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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР                                          
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
И СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТОВ

Пайгунова Ю. В., Лопухова О.Г. 

Цель. В статье ставится вопрос о месте психологического ту-
ризма в системе восстановления личностной идентичности и раз-
решения внутриличностных конфликтов. 

Метод и методология. Рассматриваются психологические под-
ходы, способные раскрыть методологию психологического туризма 
как средства психотерапии личностных рассогласований по акси-
ологическим и этнокультурным основаниям. 

Результаты. Приводятся результаты пилотажного исследо-
вания возможностей применения психологических диагностических 
методик при подборе психологической туристской практики в усло-
виях имеющихся этнофункциональных рассогласований и внутренних 
конфликтов личности, связанных с ее ценностными ориентациями.

Область применения результатов. Полученные результаты 
открывают новые возможности для стратегии и тактики психо-
терапевтической работы в психологическом туризме. В частности, 
методика диагностики внутренних конфликтов «Уровень соотно-
шения ценности и доступности в различных жизненных сферах» 
Е.Б. Фанталовой и методика диагностики степени этнофункцио-
нальной согласованности субьекта «Выраженность эмоциональ-
ного отношения к группам этнических признаков» А.В. Сухарева, 
имеют существенный практический потенциал для реализации 
программ психологического туризма.

Ключевые слова: развитие туризма; психологический туризм; 
психотерапия; идентичность личности; этнокультурная идентич-
ность; внутренние конфликты;прикладная аксиология; туристские 
мотивации. 
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PSYCHOLOGICAL TOURISM AS A FACTOR                                  
OF RECOVERY OF PERSONAL IDENTITY AND METHOD 

OF RESOLUTION OF INTERNAL CONFLICTS

Paigunova Y.V., Lopukhova O.G.

Purpose. The article raises the question of the place of psycholog-
ical tourism in the system of restoring personal identity and resolving 
intrapersonal conflicts.

Method and methodology. Psychological approaches that can reveal 
the methodology of psychological tourism as a means of psychotherapy 
for personal disagreements on axiological and ethno-cultural grounds 
are considered.

Results. The results of a pilot study of the possibilities of using psy-
chological diagnostic techniques in the selection of psychological tour-
ist practices in the presence of existing ethno-functional disagreements 
and internal conflicts of the individual, related to its value orientations 
are presented.

Scope of application. The obtained results open new opportunities 
for the strategy and tactics of psychotherapeutic work in psychological 
tourism. In particular, the methodology for diagnosing internal con-
flicts “The level of correlation of value and accessibility in various life 
spheres” by H. Phantalova and the technique of diagnosing the degree 
of ethno-functional consistency of the subject “Severity of emotional atti-
tude to groups of ethnic traits» by A. Sukharev, have a significant practi-
cal potential for the implementation of psychological tourism programs.

Keywords: tourism development; psychological tourism; psychother-
apy; identity of the individual; ethno-cultural identity; internal conflicts; 
applied axiology; tourist motivations.

Введение
Появление психологического туризма, как отдельной туристской 

практики, в целом, актуализировало в научном сообществе тему вза-
имодействия психологии и туризма [1, 3, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 34]. 
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В большинстве работ данная проблема сводится чаще всего к двум 
прикладным аспектам: либо к психологическим факторам консью-
меризма в туризме, либо к анализу туризма как ситуации вызовов 
экосреды по отношению к личности. Возникшая потребность в пси-
хологическом туризме, и сам психологический туризм как феномен, 
требует, на наш взгляд, теоретического осмысления с позиции его 
коррекционного, и терапевтического потенциала, вклада в личност-
ное развитие и самосовершенствование. 

Психологический туризм как понятие объединяет два альтер-
нативных направления – психотерапевтический туризм и туризм с 
привлечением психологической компоненты [13]. Оба направления 
ставят во главу угла проблему совмещения организованного отдыха 
и профессиональной психотерапии, авторских восстановительных 
технологий в условиях целебных ресурсов природы и адекватного 
экстрима, которые восстанавливают психологические и духовные 
резервы «Я» [17]. С такой точки зрения психологический туризм 
представляет собой экзистенциальное событие для личности, в 
корне меняющее ее био-психо-социо-духовную природу. Психо-
логический туризм предполагает переоценку личностного опыта, 
проработку внутренних конфликтов, восстановление этнической, 
ландшафтно-географической, культурной идентичности человека.

При организации психологических туров, актуальность представ-
ляет, выбор психотерапевтической программы и технологий, исходя 
из психологическихпроблем клиентов, часть которых может реали-
зоваться в виде потенциального запроса клиента, а часть может на-
ходиться в неосознаваемом для него поле внутренних конфликтов. 
Данная проблема побудила нас провести исследование возможно-
стей применения психологических диагностических методик при 
подборе психологической туристской практики с учетомимеющих-
ся этнофункциональных рассогласований и внутренних конфликтов 
личности, связанных с ее ценностными ориентациями.

Методологической сущности психологического туризмаотвеча-
юттри основных принципа гештальт-терапии – принцип концентра-
ции на настоящем, в противовес прошлому и будущему, принцип 
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активного участия клиента в терапии, выражающийся в непрерыв-
ном поиске новых психологических выходов из проблемы и принцип 
комплексного понимания человека в единстве психологического и 
телесного. Психологический туризм может предоставить гештальт-
терапии наилучшие возможности по реализации этих принципов 
на практике. Туризм как социальная практика предлагает субъекту, 
в буквальном смысле, выход из привычной для него окружающей 
среды, установление новых границ контакта с окружающим миром. 
Туризм предлагает переорганизацию индивидуального опыта субъ-
екта, приобщение к новым ценностям и смыслам. Туризм иницииру-
ет новые гештальты, на смену устаревшим и тормозящим развитие 
личности. Туризм становится субъектом организованного аксиопро-
странства – части социальной среды, специально организованной 
для положительной динамики личности [2, с. 34].

Психологический туризм дает возможность человеку существова-
ния «здесь и сейчас», порой разрывая связь с прошлым и будущим, 
погружая личность в новую для нее реальность. «Реальность» явля-
ется ключевой метафорой гештальт-терапевтической практики, за-
ставляя человека воспринимать возникшую ситуацию как данность 
[4, 7]. Туризм предоставляет человеку ситуации, в которых он может 
по-настоящему чувствовать свое бытие, отрешаясь от прошлого, и 
не заглядывая в будущее, гибко регулировать контактную разницу 
при встрече с другими объектами и субъектами среды. 

Таким образом, экспериментально-феноменологический подход 
гештальт-терапии прекрасно поддерживается концепцией психологи-
ческого туризма, побуждая субъекта самостоятельно ставить психо-
логический эксперименти наблюдать возникающие явления. Одним 
из важнейших требований гештальт-терапии является фиксация на-
блюдаемых  феноменов самим клиентом, что порождает в нем осоз-
нанность своих психических побуждений [4, с. 94]. Поэтому одним 
из важнейших элементов психологического туризма является посто-
янная рефлексия субъекта возникающих в процессе туристической 
поездки чувств, эмоций, спонтанных паттернов поведения, которые 
может обеспечить специалист-психотерапевт. 
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Важнейшим с психотерапевтической точки зрения личностным 
приобретением туризма,является возможность восстановления вну-
тренней согласованности. Это касается мотивационно-ценностной 
сферы, а также этнокультурной идентичности личности. Экзистен-
циальный смысл туристских практик нам видится в том, что через 
познание других культурных миров человек возвращается к истокам 
собственной культуры, преодолевает свою культурную маргиналь-
ность в современном мире, ощущая приверженность набору цен-
ностей, верований, символов, связанных с собственной культурной 
традицией. По мнению В.В. Знакова, восновании экзистенциального 
опыта субъекта оказывается специфическое понимание человеком 
не только мира, но и себя. «В процессе метаперсональной самоин-
терпретации человек понимает, что свою сущность можно понять, 
обратив взор не только внутрь себя, но и на психологические осо-
бенности других людей, общество и универсум» [5, с. 9].

Овладение своей природой, созревание до способности делать 
выбор и понимания своей свободы возможно только при «способ-
ности личности отказаться от мира, с которым она срослась», выйти 
за пределы собственного Я, в условиях перехода к состоянию новой 
бытийности личности, к избавлению от «мертвых»гештальтов[6, 9]. 

Весьма показательна в этом отношении теория проработкиэтно-
функциональных рассогласований в психике человека, на основе 
которой возникла соответствующая методика, успешно показавшая 
себя при психотерапии заболеваний депрессивного спектра [16]. По 
определению А.В. Сухарева, этнофункциональная психотерапия 
должна состоять в повышении степени целостности системы эт-
нофункциональных отношений человека, в повышении уровня его 
психической адаптации. Результатом этнофункциональной психо-
терапии является восстановление целостности этноида – субьектив-
но предпочитаемого образа этнической идентификации личности. 
Приоритетным фактором в процессе развития этноида является 
отношение человека к группе климато-географических признаков, 
что непосредственно подводит к мысли о туризме как мощном сред-
стве климато-ландшафтной психотерапии. Многочисленные отече-
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ственные и зарубежные исследования показывают, что отношение 
человека к природной среде своего рождения и проживания –при-
оритетный фактор в его психическом онтогенезе [15, 16, 22, 23, 25].
На основании данных представлений возникла гипотеза о специфи-
ке предпочтений при выборе различных аспектов психологической 
туристической практики у этнофункционально-согласованных и 
этнофункционально-рассогласованных в отношении климато-гео-
графических признаков, испытуемых.

Материалы и методы
Методологическую основу исследования составили психоана-

литический, экзистенциальный подходы, ассоциированные в геш-
тальт-терапии, экологическая и этнофункциональная психология и 
психотерапия, ценностно-ориентированный подход в психологии и 
психодиагностике внутренних конфликтов личности.

Основным эмпирическим методом исследования являлся опрос, 
включающий в себя диагностическую методику «Уровень соот-
ношения «Ценности» и «Доступности» в различных жизненных 
сферах» Е.Б. Фанталовой [19], направленную на выявление рас-
согласований и дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере; 
методику выявления выраженности эмоционального отношения к 
группам этнических признаков [16], позволяющую выявить степень 
этнофункциональной согласованности субьекта в отношении ланд-
шафтно-климатических признаков, а также авторский опросник по 
психологическому туризму, в котором ключевыми аспектами высту-
пили – выбор региона проведения и концепции психологического 
тура. Для оценки достоверности результатов исследования были 
применены непараметрические критерии и нелинейная корреляция. 
Выборку исследования составили 125 человек. В опросе участво-
вали 67 женщин, и 58 мужчин.

Результаты и обсуждение
На основании аддитивной проективной методики выявления 

выраженности эмоционального отношения к группам этнических 
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признаков были выделены две группы испытуемых, у которых наблю-
далось либо эмоционально-позитивное отношение, либо эмоциональ-
но-отрицательное отношение к комплексу климато-географических 
характеристик места проживания. Отнесенность к одной из групп 
основывалась на анализе открытых ответов испытуемых, представ-
ляющих завершение предложений (например: Я думаю, что мест-
ность, в которой я живу...; Думаю, что климат, в котором я живу…и 
т.д.) У представителей первой группы, этнофункционально-согласо-
ванных респондентов, преобладали эмоционально-положительные 
ответы (например: «Я думаю, что местность, в которой я живу… оп-
тимальна; «Думаю, что климат, в котором я живу…мне подходит»). 
Эта группа испытуемых составила 66 человек. У респондентов вто-
рой группы, 59 опрошенных, наблюдалось в той или иной мере не-
гативное эмоциональное отношение к ландшафтно-климатическим 
характеристикам собственного места проживания («Я думаю, что 
местность, в которой я живу мне не по душе…»; «Думаю, что климат, 
в котором я живу – резок, неблагоприятен…). Анализ соотношения 
ответов этнофункционально- согласованных и этнофункционально-
рассогласованных респондентов относительно климато-географиче-
скогорегиона проведения психологического тура выявил значимые 
различия в их предпочтениях (φ*эмп= 3.98при p≤0.01) (Таблица 1). 
Испытуемые с согласованным этноидом в отношении климато-гео-
графических характеристик в качестве места проведения психоло-
гического тура чаще предпочитали ландшафт и климат исконного 
места проживания – России. Напротив, для большинства испытуе-
мых с рассогласованным в отношении климато-географических ха-
рактеристик этноидом, выбор экзотического ландшафта и климата 
оказался предпочтительным.

С позиции этнофункциональной психодиагностики и психотера-
пии, рассогласование социокультурных и антропо-биологических 
этнических признаков человека с ландшафтно-климатическими ус-
ловиями его рождения и проживания является маркером углубле-
ния нозологической отнесенности депрессивных расстройств [16, 
с. 176]. Поскольку суть этнофункциональной психотерапии состо-
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ит в повышении степени согласованности этноида личности (субъ-
ективно-предпочитаемого образа этнической идентификации), то 
очевидно, что терапевтической задачей психотуризма у лиц с эт-
нофункциональными рассогласованиями выступает проработка их 
отношения к природной среде для осознания нарушенных связей с 
климато-географическими и ландшафтными условиями «родного» 
региона обитания. 

Таблица 1.
Предпочтения в выборе региона для прохождения                                                       

психологического тура у испытуемых с согласованной и рассогласованной   
в отношении климато-географических характеристик идентичностью

Место проведения 
психологического тура 

Этнофункциональ-
но-согласованные в 
отношении клима-
то-географических 
характеристик ис-

пытуемые 

Этнофункциональ-
но-рассогласован-
ные в отношении 

климато-географи-
ческих характери-
стик испытуемые 

Один из регионов России, 
с предпочтением традиционного 
умеренного климата 
среднерусской полосы

37 (67,3%) 18 (32,7%)

Одна из зарубежных стран, 
азиатского, африканского, 
южно-американского региона, 
с субтропическим 
и тропическим климатом 

17 (30,4%) 39 (69,9%)

Aнализ рынка туристских услуг в секторе психологического ту-
ризма показал, что наиболее часто в категорию психологических 
туров попадают следующие виды туризма:эко-туризм, агро-туризм, 
джайлоо-туризм, экстремальный туризм, туризм с постижением 
инокультурных духовных практик [11, 13, 14, 20]. Обнаружена 
значимая взаимосвязь между этнофункциональной рассогласо-
ванностью и выбором инокультурных духовных практик и экс-
тремальных видов туризма (коэффициент Крамера равен 0,37 при 
p≤0.01) (см.Таблица 2). 
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Таблица 2.
Предпочтения в выборе вида психологического тура                                                       

у испытуемых с согласованной и рассогласованной идентичностью                                                                                                      
в отношении климато-географическихпризнаков (частота распределения)

Вид психологического туризма 
Этнофункцио-
нально-согла-

сованные 

Этнофункцио-
нально-рассо-
гласованные 

Туризм с постижением инокультурных 
духовных практик (йога-туризм и др.) 14 (21,2%) 50 (84,7%)

Агро-туризм 2 (3%) 0
Джайлоо-туризм 
(проживание в племени, или удаленной 
от цивилизации местности, с возможностью 
пожить жизнью традиционного общества) 

11 (16,6%) 18 (30,5%)

Эко-туризм 63 (95,4%) 36 (61,6%)
Анимало-туризм 17 (25,75%) 23 (38,9%)
Экстремальный туризм 11 (16,6%) 32 (54,2%)

У этнофункционально-рассогласованных испытуемых был отме-
чен высокий процент предпочтений в области выбора психологи-
ческого тура, связанного с постижением инокультурных духовных 
практик. Тяга к инокультурной среде, к чужим традициям, особен-
но в сфере духовности, является характерным признаком кризисной 
этнической идентичности личности, сопутствующей нравственной 
маргинальности субъекта в условиях этнокультурной неопределен-
ности, отчасти деструктивному поведению и различному спектру 
депрессивных расстройств. 

Этнофункционально-рассогласованные испытуемые значимо 
чаще выбирали для себя и концепцию экстремального тура. Для 
специалистов по психологическому туризму, проявления тяги к 
экстремальной концепции организации тура, как погоне за остры-
ми впечатлениями, может свидетельствовать о наличии внутренних 
конфликтов личности, связанных с неосознанными рассогласова-
ниями в области этнической идентификации. 

Выявленные нами различия в предпочтениях вида психологи-
ческого туризма у двух категорий испытуемых свидетельствуют о 
необходимости анализа потенциальных внутренних конфликтов у 
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этнофункционально-рассогласованных субъектов при организации 
психологических туров. 

Испытуемые, имеющие этнофункциональныерассогласования 
по комплексу ландшафтно-климатических признаков, подтвержда-
ют своим выбором психологической туристской практики наличие 
кризиса в этнической идентификации, бессознательных внутрен-
них конфликтов, связанных с культурной и географической средой 
региона проживания. 

Задачей психологических туров является также восстановление 
внутренней аксиологической согласованности личности. Именно 
поэтому в план исследования была включена методика Е.Б. Фан-
таловой, позволяющая анализировать как удовлетворенность жиз-
ненной ситуацией, так и блокады основных потребностей, а также 
потенциальные возможности самореализации, интегрированности, 
гармонии. Методика Фанталовой построена на анализе динамики 
соотношения между двумя плоскостями «сознания мотивацион-
но-личностной сферы личности – ведущих жизненных ценностей 
личности и непосредственно доступных целей, находящихся в «обо-
зримом психологическом поле», в зоне «легкой досягаемости» [18]. 
В таблице 3 представлены результаты ранжирования ценностей по 
показателям их субъективной значимости и доступности для опро-
шенных. 

Таблица 3.
Ранговое распределение ценностей по показателю их значимости                           
и доступности в мотивационно-личностной сфере опрошенных 

Ценность Значи-
мость 

Доступ-
ность 

Активная, деятельная жизнь 3 5
Здоровье (физическое и психическое) 10 8
Интересная работа 7 3
Красота природы и искусства 1 6
Любовь (духовная и физическая близость любимым человеком) 11 10
Материально обеспеченная жизнь 6 2
Наличие верных и преданных друзей 9 9
Уверенность в себе (отсутствие внутренних противоречий) 8 11
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Окончание табл. 3.
Познание нового в мире, природе, человеке 
расширение кругозора) 4 12

Свобода (независимость в поступках и действиях 5 4
Счастливая семейная жизнь 12 7
Творчество 2 1

Анализ полученных результатов показал, что наиболее ценными 
и актуальными для всех респондентов являются сферы счастливой 
семейной жизни, и любви. Наиболее низкий ранг получили такие 
ценности как красота природы и искусства, творчество, познание 
нового, активная деятельная жизнь. 

Анализ доступности ценностей, возможности их реализации в 
жизни наших респондентов показал несколько иную картину, ко-
торая обнажила проблему наличия внутренних конфликтов и цен-
ностных вакуумов в отдельных сферах личностных мотиваций. 
Наибольший интерес представляет анализ противоречий, связан-
ных с доступностью, но низкой значимостью таких ценностей как 
красота природы и искусства, творчество, познание нового в мире 
и природе, активная, деятельная жизнь. По данным видам ценно-
стей наши испытуемые демонстрировали наличие внутреннего ва-
куума, который в методологии Е.Б. Фанталовой интерпретируется 
как состояние, когда доступный объект не представляет интереса, 
и сопровождается ощущением «внутреннего балласта», «избыточ-
ности присутствия», ненужности, внутренней пустоты. Данные 
результаты, в аспекте сравнения с результатами предпочтений вы-
сказанных нашими респондентами при выборе концепции и про-
граммы психологического тура, демонстрируют несовместимость 
отдельных тенденций. Так одно из ведущих мест (80%), в пред-
почтении вида психологической практики, у наших респондентов 
отдается эко-туризму, предполагающему посещение уникальных 
природных мест. Однако значимость красоты природы,по методи-
ке Е.Б. Фанталовой, была оценена участниками опроса низко, что 
указывает, на отрицание этой мотивации при выборе данной психо-
логической туристской практики на бессознательном уровне. Дан-
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ные результаты, показывают необходимость тщательного изучения 
потенциала экологического подхода в такой прикладной области, 
как психологический туризм, и дальнейший анализ условий при-
родной среды как мощного ресурса для восстановления человече-
ской психики [21, 23, 24, 25, 26]. Наличествующие противоречия 
в мотивационной сфере при выборе психологической туристской 
практики, по нашему мнению, могут стать существенным предме-
том для анализа психотерапевтической составляющей программы 
психологического тура. 

Выводы:
1) Установлено, чтопсихологический туризм может выступить 

инструментом разрешения внутренних конфликтов личности, 
фактором консолидации этнической, ландшафтно-географи-
ческой, и культурной идентичности человека.

2) Эмпирически доказана значимость методологии этнофункци-
ональной психотерапевтической практики и необходимость 
ее применения в системе организации психотуров.

3) Выявлены неосознаваемые клиентами противоречия в аспек-
те сознательного мотивационного выбора познавательной и 
эко-ориентированной практики психологического туризмаи 
его бессознательного отрицания. 

В совокупности полученные результаты открывают новые воз-
можности для стратегии и тактики психотерапевтической работы 
в психологическом туризме. 
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