона. 

Выражено стремление к самореализации, адекватное принятие себя, 

наличие ресурсов для саморазвития и самосовершенствования. 

Данные, полученные в ходе исследования по методике Л.В. Куликова не 

противоречат данным, полученным по методике К. Рифф. 

 

 

Таблица 2.3 

Средние значения по шкалам доминирующего состояния в группе пожилых 

людей, не занимающихся экотуризмом 

Наименования шкал 
Средние значения 

(в баллах) 

1 2 

Ак (активное – пассивное отношение к 

жизненной ситуации) 
34,0 

То (тонус) 20,8 

Сп (спокойствие – тревога) 49,2 

Ус (устойчивость – неустойчивость 

эмоционального тона) 
25,6 

Уд (удовлетворённость – 

неудовлетворённость жизнью в целом) 
32,2 

По (положительное оценивание себя) 34,6 
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В таблицу 2.3 внесены данные по второй выборке – пожилым людям, не 

занимающимся экотуризмом. 

Средние значения по этой выборке соответствуют границам среднего 

уровня выраженности диагностируемых свойств. 

Сравним данные, полученные в двух выборках, представив их наглядно на 

рисунке 2.4. 

 

 

 

 

Рис.  2.4  Сравнительные данные по методике Л.В. Куликова 

 

 

Очевидные различия наблюдаются по таким параметрам оценки 

доминирующих состояний, как степень активности, проявляемой в отношении 

происходящих с человеком жизненных ситуаций, жизненный тонус, степень 

устойчивости эмоционального тона и уровень удовлетворённости своей 

жизнью в целом. 
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Для оценки статистической значимости выявленных различий 

индивидуальные показатели участников исследования были подвергнуты 

статистической обработке с применением U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты статистической обработки представлены в таблице 2.4. 

Как видим, различия между выборками статистически значимы по таким 

параметрам, как степень активности в отношении к жизненным ситуациям, 

общий жизненный тонут, общая удовлетворённость жизнью, устойчивость 

эмоционального тона. 

 

 

Таблица 2.4  

Статистическая обработка данных по методике «Доминирующее состояние» 

Л.В. Куликова 

Наименование шкалы Расчётное значение U-

критерия Манна-Уитни 

1 2 

Ак (активное – пассивное отношение к 

жизненной ситуации) 
5,8 

То (тонус) 5,0 

Сп (спокойствие – тревога) 57* 

Ус (устойчивость – неустойчивость 

эмоционального тона) 
5,8 

Уд (удовлетворённость – 

неудовлетворённость жизнью в целом) 
4,7 

По (положительное оценивание себя) 54* 

 

*Расчётное значение U-критерия Манна-Уитни больше критических 

значений, следовательно, различия в выборках незначительны. В остальных 

случаях расчётные значения U-критерия Манна-Уитни меньше критических, 

следовательно, выявленные различия статистически значимы. 
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По всей совокупности эмпирических данных, их сравнительного анализа и 

статистической обработки, мы приходим к выводу о том, что выдвинутую нами  

гипотезу следует признать подтверждённой, а именно: уровень 

психологического благополучия пожилых людей, занимающихся экотуризмом, 

будет существенно выше уровня психологического благополучия пожилых 

людей, не занимающихся экотуризмом, по следующим параметрам: 

- автономия; 

- личностный рост; 

- цель в жизни; 

- общее состояние психологического благополучия; 

- активное отношение к жизненной ситуации; 

- жизненный тонус; 

- устойчивость эмоционального тона; 

- удовлетворённость жизнью в целом. 

 

 

2.3 Рекомендации по результатам исследования 

 

 

Результаты исследования показали, что пожилые люди, занимающиеся 

экотуризмом, обладают гораздо более высокими значениями по большинству 

показателей психологического благополучия. 

Следовательно, экотуризм можно рассматривать в качестве одного их 

ресурсов повышения уровня удовлетворённости пожилыми людьми своей 

жизнью, обретения ими психологического благополучия.  

Анализ отечественных практик работы с пожилыми людьми, организации 

мероприятий по их социальной инклюзии и психологическому сопровождению 

свидетельствует о том, что одной из наиболее востребованных форм 

психологического сопровождения людей пожилого возраста является 
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организация на базе центров социального обслуживания населения клубов для 

пожилых людей. 

В контексте темы настоящего исследования речь может идти о создании 

туристического клуба. 

В этой связи мы предлагаем проект туристического клуба для пожилых 

людей «Эколог-и-Я». 

Цель деятельности клуба – создание условий для актуализации 

личностных ресурсов пожилых людей и самореализацию в активных видах 

деятельности, имеющих личностную и социальную значимость.  

Заметим, что участники нашего исследования, занимающиеся 

экотуризмом, делают это самостоятельно, без помощи и участия специалистов. 

Целенаправленная организация экотуристической деятельности пожилых 

людей в клубном объединении позволил расширить границы их 

самореализации в этом виде деятельности и привлечь тех, кто ещё не пробовал 

себя в экологическом туризме, но испытывает потребность в активных видах 

деятельности. 

Участники проекта получат возможность осознать, самостоятельно 

структурировать и переосмыслить свой опыт, выработать новые позитивные 

смыслы, расширить представление о своей жизненной перспективе. 

Реализация стратегии психологической помощи личности в актуализации 

личностных ресурсов предполагает выполнение следующих условий:  

- встраивание теоретической информации в практическую деятельность 

членов клуба;  

- создание благоприятного фона для позитивных эмоционально-

ценностных переживаний и получения конструктивного опыта;  

- создание условий для обмена этим опытом и проявления позитивных 

качеств личности.  

Работа клуба будет осуществляться по ряду направлений. 
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Первое направление – консультативная работа по совершенствованию 

туристических знаний и практических умений в туризме. 

Для реализации данного направления следует привлечь специалистов 

«Бюро путешественников», которые имеют большой опыт разработки 

туристических маршрутов и подготовки к их освоению. 

С учётом экологической направленности работы турклуба «Эколог-и-Я», 

можно рекомендовать проведение занятий по следующей тематике: 

- Красноярск – территория экологического туризма; 

- Красноярский край – территория экологического туризма; 

- составление туристического маршрута; 

- подготовка к прохождению маршрута. 

На первом занятии члены клуба смогут поделиться своим опытом 

экологического туризма на территории Красноярского государственного 

заповедника «Столбы». 

Специалисты бюро, в свою очередь, расскажут о малоизвестных местах 

Красноярска, пригодных для экотуризма. 

Речь, в частности, идёт о «Бобровом Логе» (здесь имеются места обитания 

уникальных растений, насекомых, грызунов), о микрорайоне Николаевка (здесь 

располагается множество малоизвестных улиц, названных именами героев 

Великой отечественной войны, на которых размещаются несанкционированные 

свалки), о сопках в микрорайоне Удачный (здесь, несмотря на то, что за 

последние годы микрорайон стал довольно густо населённой территорией с 

развитой социальной инфраструктурой, на сопках до сих пор водится больше 

количество земноводных, которых в Красноярске нигде больше не встретишь). 

На втором занятии специалисты поделятся с членами клуба информацией 

о том, где на территории Красноярского края ещё остались природные зоны, не 

подвергавшиеся воздействию человека, а так же об уникальных местах для 

отдыха и туризма. 
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В первую очередь, речь идёт о Красноярском водохранилище, его 

отдельных территориях. В частности, об уникальном в своём роде Анашенском 

сосновом бору. 

На занятии, посвящённом разработке туристического маршрута, члены 

клуба будут иметь возможность научиться пользоваться разными видами карт, 

проводить их сравнительный анализ, составлять маршрут с учётом разночтений 

в картах, прогнозировать попадание в места с трудной проходимостью. 

Занятие, посвящённое подготовке к прохождению туристического 

маршрута, предполагает ознакомление членов клуба с основными правилами 

распределения времени и сил в предстоящем турпоходе, оказанием первой 

помощи при травмах и иных проблемах со здоровьем. 

Второе направление деятельности клуба – это просветительская 

деятельность. 

Имея опыт экологического туризма, члены клуба могут принимать участие 

в проведении в школах уроков краеведения. 

Кроме того, они могут выступать в качестве гидов-экскурсоводов для 

групп школьников и приезжих туристов в заповеднике «Столбы». 

Для участия в такой деятельности, безусловно, необходима 

предварительная подготовка. 

На занятиях в клубе можно проводить семинары по ознакомлению членов 

клуба с психологическими особенностями современных школьников разного 

возраста, с тем, чтобы они могли выстраивать конструктивный диалог во время 

просветительских занятий и экскурсий. 

Этот вид деятельности имеет особое значение для людей пожилого 

возраста, так как позволяет им почувствовать востребованность и передавать 

младшим поколениям свой жизненный опыт. 

Третье направление работы клуба – проектная деятельность. На 

сегодняшний день практика социального проектирования развивается очень 

активно, существует множество разнообразных программ поддержки 
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социально значимых проектов. Большинство таких программ финансируется 

благотворительными фондами, есть и государственные грантовые программы. 

Пожилые люди, имеющие опыт экологического туризма, владеющие 

знаниями о том, каково экологическое состояние территории города, в каких 

микрорайонах имеются проблемы экологического характера, способны к 

разработке социально ориентированных проектов и их успешной защите. 

Реализация проектной деятельности неизменно сопряжена с 

распространением сведений о них в средствах массовой информации. Это, в 

свою очередь, будет способствовать популяризации опыта клуба и его 

распространению. 

В рамках проектной деятельности можно организовывать и осуществлять 

мероприятия по решению актуальных проблем (составлять и подписывать 

петиции и обращения к представителям органов власти, агитировать жителей 

района выйти на уборку территории и т.д.). 

Ещё одно возможное направление – физкультурно-оздоровительное, 

названное «Субботний день здоровья». Такое направление становится 

возможным в силу того, что пожилые люди, занимающиеся экотуризмом, ведут 

здоровый образ жизни, следят за состоянием своего организма. 

Здесь предполагается сформировать инициативную группу, которая 

займётся разработкой сценариев массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для пожилых людей и проведением этих мероприятий в разных 

районах города. 

Таким образом, реализация вышеперечисленных направлений позволит 

членам туристического клуба активизировать личностные ресурсы, расширить 

границы собственной социальной активности, что будет создавать у них 

внутреннее ощущение полноты жизни и востребованности обществом, то есть 

положительным образом влиять на их психологическое благополучие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Пожилые люди являются активной частью населения современной России. 

И сохранение качества жизни пожилых, в значительной мере,  определяется  

значимой  социальной  задачей  для  всего  научного  сообщества. 

В  нашей работе  «Психологическое благополучие пожилых людей, 

занимающихся экотуризмом», мы  выдвинули  гипотезу, что пожилые люди, 

занимающиеся экотуризмом, имеют более высокие показатели 

психологического благополучия, чем те которые не занимаются. 

В ходе теоретического  исследования  нами  были  проанализированы  

основные  подходы  к  пониманию  психологического  благополучия,  

выделены  его  детерминанты. 

В качестве базовых составляющих психологического благополучия, по 

К. Рифф, принято выделять следующие показатели: позитивные отношения с 

другими; принятие себя (позитивная оценка себя и своей жизни); автономия 

(способность следовать своим собственным убеждениям); компетентность 

(контроль над окружающей средой, способность эффективно управлять своей 

жизнью); наличие целей, придающих жизни направленность и смысл; 

личностный рост как чувство непрекращающегося развития и самореализации.  

Психологическое благополучие личности представляет собой 

интегральное социально-психологическое образование, включающее оценку и 

отношение человека к своей жизни и самому себе. Оно включает когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий компоненты и характеризуется 

субъективностью, позитивностью и глобальностью измерения 

Исследование проводилось среди пожилых людей 60-75 лет, выборка 

состояла из 30 человек, которые были разделены на две группы, одна группа 

состояла из 15 человек, которые регулярно занимаются экотуризмом, вторая 

группа из 15 человек, которые не занимаются экотуризмом. 
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Психологическое благополучие изучалось с помощью следующих 

методов: 

1. Анкета «Досуг пожилого человека». 

2. Шкала психологического благополучия К. Рифф. 

3. Методика диагностики доминирующего психического состояния 

«Доминирующее состояние» Л.В. Куликова. 

4. Метод математической обработки, U-критерий Манна-Уитни, для 

определения статистической значимости результатов исследования. 

Эмпирическое исследование позволило установить, что по параметрам 

автономии, личностного роста, цели в жизни и общего состояния 

психологического благополучия у представителей выборки, в которую вошли 

пожилые люди, занимающиеся экотуризмом, показатели выше, чем у пожилых 

людей, не занимающихся экотуризмом. 

Так же удалось установить, что уровень психологического благополучия 

положительно взаимосвязан с показателями доминирующих состояний. 

Высокий уровень психологического благополучия сопровождается активной 

позицией по отношению к жизненным ситуациям, отсутствием 

генерализованной тревоги, готовностью своевременно отвечать на запросы 

объективной реальности, адекватностью и эффективностью психической 

саморегуляции, поведения и деятельности, ощущением самореализации и 

развития, адекватной самооценкой и способностью к самоанализу, рефлексии. 

Полученные результаты позволяют прийти к выводу, что экологический 

туризм может выступать как один из факторов повышающий психологическое 

благополучие пожилых людей, что подтверждает нашу гипотезу. 

Таким образом, цели нашей работы достигнуты, задачи решены.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Приложение 1 

  

Анкета «Досуг пожилого человека» 

 

Участие в исследовании является добровольным. Если Вы не хотите 

отвечать на тот или иной вопрос по любой причине, то можете пропустить этот 

вопрос. Тем не менее, мы будем Вам очень признательны за ответы на все 

вопросы, поскольку полностью заполненные анкеты помогут нам получить как 

можно более достоверную информацию о том как вы проводите свое свободное 

время. Данная анкета является анонимной – Вы не должны указывать на ней 

свое имя. Собранная информация будет использована в статистически 

обобщенном виде, то есть ее нельзя будет связать с Вами лично.  

1. Ваш пол 

а) мужской  

б) женский 

2. Ваш возраст (укажите цифрой) 

_______________ 

3. Ваше семейное положение  

а) женат/замужем    

б) разведен (а)   

в) вдовец (вдова)   

г) живу (живем) вместе с детьми (внуками)  

д) живу (живем) отдельно от детей (внуков) 

3. Какое у Вас образование   

а) начальное   

б) среднее общее   

в) среднее специальное   

г) высшее   

д) ученая степень/звание  

4. Сколько лет Вы на пенсии? ____________________________ 

5. Вы сейчас работаете?   

а) да, работаю   

б) нет, не работаю  

6. Вы считаете, что пенсионеры могут быть полезны для общества в целом? 

 а) нет  б) скорее нет  в) скорее да  г) да 

7. Вы считаете себя активным человеком?   
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а) нет   

б) скорее нет   

в) скорее да   

г) да  

8. Вы считаете, что пенсионеры в основном  - активные люди?   

а) нет   

б) скорее нет   

в) скорее да   

г) да 

9. Как в целом Вы оцениваете свое здоровье   

а) отлично   

б) хорошо   

в) удовлетворительно   

г) плохо   

д) отвратительно 

10. Как Вы проводите свой досуг? Можно отметить несколько вариантов 

ответов.   

а)  размышляю о смысле жизни, пережитом   

б) занимаюсь садом, огородом   

в) посещаю культурные мероприятия   

г) участвую в деятельности общественных организаций  

д) читаю книги, газеты, журналы   

е) занимаюсь физкультурой   

д) провожу время с семьей, родственниками   

е) гуляю, провожу свое время активно, в том числе на природе  

ж) принимаю гостей или хожу в гости   

з) смотрю телевизор   

и) занимаюсь своим хобби (каким?) _________________________  

к) у меня нет времени/настроения для досуга    

11. Сколько обычно часов Вы проводите в сидячем положении в день?  

а) 8 часов и более  

б) 7-8 часов  

в) 6-7 часов  

г) 5-6 часов  

д) 4-5 часов  
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е) 3-4 часа  

ж) 3-1 час  

з) менее 1 часа 

12. Как часто Вы посещаете места природных туристических зон? 

а) Ежедневно или несколько раз в неделю   

б) один-два раза в неделю   

в) один-два раза в месяц   

г) один-два раза в полгода   

д) один-два раза в год   

е) реже, чем 1-2 раза в год 

13. Сколько обычно длится, Ваша физическая активность, в зонах экотуризма?  

а) Ежедневно или несколько раз в неделю   

б) один-два раза в неделю   

в) один-два раза в месяц   

г) один-два раза в полгода   

д) один-два раза в год   

е) реже, чем 1-2 раза в год  

14. С кем обычно у Вас, получается, проводить на природе свое время? 

а) в одиночестве   

б) в компании друзей, приятелей 

в) в компании родственников 

г) со случайными попутчиками 

_________________________________(свой вариант ответа) 

15. Что вам дает экотуризм? 

__________________________________________(свой вариант ответа) 

16. Как меняется ваше самочувствие после активной прогулки на природе?  

а) не меняется   

б) меняется в лучшую  сторону 

в) меняется в худшую сторону   

17. Может ли занятие экотуризмом улучшить ваше настроение? 

а) да   

б) нет 

в) _________________________________________(свой вариант ответа)  

Большое спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 2 

Результаты исследования по методике К. Рифф в группе пожилых людей, 

занимающихся экотуризмом 

Шкалы 

Порядковый номер участника исследования Средне

е 

значени

е по 

группе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Положительны

е отношения 

81 59 62 81 67 57 67 69 80 74 82 71 67 81 67 

71 

Автономия  69 72 70 70 69 71 70 73 69 72 49 54 51 49 52 64 

Управление 

средой 74 72 72 55 63 69 52 54 54 56 67 64 52 38 43 59 

Личностный 

рост 83 79 81 76 78 83 77 69 65 69 69 71 69 70 71 74 

Цель в жизни 78 76 76 80 76 78 80 77 79 54 55 61 56 65 44 69 

Самопринятие 79 78 76 79 78 51 52 50 49 51 50 49 52 39 37 58 

Психологическ

ое 

благополучие 

46

4 

43

6 

43

7 

44

1 

43

1 

40

9 

39

8 

39

2 

39

6 

37

6 

37

2 

37

0 

34

7 

34

2 

31

4 395 

Результаты исследования по методике К. Рифф в группе пожилых людей, не 

занимающихся экотуризмом 

Шкалы 

Порядковый номер участника исследования Среднее 

значени

е по 

группе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Положительные 

отношения 

79 57 55 75 65 56 62 65 74 76 78 69 73 79 72 

69 

Автономия  68 70 69 48 52 48 49 50 48 48 51 60 36 46 37 52 

Управление 

средой 74 73 76 72 72 51 55 51 53 53 52 56 51 21 30 56 

Личностный 

рост 79 70 71 70 68 68 70 66 51 54 49 50 52 51 46 61 

Цель в жизни 76 78 54 58 56 54 54 57 56 54 26 22 19 16 25 47 

Самопринятие 78 80 49 65 52 70 57 55 52 56 54 56 56 32 28 56 

Психологическо

е благополучие 

45

4 

42

8 

37

4 

38

8 

36

5 

34

7 

34

7 

34

4 

33

4 

34

1 

31

0 

31

3 

28

7 

24

5 

23

8 341 
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Приложение 3 

Результаты исследования по методике Л.В. Куликова в группе пожилых людей, 

занимающихся экотуризмом (в стенах) 

Шкалы 

Порядковый номер участника исследования Среднее 
значеие 

по 

группе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ак (активное – 

пассивное 

отношение к 

жизненной 

ситуации) 53 53 53 46 44 58 55 44 44 55 60 65 61 53 60 53,6 

То (тонус) 
63 59 65 65 43 53 48 58 56 59 65 65 58 48 68 58,2 

Сп (спокойствие – 

тревога) 57 50 61 53 49 57 49 50 46 52 50 48 60 57 53 52,8 

Ус (устойчивость – 

неустойчивость 

эмоционального 

тона) 48 53 51 45 48 44 58 52 56 49 45 47 51 54 40 49,4 

Уд 

(удовлетворённость 

– 
неудовлетворённость 

жизнью в целом) 
52 34 44 46 52 38 34 38 47 48 45 48 52 49 38 44,3 

По (положительное 

оценивание себя) 48 33 45 42 52 42 33 40 42 50 47 37 45 40 42 42,5 

 

Результаты исследования по методике Л.В. Куликова в группе пожилых людей, 

не занимающихся экотуризмом (в стенах) 

Шкалы 

Порядковый номер участника исследования Среднее 
значение 

по 

группе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ак (активное – 

пассивное 

отношение к 

жизненной 

ситуации) 42 27 36 33 39 41 39 28 39 36 31 20 27 33 39 34 

То (тонус) 
26 32 31 25 29 32 26 25 31 26 29 26 25 32 25 28 

Сп (спокойствие – 

тревога) 48 50 49 52 50 52 48 50 46 52 48 49 46 52 46 49,2 

Ус (устойчивость 

– неустойчивость 

эмоционального 

тона) 25 25 25 26 26 25 28 25 25 25 25 28 25 25 26 25,6 

Уд 

(удовлетворённос

ть – 

неудовлетворённо

сть жизнью в 

целом) 36 29 32 34 31 35 29 34 38 32 34 29 30 29 31 32,2 

По 

(положительное 

оценивание себя) 27 38 30 28 35 33 28 35 38 40 42 28 42 38 37 34,6 
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Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

отзыв 

на выпускную квалификационную работу бакалавра 

Студентки Анниковой Светланы Львовны 
группы 254 пу кафедры _психологии_ направления_37.03.01 Психология 
на тему «Особенности психологического благополучия пожилых людей, 
занимающихся экотуризмом» 
Выпускная квалификационная работа бакалавра содержит пояснительную записку 
на ь2-страницах, l_ иллюстрированного материала. 
1. Актуальность и значимость темы обусловлена тем, что количество людей
пожилого возраста в России за последние десятилетия значительно выросло, а
качество жизни не всегда соотвествует мировому уровню. Особенно остро стоит
проблема психологического благополучия в пожилом возрасте, которое тесно
связано с теми видами деятельности, которые доступны для пожилых людей.
Наибольший интерес представляет экологический туризм, который повсеместно
представлен в Европе. В нашей стране экотуризм менее распространен, хотя
рекреационных экологических зон гораздо больше и они доступны для любой
категории граждан. Многочисленные исследования указывают, что занятия
экотуризмом положительно влияют на все стороны психологического благополучия
человека, в том числе и пожилых людей.
2. Логическая последовательность: дипломная работа выстроена в соответствии с
целью и задачами исследования, в полной мере и последовательно отражает
содержание заявленной темы.
З. Положительные стороны работы: проведен качественный теоретический
анализ по проблеме психологического благополучия пожилых людей. Выделены
преимущества экотуризма и дано психологическое обоснование использования его в
качестве ведущего фактора формирования позитивного психологического
благополучия у пожилых людей. Эмпирически и статистически подтверждена
эффективность включения пожилых людей в экотуризм региона.
4. Аргументированность и конкретность выводов и предложений: выводы
сформулированы корректно, соответствуют тематике исследования.
5. Полнота проработки литературных источников источники литературы
представлены в достаточном объеме, в полной мере охватывают содержание работы
6. Качество общего оформления работы, таблиц, иллюстраций: работа оформлена
корректно, аккуратно, количество иллюстративного материала достаточное.
7. Уровень самостоятельности при работе над темой выпускной квалификационной
работы: Светлана Львовна достаточно самостоятельно работала над темой диплома.

1.1 8. Недостатки работы: существенных недостатков не выявлено. 
9. Какие профессиональные компетенции отработаны при работе над темой 
общепрофессиональная компетенция ОПК-1, Общекультурные компетенции ОК-1, 
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, профессиональные компетенции ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 и выпускной квалификационной работы 
ПК-14.



Выпускная квалификационная работа отвечает (не отвечает) 
предъявляемым требованиям и рекомендуется (не рекомендуется) к защите на 
заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

Суворова Наталия Владимировна, канд. пед. наук., доц. каф. психологии АНО ВО 
СИБУП 
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