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ЭКОЛОГИЯ СТАРЕНИЯ: ИЛЛЮСТРАЦИИ
ИЗ СЕЛЬСКОГО КАНЗАСА’

Описываются общие черты экологии старения. Иллюстрируются два
различных подхода к изучению сельских популяций стареющих людей на
среднем Западе США. Первое исследование использовало более традици
онную интеракционистскую парадигму: изучались аспекты окружающей
среды, влияющие на психическое здоровье примерно тысячи стареющих
жителей из восемнадцати маленьких провинциальных городов
(численностью 2500 жителей и меньше). Представлены результаты
факторного анализа и моделирования связей между переменными (path
modelling). Предлагаются таксономии профилей психического здоровья и
характера восприятия окружающей среды.

Второе исследование, проведенное 10 лет спустя, использовало транз-
актный подход для создания систематики факторов окружающей среды,
влияющих на качество жизни пожилых людей, жителей четырех эконо
мически неблагоприятных, "умирающих" городов. Анализируются резуль
таты изучения фактора "значимость места [жительства]" для пожилых лю
дей этих сообществ. Кратко обсуждается значение данных двух иссле
дований.

Ключевые слова: сельская окружающая среда, старение, психическое
здоровье, психологическое благополучие.

Экология старения - одна из наиболее активно разрабатываемых областей
исследоваЕшя в рамках современной геронтопсихологии. Отпочковавшись
"психологии окружающей среды" (environmental psychology), экология старения скорее
представляет общую перспективу исследований в области "окружающая среда —
поведение", нежели является специальной теорией или методом. Исследовательская
работа по экологии старения характеризуется большим концептуальным и
методическим разнообразием, что делает трудным выведение одного удовлетво
рительного определения этой предметной области. Полезным для ориентации
является определение, данное Лаутоном (Lawton) и Неймоу (Nahemow)
"Экология старения - это система непрерывной адаптации, в которой и организм, и
окружающая среда изменяются во времени упорядоченно" [5, с. 621].

Из этого определения вытекает несколько выводов для исследовательской работы
[17]. Во-первых, общая цель экологии старения состоит в понимании возрастных
изменений поведения, которые возникают из взаимодействий человека с окружающей
средой. Конечно, существует значительное разнообразие путей, избираемых исследо
вателями для трактовки ключевых компонентов этого определения. Например, такие
термины, как "поведение" или "окружающая среда" могут принять разнообразные
концептуальные содержания. Кроме того, большинство авторов признает, что люди и
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47



окружающий их мир могут оказывать друг на друга одновременное воздействие, хотя
все еще продолжаются споры относительно справедливости реципрокноп или одно
направленной моделей этих взаимоотношений.

Во-вторых, существует отчетливый интерес к изучению адаптации, т.с. того, как
стареющие люди справляются с возникающими с течением времени внутренними и
внешними нуждами и требованиями.

В-третьих, исследования в этой области ориентированы главным образом на реше
ние жизненных задач. Информация, полученная благодаря изучению взаимодействий
"субъект - окружающая среда", часто используется для того, чтобы увеличить
соответствие потребностей пожилых людей требованиям, налагаемым на них окру
жающей средой. Наиболее часто это вмешательства, направленные либо на увели
чение приспособляемости пожилых людей, живущих в условиях, которые трудно из
менить, либо, наоборот, на модификацию особенностей окружающей среды, чтобы
она соответствовала тем, кто уже не может измениться сам.

Наконец, работы по экологии старения не ограничиваются какой-то одной психо
логической субдисциплиной. Экология старения мультидисциплинарна  по природе и
находится на стыке психологии развития, психологии окружающей среды, социальной
и клинической психологии.

В последние годы интерес ученых сосредоточен на изучении разнообразия попу
ляций пожилых людей и типов окружающей среды. Это подразумевает анализ восп
риятия окружающей среды, стресса, связанного с ней, влияния социальных, физиче¬
ских, административных аспектов окружения на пожилых людей, живущих в
специальных учреждениях, а в более широком контексте - влияния соседства и
местных сообществ [10, 17].

В течение последних 15 лет увеличилось количество работ по поведенческой эко
логии пожилых людей в сельской местности. Такое внимание совершенно оправданно,
поскольку приблизительно четверть (8,2 миллиона) всех пожилых людей (в возрасте
65 лет и старше) в США проживает пне крупных городов. Кроме того, по сравнению с

крупных городов, большая часть престарелых вне метрополий
живет в бедности; они менее образованны, обитают  в домах худшего качесч'па, опи
сывают себя как менее здоровых и вынужденных дольше добираться до медицинских
учреждений (по данным Департамента здоровья США, апрель 1993).

В настоящей статье описаны

пожилыми жителями

два исследования старения в сельских условиях,
проведенные за последние 15 лет. Они иллюстрируют два контрастирующих подхода
в экологии сельского старения. Несмотря на различие подходов, методов, формы
представления данных, объект изучения в обоих случаях один и тот же - пожилые
люди сельских районов. В первой работе был применен метод обследования
большого числа испытуемых для проверки модели, отражающей влияние факторов
окружения на психологическое благополучие пожилых людей в маленьких
провинциальных городах в поздние 70-е — ранние 80-е годы, — относительно
благополучные экономические времена.

Во второй работе, вьЕполненной в течение трех последних лет, использован подход,
именуемый case—study (изучение случая), позволивший полу‘ЕИТЬ качественные дан
ные о небольшом числе пожилых людей в четырех сельских населенных пунктах,
переживающих суровые экономические проблемы, угрожавшие их выживанию. Обе
работы иллюстрируют различные геодходы, применимые к анализу связсе! "старение —
окружающая среда . В каждом исследовании получены результаты, которые могут
помочь нашему пониманию путей влияния сельской окружающей среды на качество
жизни пожилых людей.

Исследование У. Факторы окружающей среды, предсказывающие психологическое
благополучие. В 1992 году при финансовой поддержке Национального Института пси
хического здоровья д-р П. Уиндли, архитектор и специалист по экологии поведения
совместно с автором настояЕцей статьи провели исследование факторов окружающей
среды, связанных с психологическим благополучием пожилых ЛЕодей в малсЕЕЬких
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Таблица I

Обоищсниыс 11СихосоШ!алЫ1Ыс н экологнчсскнс/архитсктурныс единицы, выделенные с
помощью факторного анализа из данных интервью {N  - 989)

Характеристики городов:

психосоциальные экологические и архитектурные

степень автономности в сообществе удовлетворенность характеристиками жи
лища
сенсорная стимуляция
осведомленность о сообществе
доступность социальных служб
ограничения окружающей среды
осведомленность о социальных службах

включенность в сообщество
удовлетворенность сообществом
представление об идеальном сообществе
близость-согласие в сообществе
изоляция-отдаленность молодых и старых в со
обществе, нормы препятствующие активности
пожилых

городках штата Канзас. Проделанная работа уникальна в нескольких аспектах. Во-
первых, это было первое в США многофакторное, систематическое исследование
психического здоровья пожилых американцев, живущих в сельской местности. Во-
вторых, это было первое исследование, использовавшее маленький город как единицу
анализа. В-третьих, это было первое исследование, рассматривавшее физический,
социальный и демографический параметры окружающей среды для предсказания
вариаций в психическом здоровье у пожилых сельских жителей в Соединенных
Штатах. На момент проведения исследования около 25% аь1ериканцев в возрасте 65
лет и старше проживали в городах численностью менее 2500 жителей. С
экономической точки зрения маленький город Америки на среднем западе США был
тогда в лучших условиях, чем сегодня.

МЕТОД: ВЫБОРКА И ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Выборка состояла примерно из тысячи пожилых людей, живших в восемнадцати маленьких
канзасских городах численностью 2500 жителей и менее. Города и округи были объединены в
матрицу 3x3 в зависимости от размера города (100-500; 501-1,500: 1,500-2,500) и категории
округа (сельский, сельско-городской, городской). Степень "сельскостп" определялась
критериям географическому н профессиональной деятельности. Количество пожилых людей
выборке было пропорционально размеру города. Работая с группами пожилых в каждом
городе. 10 интервьюеров проводили часовое стандартное структурированное интервью с 994
жителями от 65-ти лет и старше [21 ].

Данные интервью, подвергнутые факторному анализу по методу главных компонент,
использовались для вычленения обобщенных единиц восприятия физических и социальных
аспектов окружающей среды восемнадцати городов. Перечень этих обобщенных единиц
представлен в табл. 1.

Параметр воспринимаемые физические компоненты окружающей среды, например,
оценивал восприятие социальной инфраструктуры. включавшее осведомленность о суще
ствующих в городе службах и их доступности. Для определения когнитивной
ружающей среды маленького города пожилых людей просили ознакомить гипотетического не
знакомца с их городом, используя его карты. Ограничения окружающей среды были измерены
с помощью отчетов о том, в какой степени физические и социальные барьеры (переполненные
улицы, шум) препятствовали участию пожилых людей  в различных делах города. Оценивались
удовлетворенность температурой, уровнем освещения, адекватностью пространства, степенью
уединенности и качеством домов, соседским окружением. Было измерено также восприятие жи
телями социального климата каждого города, что включало оценку того, насколько люди бы
ли удовлетворены городскими ресурсами, своими отношениями с другими жителями, возмож
ностями обучения новым навыкам для повышения самоуважения. Сюда же относилось и оце
нивание социальных норм, т.е. отчеты о случаях принуждения в выполнении норм и возможном
чувстве изолированности, выключенности из городских дел.

по
в

четкости ок-
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Статус психического здоровья, как один из параметров психологического благополучия,
оценивался с помощью трех диагностических средств: шкалы удовлетворенности (счастья)
Филадельфийского Гериатрического Центра (Philadelphia Gerialric Center Morale Scale - Lawton,
1975 [6]). шкалы общего аффективного баланса Брадбурна (Bradburn's Total Affect Balance
Scale - Bradburn. 1969 [2]) и шкалы психиатрического скрининга Лангнера (Langncr’s 22-itcni
Psychiatric Screening Scale-Langncr, 1962: Scheldt, 1985 [4. 13]).

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Психологическое благополучие. Проведенное исследование содержит много
важной информации. Здесь предложены результаты, наиболее релевантные экологии
сельского старения.

Прежде всего, каков статус психического здоровья данной часпг сельской попу
ляции? Анализ материала по трем шкалам психического здоровья (использовался
стандартный cutoff - критерий') обнаружил, что 21% обследованных показывают
низкую удовлетворенность по шкале Лаутона (P.G.C. Morale Scale), приблизительно
23% были скорее несчастливы, чем счастливы по шкале общего аффективного
баланса Брадбурна, и у 12% выявилось относительно
хиатрических симптомов в соответствии с Психиатрическим индексом Лангнера.

Каковы же некоторые основные выводы из этих результатов? Ограниченные
демиологическне данные относительно психологического благополучия сельских и
городских субпопуляций пожилых людей препятствуют проведению валидньЕХ регио
нальных сравнений. В то же время количество так называемых
в настоящей выборке составляло около половины от *1исла, приведенного в исслсдо-

городского Хьюстона (Техас), тогда как распространенность психиатрических
симптомов находилась примерно на таком же уровне. Хотя только 1% из обсле
дованных нами пожилых людей официально обращался
помощью, полученные данные свидетельствуют о большом количестве случаев,
которые эпидемиологи обозначают как "реальные, но не лечившиеся", т.е. было
выявлено много жителей, отмечавших состояние
ности

большое" число пси-

эпи-

несчастливых людей

вании

за психологической

психологической неудовлетворсн-
. но не получавших помощи от профессионалов в области психического

здоровья, а также тех, кто мог оказаться в " группе риска" в отношении более
серьезных психических расстройств.

Факторы окружающей среды, предсказывающие
какой мере параметры, относящиеся к

психологическое благополучие. В
окружающей среде, были способны пред-

различие аллов по психическому здоровью и что это были за параметры?
модель связи переменных, построенную для решения

подобных вопросов 1231 Все величины на штриховым стрелках относятся к частично
стандартизированным бета-коэффициентам или пропорциям стандартного отклоне
ния в зависимой переменной, предсказанным каждь.х, изменением одного стандартно
го отклонения в любой специфической независимой переменной. Модель была прове
рена дважды, по одному разу для двух случайно взятых групп из общей выборки Ве
личины в скобках относятся к бета-коэффициентам для группь,, протестированной
первой. Зависимая переменная - психическое здоровье" - представлена обобщенны
ми баллами по каждой из трех шкал психологического благополучия, описанныхвыше.

сказать

в этих данных есть, так сказать, хорошие новости  и несколько разочаровывающие.
К первым относится то, что все демографические параметры „ параметры
окружающей среды, предсказывавшие психическое здоровье в используемой модели,
были статистически надежными. Наилучшими предикторами психического здоровья
среди параметров физических условий оказались "ограничения окружаюпшй среды" и
'■удовлетворенность характеристиками жилища". Это означает. что тс из пожилых

Критерии "cutoff rio3BOiiHeT произвести отсечение или прекращение выборки в той точке, где ста
новится ясным, что сведений собрано достаточно (при,», иоуч. ред.).
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ВЛИЯНИЯ факторов окружающей среды и демографического фактора на
психи lecKoc здоровье. Величины в скобках - стандартизированные коэффициенты связей
подсчитанные на исследованной выборке {*р < 0,5; **р <0,1)

людей, KO'ropbic указывали на наличие больших физических и социальных "барьеров”
в окружающей среде, и те, которые были менее удовлетворены характеристиками
жилища, имели тенденцию к снижению баллов по психическому здоровью. Что ка
сается социальных аспектов

окружающей среды , то люди, указывавшие на большее
чувство изолированности и отдаленности от социума, меньшую включенность в дела
сообщества и удовлетворенность своим городом, также имели более низкие баллы по
психическому здоровью. Однако, в определенной степени разочаровывает то, что
комбинация восьми предикторов смогла объяснить только 17% разброса баллов по
психическому здоровью. ●

Более сложная модель связи переменных, построенная позднее , объяснила 26%
разброса баллов по психическому здоровью для пожилых мужчин (рис. 2) и 27%
разброса у пожилых женщин (рис. 3). В этой модели двумя наиболее сильными и
прямо направленными предикторами психического здоровья и для мужчин, и для
женщин были "уровень активности и удовлетворенность характеристиками жили-

. Как представляется, из поло-специфичных предикторов для мужчин наиболее
мощными являются те, что ближе к характеристикам жилища; для женщин таковые
включали широкие, сфокусированные на сообществе показатели удовлетворенности.
Вскрытая разница, возможно, связана с половыми дифференциациями в супружеском
статусе и жизненном устройстве. Большее число мужчин (86%), в сравнении с
женщинами (44%), состояло в браке: кроме того, только 17% мужчин (в противо
положность 51% женщин) сообщало о

ща

одиночестве. Таким образом, указан-
социальные особенности могли сделать вероятным то, что мужчины в целом

были в большей степени удовлетворены показателями,
тогда как женщины искали социальной стимуляции и удовлетворения в более
широком сообществе [16]. Относительно малая степень предсказания разброса баллов
по психическому здоровью не удивительна, при условии тенденции экспери
ментаторов находить в общем немного влияний факторов окружающей среды

жизни в
ныс

относящимися к их жилищу,

на
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среды, демографического и фактора благо-
 еличнны в скобках - стандартизированные ко-

.  Д тайные на исследованной выборке мужчин {*р < 0.5; **р < 0,1). На
--Л1 переменными, которые значимы отношения между экзогеннымрисунке показаны только

на уровне р = 0,5 или меньше
те

с7е“Гу™:Гел!нГ™ --Да может бь.ть улучшено за3'и^'‘uитeльнocти и валидности диагностических
Д01толнительных переменных, способных

1аксономии
средств и рассмотрения

типлп влиять на психологическое благополу
ченные данные ""J’ благополучия и окружающей среды. Полу-

логического благополучия включяття веского здоровья область психо-

друзьями и родственниками и мерь, участий формТл°ьных“и
активности внутри сообщества Суш^твуют неформальных видах

шсгва переменных применялся факторный анализ. Он позволил выделить той сЬак

ЗоЗш Тиро™'’"" ^ихического иTiL^^ctro

;”rr.x'2;„aTaZ“ оТт7(,иГ“ - (»). У-тня в
„ел^Гь,"Зпь. 'критерия серединного раси,спления были опре¬
делены группы с более низкими и более высокими баллами. Идентифицировано
восемь независимь.х профилей психологического благополучия. Четь.ре группы (или
профиля) объединили 91% всей выборки. Наибольшая  и РУ V
НО включенных

чпе.

предназ-

по размеру группа - "частич-
счасобъединяла 459 относительно тливых, здоровых, активных
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Рис. 3. Модель влияния факторов окружающей среды, демографического и фактора благо
получия на психическое здоровье женщин. Величины  в скобках - стандартизированные
коэффициенты связей, подсчитанные на исследованной выборке женщин {*р < 0,5; **р < 0,1).
На рисунке показаны только те отношения между экзогенными переменными, которые
значимы на уровне р — 0,5 или меньше

пожилых людей с низким уровнем личных контактов с родственниками  и друзьями.
Группа "полностью включенных" набрала более высокие баллы по всем трем
факторам, тогда как группа "невключенных" состояла из счастливых, здровых людей,
которые были менее активны и гораздо менее включены в социальные связи.
Наибольший интерес вызвала группа "хрупких”. Входящие в нее люди (83 человека)
были наиболее несчастливыми, наименее здоровыми и наиболее изолированными.
Возможно, у этих людей был наиболее велик риск психологического расстройства и
они в большей степени нуждались в неформальной и формальной поддержке и
помощи [12].

Последняя иллюстрация из сообщаемого исследования представляет результаты
связывания таксономии факторов окружения с таксономией психологического благо
получия. Рис. 5 демонстрирует восприятие окружающей среды людьми, включенными
в четыре наиболее крупных по численности профиля психологического благо
получия. На оси абсцисс показаны обобщенные параметры физических, социальных
связанных с социальными службами аспектов окружающей среды. Ось ординат отра
жает оценки отдельных сторон окружающей среды у четырех групп с различными
психологическими профилями (средняя величина /-балла равна 50, стандартное
отклонение - 10). Читатель должен обратить внимание на группу "хрупких",
обозначенную сплошной тонкой линией. По сравнению  с тремя другими группами они

и
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Рис. 4. Три фактора благополучия (1! порядка) и группы, образовавшиеся вследствие ком
бинации высоких-иизких (2x3) баллов
обозначают по факторам. Названия, расположенные внизу рисунка,

четыре наибольших по численности таксономических профиля

демонстрировали более слабое чувство автономности  в сообществе, воспринимая свои

менее^ поощряющие независимо мыслящих". Они также описывали себя
сообществом и менее включенных в него. Они обнаруживали

°  выраженные чувства изолированности, значимо более низкие уровни
на характеристиками жилья, в наибольшей степени ощущали

личие арьеров в окружающей среде их городов. Понятно, что восприяз'ие
кружающеи среды у этих людей, как и у счастливых, но неактивных -
невключенных - пожилых людей, существенно отличалось от оставшейся части

выборки. Конечно, :■
претензии к поискам

как

нужно проявлять осторожность и не предъявлять чрезмерные
-- доказательств каузальных связей . Проблемы наиболее

несчастливых пожилых людей могут быть вызваны не только окружающей средой;
некоторые несчастливые F м >
Изменение люди вполне могут оставаться таковыми где угодно,

окружающей среды ради повышения уровня
благополучия может быть бесполезным
хрупких пожилых людей [18, 24, 25].
Конечно, это всего лишь некоторые примеры из большого и сложного набора дан-

●  будет проиллюстрирован второй, скорее "качественный" подход к
изучению экологии сельского старения.

Исследование 2. Из

психологического
для определенных субпопуляций более

ных

П
маленького города" - в

М
город-призрак" . Печальным фак

том является то, что из-за переструктурирования американской сельской экономики в
54
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Физические

1980-х гг. по крайней мере половина маленьких городов в Канзасе и ряде других
штатов Среднего запада стали постепенно "умирать"^. Многие маленькие города пре
вратились в "сельские гетто" или "города-призраки  , особенно в отдаленных районах,
с экономикой, зависимой от производств, основанных на земле, таких, например, как
сельское хозяйство и производство растительного масла Во многих городах
практически исчезла инфраструктура обслуживания. Жители были вынуждены
тратить свои деньги в других городах, сокращая налоговую базу для поддержания

состоянии инфраструктуры собственного города [9, 14,

Большое внимание психологов, занимающихся проблемами сообществ (community
psychologists), оправданно сфокусировалось на проблеме непосредственного воздейст
вия этих изменений на сельские фермерские семьи и молодежь. И очень мало исследо
ваний посвящено забытым популяциям пожилых людей, живущих в таких опасных"
городах Тот факт, что 91% сельских пожилых людей  в США проживают именно в
маленьких городах, сделало эту проблему еще более острой. Пожилые люди состав
ляют 15% населения в некоторых сельских населенных пунктах. Изменения, произо-

находящеися в угрожающем
15].

^ В 80-е гг. в США упал экспорт сельскохозяйственных культур. Резко снизились доходы фермеров н
ценность земель. Многие фермеры разорились, прежде всего те, кто занял большие суммы в кредит. Была
поражена целая система сельскохозяйственного кредита. Города и округи, зависящие от сельскохозяйствен
ного дохода, стали экономически упадочными. Хотя ситуация в конце 80-х гг. начала выправляться, многие
маленькие города и, особенно, деревни гибнут до сих пор (пргьм. авт.).
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шедшие в сельской экономике, создали во многих сельскохозяйствен ных районах
новый демографический профиль. В Канзасе, например, старые люди составляют до
25% населения некоторых маленьких городов и до 40% популяции округов. Миграция
молодых людей, уезжающих в поисках работы, часто приводит к преобладанию в
таких городах пожилых людей, живущих на фиксированные доходы и вложивших
свой капитал в обесценивающиеся дома [14].

За последние три года автор настоящей статьи провел полевое исследование
местно с д-ром К. Норрис-Бейкер (специалистом по психологии окружающей среды и
архитектором). Центральный вопрос, направлявший эту исследовательскую работу,
касался того, как пожилые люди приспосабливаются  к физическим, социальным
культурным изменениям, затронувшим их города. Особой целью было определение
общих проблем, переживаемых жителями "умирающих” городов. В целях установ
ления общих для изучаемых локальных экологий вопросов, мы использовали полевую
стратегию "аналитической индукции” (вместо априорного предположения о наборе
проблем). Вследствие чего проблемы были идентифицированы
тщательного анализа данных, полученных в углубленном исследовании
людей в нескольких из этих прототипических городов.

сов-

и

только после
пожилых

МЕТОД: ПОЛЕВАЯ СТРАТЕГИЯ "CASE-STUDY

Для тщательного изучения были избраны четыре канзасских города - Неошо Фоллс,
Рамона, Эсбон и Бюрр Оук. В каждом из них проживало менее 300 жителей. Города несколько
отличались друг от друга по тяжести экономического упадка. Для получения информации
использовались техники сбора множественных данных, включая глубинное интервью с двумя
дюжинами пожилых людей, проживших всю жизнь на одном месте, включенное наблюдение,
архивное исследование, фотографическое документирование, неформальные беседы с
несколькими жителями, специальные автомобильные путешествия, в процессе которых
пожилые люди могли указать на значимые для них места города и вспомнить события,
происходившие там.

Для этого исследования был заимствован транзактнын подход, разработанный
К. Алдвин и Д. Стоколсом (Stocols) [1], который основан на контекстуальном рассмотрении
стресса, связанного с окружающей средой. Названная модель предполагает, что отрицательные
события, происходящие в окружающей среде, могут вызывать разнообразные - как
позитивные, так и негативные - последствия на нескольких уровнях: от интранндивидуального
до уровня физической окружающей среды. Границы между уровнями скорее произвольны -
явления, возникающие на одном уровне, определенно могут провоцировать возникновение
последствий на другом. Модель позволяет создать гибкую таксономию для классификации 22-х
проблем (суммированных в табл. 2), идентифицированных на сегодня авторами.

"ЗНАЧЕНИЕ МЕСТА" В УМИРАЮЩИХ ГОРОДАХ

Проблема значения места [в окружающей среде города]” обеспечивает превос
ходную иллюстрацию способа взаимодействия проблем на различных уровнях
системы "человек — окружающая среда”.

Ряд геронтопсихологов предлагает
функциям, выполняемым привязанностями, которые пожилые люди испытывают по
отношению к особым местам в окружающей их среде. "Жизнь и черты окружающей
среды субъективно переплетены” [11, с. 52] для
Действительно, идентичность Я и идентичность места жительства могут стать для
многих из них

людей, могут приводить к психологическому риску для некоторых из них. Это
кажется особенно верным для людей, ощущающих, что они, возможно, имеют
меньший уровень психологического контроля над окружающей их средой, в
результате чего, могут тосковать по своему идеализируемому прошлому [20].

Автор статьи и д-р Норрис Бейкер рассмотрели этот вопрос в рамках изучения
четырех городов и убедились, что пожилые жители маленьких умираю1цих городов

усилить внимание к психологическим

многих пожилых людей.

тесно слитыми. Изменения, затрагивающие значимые места в жизни
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Таблица 2

Таксономия позитивных и негативных последствий, переживаемых пожилыми людьми в
четырех экономически упадочных городах на различных уровнях анализа

Качество последствий

Негативное Позитивное

Внутренний физический уровень

а. Активный стиль жизни; улучшенное фи
зиологическое функционирование; более
тщательное слежение за состоянием здо
ровья; поддерживающие здоровье виды
поведения

б. Усиление побуждения оставаться незави
симым; возрастание цены за потерю незави
симости

а. Увеличенный риск заболеваемости и смерт
ности; сниженная ик«мунозащитная способ
ность

б. Хрупкость подразумевает большой риск
смены места жительства (недостаток вариан
тов выбора получения неотложной помощи)

Индивидуально-психологический уровень

а. Персонализация оставшихся частей окру
жающей среды; рост катексической гибкости

а. Потеря специфических компонентов окру
жающей среды, связанных с самоидентич
ностью (деперсонализация, дезинтеграция),
обеднение возможностей для катсксиса

б. Снижение ощущения себя как основы
будущих поколений, ослабленное ощущение
будущего; тревога по поводу неизвестного
будущего

в. Атрибуции психологического контроля
увеличивают вероятность негативных пове
денческих последствий

г. Малонаселенная окружающая среда создает
ролевую перегруженность и ролевую
напряженность; нарастание чувства необхо
димости вести себя как "вынужденный доб
роволец"

д. Изменение смысла автономии; раньше
возникающая и увеличенная тенденция
иаклеиват!. на себя ярлык "немощный"

е. Сверхпривыкаиие; ускоренное вторичное
старение из-за постоянства окружающего
мира

ж. Деморализация; депрессия; тревога; печаль;
суицидальные фантазии (потеря контроля:
выученная беспомощность)

б. Возрастание ценности прошлого; под
держание личного вклада в местную куль
турную историю; роль носителя культуры

в. Атрибуции психологического контроля
увеличивают вероятность эффективных
приспособительных ответов

г. Малонаселенная окружающая среда соз
дает увеличенное ощущение ролевой эф
фективности; результаты вклада в процве
тание сообщества вознаграждаются немед
ленно

д. Переопределение автономии включает
социальную поддержку (принятие помощи
для того, чобы остаться независимым)

е. Уменьшение привыкания; возросшая
чувствительность к минимальному измене
нию в окружающей среде

ж. Увеличенное чувство самоэффективности;
самоуважение; увеличение чувства контроля;
нахождение удовольствия в адаптивном
ответе (например, добровольчество)

Социокультурный уровень

а. Противоречивое чувство идентичности а. Перекованная, экологически расширенная
идентичность; расширенная региональная
социокультурная ниша

сообщества
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Таблица 2 (окончание)

Качество последствий

Негативное Позитивное

б. Измененное чувство автономности в сооб
ществе; зависимость от региональных горо
дов, исчезновение первоначальных значений
сообщества

в. Напряжения в семейных отношениях; гео
графическая дистанцированность; увеличение
бремя заботы

г. Сужение, потеря сетей неформальной
поддержки; нестабильность и хрупкость сетей
неформальной социальной поддержки

д. Сужение набора ролей и понижение статуса,
смещение и потеря формальных ролей;

б. Усиленное чувство общности; чувство
сообщества расширяется для аккомодации
региональной базы поддержки

в. Усиление расширенных семейных уз;
снижение конфликтов в семье; увеличение
количества не кровных родственников

г. Переопределение, создание новых со
циальных сетей; усиленное чувство сооб
щества

д. Замена формальных ролей неформаль
ными: увеличение количества выполняемых
ролей; подкрепляется выполнение формаль
ных ролей, поддерживающих символический
статус

е. Увеличенные ролевые возможности для
пожилых женщин
ж. Эволюция новой локальной культуры,
привычек; возникновение идентичности
нового сообщества

е. Полоролевой стресс, особенно для пожилых
женщин

.  Потеря носителей культуры; мест,
указывающих на черты сообщества; потеря
традиционной индентичности города

ж

Уровень физических аспектов окружающей среды
а. Потеря корневой экономической основы
для роста и поддержания города

а. Добровольчество: пожертвования: под
держание стереотипных ценностей малень
кого города (романтизм в отношении
окружающей среды)

б. Иммиграция новых популяций (удалив
шихся от дел людей, семей с низким уровнем
дохода)

б. Эмиграция старожилов;
циала для существования

уменьшение потен-
множественной раз

нородной популяции (демографическое суже-

в. Угрозы для ,
форм поведения

длительно формировавшихся
: в связи с потерями популяции

структур в физической окружающей среде

в. Создание, перестройка наборов поведения:
выявление
функциональные структуры, поддержива
ющие больше образцов поведения

г. Малонаселенное сообщество; увеличение
давления на сохранившиеся формы пове
дения для продолжения функционирования

д. Историческое застывание; руины и остатки
старых строений рассматриваются как сим
волы личной и общественной идентичности

е, Изменение ценности идентичности сооб
щества; возникновение статуса оригиналь
ного уникального сообщества ("туристи
ческая привлекательность")

ресурсов;новых много-и

г. Малонаселенное сообщество: очень силь
ный ролевой стресс, экономический дистресс

д. Разрущение физической
среды; девальвирование собственности

окружающей

е. Изменение ценности идентичности сооб
щества: ощущение сообщества как откло
няющегося
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более психологически уязвимы к потере составляющих окружающей среды своих
городов, чем люди, живущие в больших городах. Похоже, что оформление окру
жающей среды в маленьких населенных пунктах географически более специфично и
менее избыточно по сравнению с другими типами окружающей среды.

Например, в маленьком городе может быть только одна бакалейная лавка, одна
церковь пли одно маленькое кафе. Похоже, что большее количество людей "спе
цифично в отношении места", т.е. они регулярно выполняют одни и те же действия в
одних и тех же местах - проявляя паттерны связи, которые более длительны и более
часты. Поэтому можно ожидать, что "зависимость от места" - ощущаемая сила связи
между своим Я и определенными местами - будет выше в маленьких городах. Как
предсказывают Д. Стоколс и С. Шумахер [19]): если разрушения составляющих
окружающей среды более угрожающи по отношению к людям, которые более
"зависимы от места", то эти люди в результате могут переживать и более вы
раженный стресс. Как результат реальной или угрожающей потери [определенного]
места они могут переживать сильнее выраженное ощущение деперсонализации и
деморализации [3].

В отношении большинства проблем, идентифицированных авторами, существовали
как позитивные, так и негативные последствия, связанные с угрозами потери или
реальной потерей тех или иных мест в окружающей среде [8]. Общими были
выражения печали и сожаления по поводу утраты особенных мест, таких, как школы,
церкви и места собрания сообществ пожилых людей. Однако мы не наблюдали
крайнего горя и чувств тяжелой утраты. Конечно, это может быть связано с
эмоциональным истощением: те кто оказались нс способными справиться с
подобными потерями, могли уже уехать из городов.

Пожилые люди различались степенью привязанности, которую они выражали
отношению к определенным местам в городе. Для описания этих степеней применена
модель уровней привязанности для домашней окружающей среды Р. Рубинштейна
[11]. Структуры места в городе с меньшей личной значимостью просто упоминались
описаниях. Во время автомобильных путешествий некоторые старые жители просто
перечисляли службы или дома, находившиеся когда-то на ныне свободных участках.
Для других места становились более персонализированными. Например, в Неошо
Фоллс старый Мемориальный Холл, построенньЕЙ в 1922 году и сейчас заброшенный,
имел большой личностный смысл для мэра города. Он рассказывал:

по

в

"Я играл здесь в баскетбол. Я ходил сюда [смотреть кино]... Здесь долгое время был центр
сообщества... Недавно я сделал несколько фотографий, чтобы быть уверенным, что у меня
сохранится память о нем после того, как он разрушится".

психологическая включенность в некоторую частьБолее
окружающей среды иллюстрируется процессом "расширения [11, с. 337]. Для одного
пожилого мужчины эта глубокая привязанность представлена его отношением к трем

Неошо еще со времени основания города в 1857:

интенсивная

мостам, которые пересекли реку

"Я родился прямо здесь у моста через реку. Однажды [когда он был маленьким ребенком],
один мужчина привел стадо скота с востока. Он собирался разделить скот. В стаде возник
беспорядок и оно взбежало на мост. Мост рухнул.'

Этот человек помнил, как в детские годы он ехал через мост на конной повозке. Он
следовал за фургоном, везшим гроб его матери на кладбище. Он вспомнил годы своей
зрелости:
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"Я несколько лет назад вместе с тестем занимался скобяным бизнесок*. Мы поставляли
также цемент для постройки современного моста, дамбы, электростанции и всего этого. Мы
доставляли цемент день и ночь все время, пока они работали. Я видел три моста через эту реку
в течение моей жизни."

Для данного человека мосты означают место его рождения, его первое воспо
минание, смерть его матери, его личный вклад в строительство сообщества.

Что должны геронтопсихологи делать с такой информацией? Интервенционисты^
должны более внимательно относиться к значению определенных мест города для
пожилых жителей. Даже остатки старых строений могут нести важный психоло
гический смысл. Специалисты по психологии сообществ и профессионалы в области
психического здоровья должны расширить современные модели терапии за счет
направленного внимания к привязанностям человека  к окружающей среде, возможно,
используя что-то вроде "терапии местом" (place therapy) [8]. Это может быть особенно
важным для тех, кто всю жизнь прожил в своих маленьких городах, а затем оказался
вынужденным уехать из них. Те, кто возрождал бы маленькие города, должны
принять к сведению, что соотношение психологической цены/выгоды могут быть
также важны, как и соображения экономической цены/выгоды.

В настоящее время авторы применяют идентифицированные проблемы для того,
чтобы сформулировать переменные, которые могут быть использованы для совер
шенствования измерения и построения экологически релевантной модели факторов,
влияющих на психическое здоровье пожилых людей. Важно также создать прием
лемую таксономию "экономически умирающих" городов для направления будущих
усилий по составлению выборок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Остается выразить надежду, что представленные работы иллюстрируют ряд
подходов и проблем в такой динамичной области, как экология старения. Существует
много направлений, в которых современная геронтопсихология может выиграть от
более широкого международного исследовательского сотрудничества.  Оно представ
ляет возможность расширения диапазона видов окружающей среды. В такой области,
как психология окружающей среды процесса геронтогенеза, рассмотрение разных
типов окружающих условий необходимо для углубления понимания диапазона и
эффективности реагирования на требования этих условий. Как отмечал Дж. Маддокс
[7], народы мира аналогичны в смысле квазиэкспериментов - каждый пытается
уравнять ресурсы окружающей среды и индивидуальные потребности в различных
условиях. Наращивая усилия по сравнению и противопоставлению этих квазиэкспе
риментов, мы определенно повысим экологическую или внешнюю валидность наших
теорий, методов, данньЕХ и предлагаемых воздействий.
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