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The article presents a theoretical analysis of the influence of value orientations on personality.  
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Система ценностей любого общества опре-
деляет его уникальность, характеризует са-
мобытность, задает траекторию развития 
социума, способствует устойчивости и гар-
моничности взаимоотношений его предста-
вителей, регулятором поведения которых 
выступают иерархически выстроенные ори-
ентиры на определенные общественные цен-
ности. Данные ориентации являются спосо-
бом репрезентации ценностей, результатом 
их индивидуальной интериоризации, синте-
за социальных норм и внутренних установок 
личности.

Проблема изучения ценностных ориента-
ций в психологии не теряет своей актуаль-
ности в виду непрерывной трансформации 
культуры в обществе, необходимости выяв-
ления корреляционной связи между обще-
ственными ценностями и особенностями 
взаимодействия внутри социума с целью 
предупреждения возможных неблагополуч-
ных социальных явлений, основой которых 
является аксиологический конфликт.  
В научных работах Б. Г. Ананьева, В. Г. Алек-
сеевой, А. Г. Здравомыслова, А. Н. Леонтье-
ва, С. Л. Рубинштейна, В. П. Тугаринова, 
В. А. Ядова, М. С. Яницкого и др. устояв-
шейся точкой зрения является идея, соглас-
но которой ценностные ориентации высту-
пают движущей силой, определяющей 
поведение человека.

Так, С. Л. Рубинштейн утверждал, что 
признаваемые личностью общественные 
ценности могут являться ориентиром пове-
дения, который направлен на достижение 
соответствия определенному образу (образ-
цу) [25]. Им для личности может выступать 
некий идеал, являющийся воплощением наи-
лучших ожиданий от самого себя. Социаль-
ные идеалы принимаются человеком в каче-
стве «моделей должного», выступающих 
катализатором его активности, ориентиро-
ванной на воплощение данных идеалов,  
являющихся основой для построения обще-
ственных идеалов [16]. Таким образом, про-
исходит двустороннее воздействие  
общественных ценностей на личность  

и наоборот — личности на ценности обще-
ства. По мнению А. Н. Леонтьева, в процес-
се социального взаимодействия наряду  
с принятием ценностей происходит транс-
формация их системы, иерархической по-
следовательности компонентов, что способ-
ствует становлению личности, развитию ее 
зрелости [17]. В работах В. А. Ядова [31], 
Б. Г. Ананьева [2] и др. ценностные ориен-
тации признаются важной особенностью 
личности, образующей первичный класс 
личностных свойств, которые определяют 
различные психологические особенности,  
а также характер и склонности человека, 
влияющие на особенности мотивации чело-
века, восприятие им условий жизнедеятель-
ности, их оценки и поведения.

Таким образом, ценностные ориентации 
человека, являясь генерализированной под-
структурой направленности его поведения, 
могут являться воплощением социальных 
идеалов, установок, а также личностных 
потребностей, интересов, и играть главную 
роль в регуляции поведения. Однако даже 
осознаваемые и признаваемые личностью 
социальные ценности не все интериоризу-
ются ею в собственную систему ценностей, 
так как для этого необходимы специально 
организованный процесс обучения и воспи-
тания [29] и включение субъекта в коллек-
тивную деятельность, цель которой  
заключается в практической реализации опре-
деленной ценности [16].

По мнению Э. А. Арутюнян [5], важным 
звеном, отвечающим за ассимиляцию лич-
ностью общественных ценностей, является 
референтная для индивида малая группа. 
Следовательно, усвоение и личностное при-
нятие ценностей больших социальных групп 
происходит сквозь призму ценностей малых 
групп по причине того, что механизмом вну-
треннего принятия личностью социальных 
ценностей является внешнее принуждение 
[8], которое наиболее отчетливо проявляется 
в условиях малых референтных групп. Про-
цесс принятия личностью ценностных ори-
ентаций определяет отношение к ней  
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в коллективе, которое в данном случае вы-
ступает как фактор группового контроля  
и детерминант изменений собственных цен-
ностных ориентаций [21, с. 529]. Из этого 
следует, что общность ценностных ориента-
ций референтной группы по силе воздействия 
на ее представителей оказывается сильнее, 
чем собственное отношение личности к об-
щественным ценностям, причинами тому 
могут служить, например, страх подростка 
быть отвергнутым, подвергнуться унижени-
ям, риску занять низкостатусное положение 
в среде референтной группы и др.

В процессе социально-психологического 
развития человека продолжительный период 
единственной для него референтной группой, 
способной оказывать влияние на усвоение 
социальных ценностей, является семья.  
В доподростковом периоде дети склонны 
некритично принимать ценности значимых 
людей, в том числе своих родителей [36].  
В подростковом возрасте появляется альтер-
нативный канал принятия ценностей, кото-
рым становится группа сверстников ввиду 
актуализированной потребности в установ-
лении прочных контактов. Однако не все 
подростковые группы ориентированы  
на общественные ценности, именно данный 
факт обеспечивает сохранение и культиви-
рование в среде подростков и молодых людей 
антиобщественных ценностей. Данный факт 
может свидетельствовать о неразвитости 
ценностных ориентаций субъекта, способ-
ствующей развитию инфантилизма, влиянию 
внешних стимулов, бесхарактерности, зау-
рядностью и др., что может являться пока-
зателем незрелости и маргинальности лич-
ности [10].

Среди отечественных и зарубежных ис-
следований отмечается интерес к изучению 
ценностных ориентаций у подростков, в по-
ведении которых отмечаются признаки  
социально-психологической дезадаптации: 
агрессивное или виктимное, ненормативное 
поведение, эмоциональная ригидность, утра-
та или искажение социальных связей с род-
ственниками, сверстниками, употребление 

психоактивных веществ, невосприимчивость 
к психолого-педагогическому воздействию 
и др. Эмпирическим путем выявлено, что 
подростки, проявляющие признаки социально- 
психологической дезадаптации, ориентиро-
ваны на материально-обеспеченную жизнь, 
свободу, удовольствия и др., а условно бла-
гополучные — напротив, ориентированы  
на активную деятельную жизнь, счастливую 
семью, здоровье, широту взглядов [13].  
Согласно другому исследованию, подростки, 
дезадаптированность которых выражается 
высокими показателями агрессивных прояв-
лений, характеризуются примитивными цен-
ностными ориентациями, что подтвержда-
ется высокой значимостью материальных 
ценностей, потребительского отношения  
к окружающим, упрощенным пониманием 
взрослости и др., а подростки с невысокими 
показателями агрессивности ориентированы 
на развитие, познание, самопознание [4].

В Великобритании ученые, проводя ис-
следование, участниками которого явились 
родители подростков, посещающих обычные 
и исправительные школы, установили вли-
яние положения родителей в системе соци-
альной стратификации на формирование 
ценностей. Так, родители, не имеющие выс-
шего образования и выполняющие низко- 
оплачиваемую работу, желают, чтобы их дети 
научились подчиняться правилам и соответ-
ствовать внешним стандартам, в связи  
с недостаточностью ресурсов для развития 
высших потребностей своего ребенка —  
самореализация и уважение [33]. Китайски-
ми учеными обнаружена отрицательная кор-
реляция между жестоким обращением  
с детьми в семье и формированием позитив-
ных трудовых ценностей по причине подры-
ва моральной компетентности, которая вы-
полняет посредническую роль между травмой 
и отношением детей к труду [32].

В других зарубежных исследованиях на-
учное внимание уделено изучению связей 
ценностей человека с его субъективным бла-
гополучием. Так подростки, ориентирован-
ные на проявления заботы, успешное обуче-
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ние, имеющие положительные ожидания,  
во взрослой жизни ощущают себя счастливее, 
успешнее в отличие от людей, которые  
в подростковом периоде были ориентирова-
ны на финансовый успех [35]. Деформация 
базовых ценностей человека в подростковом 
возрасте отрицательно влияет на его удов-
летворенность жизнью, поэтому в развитых 
странах базовые жизненные ценности насе-
ления являются показателем социально- 
экономического развития государства [36].

Как показывает обзор отечественных  
и зарубежных исследований, у подростков, 
относящихся к категории детей с поведен-
ческими проявлениями дезадаптации, отме-
чается деформация ценностных ориентаций. 
Так, в отечественных исследованиях  
показано влияние ценностных ориентаций  
на развитие компьютерной игровой аддик- 
ции [30], интернет-зависимого поведения [22], 
формирование одиночества [23], стратегии 
обеспечения психологической безопасности 
при контакте с негативными материалами 
информационной среды [6].

Таким образом, отбор, присвоение и усво-
ение общественных ценностей осуществля-
ется личностью через особенности ее соци-
альной идентичности, ценностные ориен- 
тации малых референтных групп, которые 
могут как способствовать, так и препятство-
вать принятию общечеловеческих ценностей. 
Направленность ориентаций личности  
на ценности малой группы обусловлена  
особенностями ее социально-психологиче-
ского развития, потребностями, ожиданиями  
и ресурсами, жизненным опытом, от благо-
получия которого зависит социальная зна-
чимость ценностных ориентаций. 

Анализ работ Л. Г. Агеевой [1], Д. А. Ду-
бровиной [7], Л. Н. Собчик [27], К. Музды-
баева [20], Е. П. Ильина [11] и др. показал, 
что в науке отсутствует единое мнение  
о факторах, предикторах развития социально- 
психологической дезадаптации у подростков 
и молодых людей, однако позволил предпо-
ложить, что к факторам могут относиться 
такие феномены, как: агрессия, безнадеж-

ность, одиночество, депрессия. Так,  
связь проявления агрессии с социально- 
психологической дезадаптацией подростков  
описывается в работах Д. А. Дубровиной [7], 
Л. Н. Собчика [27], которые полагают, что 
агрессия ведет к нарушению системы меж-
личностных взаимоотношений, поведения, 
результатом чего может явиться низкий ста-
тус ребенка в среде сверстников. Трудности 
в установлении дружеских отношений  
со сверстниками, неудовлетворенная потреб-
ность в личных контактах в подростковом 
периоде способны привести к глубокому 
одиночеству [14]. Неумение подростка  
совладать с неудачами в основных сферах 
его жизнедеятельности препятствует реали-
зации собственных желаний, интересов, что 
может постепенно приводить его к отказу  
от позитивных ожиданий от собственного 
будущего, безнадежности [20], что, в свою 
очередь, способствует утрате настойчивости, 
волевых усилий и проявлению депрессивно-
го состояния [11].

Таким образом, в настоящей работе вы-
двинуто предположение, согласно которому 
к психологическим факторам развития при-
знаков социально-психологической дезадап-
тации подростков и молодых людей могут 
относиться: агрессия, одиночество, безна-
дежность, депрессия. В связи с тем, что нам 
не встретились эмпирические данные, под-
тверждающие выдвинутое предположение, 
существует необходимость эксперименталь-
ного изучения связи агрессии, одиночества, 
безнадежности, депрессии с особенностями 
ценностных ориентаций подростков и моло-
дых людей. Представленное предположение 
положено в основу формулирования гипо-
тезы: подростки с высокими и невысокими 
значениями показателей агрессии, одиноче-
ства, безнадежности, депрессии имеют от-
личия в приоритетности ценностных ориен-
таций.

В исследовании приняли участие 2647 под-
ростков в возрасте от 16 до 19 лет (средний 
возраст =17 ± 1 лет, медиана = 17 лет),  
из которых 734 человека (28%) женского 
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пола, 1913 — мужского. Все участники яв-
ляются обучающимися профессиональных 
образовательных организаций. Участие ре-
спондентов в исследовании носило добро-
вольный, анонимный характер. Все участ-
ники исследования были проинформированы 
о цели исследования, его процедуре. Иссле-
дование реализовывалось в дистанционном 
формате.

С целью выделения группы подростков  
с факторами социально-психологической 
дезадаптации из числа респондентов исполь-
зовались следующие методики: индекс хо-
рошего самочувствия (WHO-5 Well-Being 
Index) применялся для выявления депрес-
сивной симптоматики у респондентов [19]; 
шкала одиночества Д. Рассела и М. Фергю-
сона применялась для определения выражен-
ности субъективного переживания одиноче-
ства [19]; шкала безнадежности А. Бека 
использовалась для оценки восприятия на-
стоящего и будущего [19]; опросник склон-
ности к агрессии Басса — Перри BPAQ при-
менялся с целью определения степени 
выраженности физической агрессии, гнева, 
враждебности [9]. 

Для изучения ценностных ориентаций 
использовалась методика Ш. Шварца [12], 
включающая такие ценностные ориентации, 
как: власть (стремление к достижению зна-
чимого социального статуса, авторитета, 
доминированию над другими), достижение 
(стремление достигать высоких результатов 
в собственной просоциальной деятельности, 
получать социальное одобрение), гедонизм 
(стремление получать как можно больше 
удовольствий в жизни), стимуляция (стрем-
ление получать новые впечатления, привно-
сить новизну в свою жизнь), самостоятель-
ность (стремление самостоятельно мыслить 
и действовать), универсализм (стремление 
принимать других людей, проявлять заботу 
об их благополучии, а также природы),  
доброта (стремление сохранять и повышать 
благополучие близких людей), традиции 
(уважение и ответственность за культурные 
и религиозные обычаи и идеи), конформность 

(стремление к ограничению собственных 
намерений, действий, способных принести 
вред другим и не соответствующих социаль-
ным ожиданиям), безопасность (стремление 
к сохранению стабильности, безопасности 
общества, отношений и самого себя).

Все ценности (как для уровня норматив-
ных идеалов, так и для уровня индивидуальных 
приоритетов) были ранжированы для каждого 
участника исследования от 1 до 10. Ценности 
с наибольшим баллом присваивался ранг 1, 
ценности с наименьшим баллом — ранг 10. 
Ранг от 1 до 3, полученный соответствую-
щими типами ценностей, характеризует их 
высокую значимость для испытуемого. Ранг 
от 7 до 10 свидетельствует о низкой значи-
мости соответствующих ценностей [12].

Для определения отличий в ценностных 
ориентациях на уровнях нормативных  
идеалов и индивидуальных приоритетов  
у подростков с факторами социально- 
психологической дезадаптации использовал-
ся трехфакторный и двухфакторный диспер-
сионный анализ с апостериорным критерием 
Дункана. Расчеты проводились в программе 
STATISTICA 12.0.

Ценностные профили для всех участников 
исследования (N = 2647) представлены  
на рис. 1. 

Результаты показывают, что на уровне 
нормативных идеалов подростки и молодые 
люди более всего ценят универсализм и до-
броту, которые относятся к области заботы 
о людях и природе. Еще одной приоритетной 
ценностью является безопасность, которая 
характеризует стремление респондентов  
к сохранению. Интересно, что в это же вре-
мя приоритетной ценностью является и са-
мостоятельность, отвечающая за стремление 
респондентов самостоятельно мыслить  
и действовать. На уровне индивидуальных 
приоритетов значимость приведенных цен-
ностных ориентаций продолжает сохранять-
ся, только самостоятельность приобретает 
более приоритетное значение, чем доброта.

Учитывая полученные сведения о наибо-
лее значимых для подростков и молодых 
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людей ценностных ориентациях, ожидаемы-
ми явились данные о незначимых ценност- 
ных ориентациях для респондентов. Так  
и на уровне нормативных идеалов, и на уров-
не индивидуальных приоритетов ранги не-
значимых ценностных ориентаций получили 
власть, стимуляция, гедонизм, которые ха-
рактеризуют стремление личности к само-
утверждению, получению удовольствий, 
новизне и глубоким переживаниям. Однако 
отмечается одно отличие в наборах двух 
уровней незначимых ценностных ориента-
ций, а именно на уровне нормативных иде-
алов достижение исключено респондентами 
из приоритетных жизненных принципов, 
хотя в деятельности на уровне индивидуаль-
ных приоритетов принимает более значимое 
место. И наоборот, традиции, располагаю-

щиеся в середине приоритетных ценностных 
ориентаций на уровне нормативных идеалов, 
перемещаются в ранг незначимых ценност-
ных ориентаций на уровне индивидуальных 
приоритетов.

Таким образом, выявлены следующие осо-
бенности ценностных ориентаций всей вы-
борки респондентов: во-первых, подростки 
и молодые люди отдают выраженное пред-
почтение ценностям самоопределения и со-
хранения, во-вторых, для респондентов  
незначительными являются ценности, ори-
ентированные на самоутверждение через 
достижение социального уважения, доми-
нантной позиции в целостной социальной 
системе, удовлетворение потребности в раз-
нообразии и глубоких переживаниях, что 
может препятствовать поддержанию опти-

Рис. 1. Ценностные профили подростков на уровне нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов
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мального уровня активности. Выявленные 
особенности позволяют констатировать, что 
структура ценностных ориентаций подрост-
ков и молодых людей, принявших участие  
в исследовании, характеризуется ориентаци-
ей на терпимость и повышение благополучия 
людей как для самой личности, так и группы, 
к которой она принадлежит, и нетерпимостью 
к доминированию, волнениям и новизне,  
а также стремлением получать удовольствия.

В связи с тем, что основной задачей ис-
следования являлось обнаружение связи 
ценностных ориентаций с факторами  
социально-психологической дезадаптации 
подростков и молодых людей, респонденты 
были разделены на две группы: группа риска,  
в которую включались подростки и молодые 
люди с высокими результатами по таким 
показателям, как депрессия, одиночество, 
безнадежность, агрессия, и группа нормы,  
в состав которой вошли участники исследо-
вания с невысокими результатами изучаемых 
феноменов.

Выделение группы риска осуществлялось 
по четырем индикаторам: во-первых, у ре-
спондентов отмечалось подозрение на де-
прессию (первый индикатор риска), если 
сумма баллов по методике «Индекс хороше-
го самочувствия» была ниже 13 баллов; 
во-вторых, у респондентов отмечался высо-
кий уровень одиночества (второй индикатор 
риска), если сумма баллов по методике субъ-
ективного ощущения одиночества Д. Рассе-
ла и М. Фергюсона выше 40; в-третьих,  
у респондентов отмечалась умеренная или 
тяжелая безнадежность (третий индикатор 
риска), если сумма баллов по шкале безна-
дежности А. Бека превышает 8; в-четвертых, 
у респондентов отмечалась высокая агрессия, 
если сумма баллов по опроснику склонности 
к агрессии Басса — Перри 72 балла и более 
(60% и более от общего возможного балла). 
Респонденты, у которых выявлены два  
и более индикаторов, составили группу риска. 
Таких участников исследования оказалось 
562 человека (21,23 %).

Сравнение группы риска с остальными 
респондентами по всем ценностям (как  
на уровне нормативных идеалов, так  
и на уровне индивидуальных приоритетов) 
осуществлялось с помощью трехфакторного 
дисперсионного анализа, межгрупповым 
фактором в котором была группа (риска/
нормы), а двумя внутригрупповыми факто-
рами — ценности на уровне нормативных 
идеалов и ценности на уровне индивидуаль-
ных приоритетов. Средние значения рангов 
всех ценностей для уровней нормативных 
идеалов и индивидуальных приоритетов для 
группы нормы и группы риска представлены 
на рис. 2. Результаты статистического ана-
лиза показали, что взаимодействия второго 
порядка нет (F(9, 23805) = 1,2; p = 0,26). 
Такие результаты говорят о том, что паттерн 
различий в ценностных ориентациях для 
разных групп подростков одинаков для уров-
ней нормативных идеалов и индивидуальных 
приоритетов (рис. 2). И в одном, и в другом 
случае Стимуляция и Власть ценятся  
немного выше группой риска (апостериорный 
критерий Дункана р = 0,0025 и р < 0,0001 
для уровня нормативных идеалов; р = 0,0001 
и р < 0,0001 для уровня индивидуальных 
приоритетов), а Безопасность получила бо-
лее высокие ранги в группе нормы (р = 0,0023 
и р < 0,0001 соответственно).

Тем не менее, взаимодействия первого по-
рядка Ценность*Группа и Уровень*Ценность 
статистически значимы (F(9, 23805) = 12,3;  
p < 0,0001 и F (9, 23805) = 350,2; p < 0,0001 
соответственно). Взаимодействие Уровень* 
Ценность говорит о том, что на уровнях нор-
мативных идеалов и индивидуальных прио-
ритетов разные ценности имеют разный 
приоритет, и эти различия одинаковы для 
обеих групп — как для нормы, так и для 
группы риска. Различия между уровнями 
представлены на рис. 1 и уже обсуждались. 
Взаимодействие Ценность*Группа подтвер-
ждают то, что разные ценности имеют разный 
приоритет для группы нормы и риска, но эти 
различия одинаковы для уровней норматив-
ных идеалов и индивидуальных приоритетов. 
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Можно заметить наличие различий (рис. 2) 
в одинаковой структуре приоритетов обеих 
групп.

Чтобы дополнительно исследовать воз-
можное влияние ценностных ориентаций  
на развитие факторов социально-психологи-
ческой дезадаптации подростков и молодых 
людей, были рассчитаны абсолютные вели-
чины различий между уровнями нормативных 
идеалов и индивидуальных приоритетов. 
Сравнение группы риска с остальными  
респондентами осуществлялось с помощью 
двухфакторного дисперсионного анализа, 
межгрупповым фактором в котором была 
группа (риска/нормы), а внутригрупповым 
фактором — абсолютная величина различия 

между уровнем нормативных идеалов и уров-
нем индивидуальных приоритетов.

Отсутствие взаимодействия (F(9, 23805) = 1,2, 
p = 0,30) говорит о том, что различия между 
группами по всем ценностям примерно оди-
наковы (рис. 3), однако в группе риска эти 
различия больше, чем в группе нормы.  
Об этом же говорит и статистически значи-
мый главный эффект фактора «Группа» 
(F(1, 2645) = 112,1, p < 0,0001).

Как видно из данных, представленных  
на рисунке 3, отмечены расхождения между 
средними значениями абсолютных различий 
между уровнями нормативных идеалов  
и индивидуальных приоритетов всех ценно-
стей для группы нормы и группы риска,  

Рис. 2. Средние значения рангов ценностей уровней нормативных идеалов и индивидуальных приори-
тетов для группы нормы и группы риска. 

Вертикальные отрезки обозначают 95% доверительный интервал
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причем данные различия существенно боль-
ше в группе риска. Существенные отличия 
между уровнями нормативных идеалов  
и индивидуальных приоритетов отмечаются 
по всем ценностям особенно выраженные 
отличия наблюдаются для ценностей «гедо-
низм», «безопасность», а близкие значения 
отмечены для ценностей «конформность», 
«стимуляция».

Полученные данные указывают на согла-
сованность представлений участников  
экспериментальной группы о том, как им 
необходимо поступать, и собственно их по-
ведением. Так, подростки и молодые люди 
стремятся проявлять терпимость, защищать 
и повышать благополучие близких, ценят  
и сохраняют стабильность внутри группы, 
к которой принадлежат, выбирают безопасные 
способы поведения, сохраняя самостоятель-

ность мысли и поведения. Согласованность 
ценностных ориентаций на обоих уровнях 
также может свидетельствовать об относи-
тельно благополучных взаимоотношениях 
между респондентами, где групповое давле-
ние сведено к минимуму, либо носит  
социально-ориентированный характер,  
не противоречащий внутренним установкам 
его представителей.

Выявленная особенность указывает на то, 
что для респондентов личный успех являет-
ся незначимым, однако в поведении отмеча-
ется тенденция на его достижение. Вероятно, 
повышение значимости достижения в иерар-
хической структуре ценностных ориентаций 
у подростков и молодых людей на уровне 
индивидуальных приоритетов связано с ха-
рактерным для данного возрастного периода 
стремлением к активному участию в жизни 

Рис. 3. Средние значения абсолютных различий между уровнями нормативных идеалов и индивидуальных 
приоритетов всех ценностей для группы нормы и группы риска. Вертикальные отрезки обозначают 

95% доверительный интервал
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общества с целью удовлетворения социаль-
ных потребностей и интересов. Снижение 
значимости традиций для участников иссле-
дования может быть связано с отсутствием 
внутренней нормативной установки, давле-
ния группы, в которой традиции являются 
важнейшим условием контроля и единения 
ее представителей.

Таким образом, выявленные небольшие 
различия в значимости ценностных ориен-
таций у респондентов, относящихся к груп-
пе риска, и группе нормы, может указывать 
на существование связи ценностных ориен-
таций с факторами социально-психологиче-
ской дезадаптации у подростков и молодых 
людей. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что незначительные изменения 
в приоритетности ценностных ориентаций 
в сохраненной структуре ценностных ори-
ентаций подростков могут способствовать 
появлению таких неблагоприятных психо-
логических феноменов, как депрессия,  
одиночество, безнадежность, агрессия.

Более выражена разница в различиях меж-
ду уровнем нормативных идеалов и уровнем 
индивидуальных приоритетов у респонден-
тов, относящихся и к группе риска, и группе 
нормы, причем различия существенно боль-
ше в группе риска. Такой разрыв в показате-
лях, характеризующих два уровня функци-
онирования ценностей, отражает ценностное 
давление, которое осуществляется, с одной 
стороны, через социализацию и, с другой 
стороны, посредством референтной группы 
и традиций. Полученные результаты согла-
суются с результатами других исследований. 
Так, в работе Я. С. Сунцовой показано, что 
«чем ниже уровень рассогласования норма-
тивных и индивидуальных ценностей у осу-
жденных, тем ниже выраженность деструк-
тивных установок межличностного 
взаимодействия» [28, c. 348]. Результаты 
изучения В. Б. Салаховой особенностей нор-
мативных идеалов и индивидуальных прио-
ритетов личности обучающихся и не обуча-
ющихся осужденных свидетельствуют  

от том, что «иерархия ценностно- 
мотивационной структуры личности осужден-
ных на уровне нормативных идеалов  
и на уровне индивидуальных приоритетов 
имеет расхождения ценностей на обоих уров-
нях в группе обучающихся осужденных. 
Тогда как иерархическая структура ценностей 
личности осужденного в группе не обучаю-
щихся осужденных отличается устойчиво-
стью ценностей как на уровне идеалов (пред-
ставлений), так и на уровне реального 
поведения» [26, с. 24–25]. Частичные разли-
чия между уровнем нормативных идеалов  
и уровнем индивидуальных приоритетов 
отмечены в исследованиях М. А. Мантровой, 
Н. А. Степаненко, изучавших ценностные 
ориентации у подростков из благополучных 
и неблагополучных семей [18], Т. С. Пуха-
ревой, выявившей различия ценностных 
ориентаций студентов с высоким и низким 
уровнем доверия к себе [24] и др.

Так как система ценностных ориентаций 
не является статичной подструктурой лич-
ности и находится в процессе непрерывного 
развития, внутренней иерархической пере-
стройки, изменения в ней могут не сразу 
отражаться на поведении подростка. Исходя 
из того, что ценностные ориентации в науке 
признаются первичным классом личностных 
свойств, определяющих различные психоло-
гические особенности человека, закономер-
но предположить, что изменения в ценност-
ных ориентациях прежде провоцируют 
психологические изменения, которые в свою 
очередь выступают фактором (движущей 
силой) для поведенческого воплощения лич-
ностью произошедшей трансформации в её 
системе ценностных ориентаций. Таким об-
разом, факторы являются промежуточным 
звеном между ценностными ориентациями 
и признаками социально-психологической 
дезадаптации. Учитывая данное предполо-
жение, изменения в системе ценностных 
ориентаций прежде будут отражены в изме-
нениях психологического состояния челове-
ка, чем в его поведенческих проявлениях 
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(признаках) социально-психологической 
дезадаптации, наличие которых будет сви-
детельствовать об определенной устойчиво-
сти дезадаптационных тенденций.

Поэтому изучение влияния ценностных 
ориентаций на формирование факторов раз-
вития признаков социально-психологической 
дезадаптации представляется перспективным 
направлением в психологии, которое  
позволит обнаружить обновленные способы 
предупреждения развития социально- 
психологической дезадаптации подростков, 
молодых людей с помощью коррекции  
их системы ценностных ориентаций.

В результате проведенного исследования 
выявлено, что отбор, присвоение и усвоение 
общественных ценностей осуществляется 
личностью сквозь призму ее социальной 
идентичности, ценностных ориентаций ма-
лых референтных групп, которые могут как 
способствовать, так и препятствовать при-
нятию общечеловеческих ценностей.

Анализ зарубежных и отечественных ис-
следований позволил выявить связь призна-
ков социально-психологической дезадапта-
ции с деформацией системы ценностных 
ориентаций у подростков и молодых людей. 
Однако признаки социально-психологической 
дезадаптации свидетельствуют об устойчи-
вости дезадаптационных явлений в поведе-
нии, что подтверждает необходимость изу-
чения ценностных ориентаций подростков 
и молодых людей с факторами социально- 
психологической дезадаптации.

Результаты проведенного исследования 
показали, что, несмотря на схожую иерар-
хическую структуру ценностных ориентаций 
подростков и молодых людей с факторами 
социально-психологической дезадаптации  
и без таковых, существуют некоторые отли-
чия в приоритетности ценностных ориента-
ций. Однако наибольшие различия обнару-

жены между расхождениями рангов ценностей 
уровня нормативных идеалов и уровня ин-
дивидуальных приоритетов, причем эти раз-
личия существенно больше в группе риска. 
Данное обстоятельство подтверждает выдви-
нутую гипотезу настоящего исследования  
о том, что подростки с высокими и невысо-
кими значениями показателей агрессии, оди-
ночества, безнадежности, депрессии имеют 
отличия в приоритетности ценностных ори-
ентаций.

Проведенное исследование актуализиру-
ет потребность всестороннего изучения  
ценностных ориентаций у подростков с фак-
торами социально-психологической дезадап-
тации с целью выявления закономерностей 
связи ценностных ориентаций с дезадапта-
ционными поведенческими тенденциями 
подростков и молодых людей. Выявлен- 
ные связи могут быть положены в основу 
поиска способов воздействия на систему 
ценностных ориентаций подростков и моло-
дых людей с целью предупреждения возник-
новения дезадаптационных тенденций  
в их социально-психологическом развитии. 

Данное направление предполагает целе-
направленную системную работу не только 
с самими подростками, но и с родителями, 
которые продолжают сохранять ценностное 
воздействие на становление личности под-
ростка, молодого человека. Недостаточное 
внимание к этим вопросам может привести 
к дезадаптационным траекториям развития 
личности подростка. 

Результаты проведенного исследования 
являются первым стратегически значимым 
шагом в осмыслении содержания, организа-
ции профилактической, реабилитационной 
работы с подростками, приоритетность  
ценностных ориентаций которых способ-
ствует развитию признаков социально- 
психологической дезадаптации.
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