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Представлены результаты работы, направленной на выяснение роли цен-
ностной направленности в удовлетворенности базовых потребностей и 
академической адаптации студентов. Полученные материалы проясняют 
цели, направленность на которые способствует достижению психологи-
ческого благополучия обучающихся. В исследовании приняли участие 
студенты педагогических профилей университета (N=390, 35% мужчин, 
65% женщин) в возрасте 17—22 лет, средний возраст — 19,85, SD=3,17. 
Использованы следующие методики: Шкала удовлетворенности базовых 
потребностей (M.M. Johnston, S.J. Finney, 2010); «Портретный ценност-
ный опросник» (Ш. Шварц, 2012); методика диагностики Академической 
адаптации (Р.М. Шамионов, М.В. Григорьева, Е.С. Гринина, А.В. Созонник, 
2022) и анкета на установление социально-демографических характери-
стик. Установлено, что ценности сохранения и открытости являются поло-
жительными предикторами удовлетворенности базовых психологических 
потребностей в автономии, компетентности и связанности с другими. 
Положительный эффект ценностей сохранения и отрицательный эффект 
ценностей открытости на вариации академической адаптации опосредо-
ваны удовлетворенностью базовых потребностей в автономии и компе-
тентности, которые соответственно усиливают или снижают эти эффекты.
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Введение

Удовлетворенность базовых психологи-
ческих потребностей (в автономии, компе-
тентности и связанности с другими) является 
важнейшим показателем психологического 
благополучия личности [11; 23; 24]. Ранее бы-
ло установлено, что все три основные психо-
логические потребности остаются важными 
для поддержания чувства благополучия (со-
циального, эмоционального, психологическо-
го) на протяжении всей жизни [26]. Имеются 
данные о том, что ценности в целом и ролевая 
согласованность ценностей (мои ценности 
как партнера и как друга) связаны с пережи-
ванием удовлетворенности базовых потреб-
ностей, и эта связь опосредована ясностью 

Я-концепции молодых людей [27]. Иначе 
говоря, устойчивость ценностей (в разных 
ролевых ситуациях) может рассматривать-
ся в качестве основания психологического 
благополучия личности. С другой стороны, 
удовлетворенность базовых потребностей (в 
семье) способствует выбору более аутентич-
ных оснований самоуважения [13] и связана с 
академической мотивацией [17].

Ценностные ориентации личности высту-
пают важным регулятором активности и харак-
тера повседневного поведения человека. По-
этому изучение вклада отдельных ценностей 
и групп ценностей (ценностной направленно-
сти) в вариации удовлетворенности базовых 
потребностей позволяет оценить не только 
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степень ценностной детерминации удовлетво-
ренности базовых потребностей и их согласо-
ванности/несогласованности, но и эффекты 
социализации с точки зрения их влияния на 
субъективное благополучие личности.

В последние десятилетия проблема цен-
ностной обусловленности поведения челове-
ка стала весьма популярной в социологиче-
ских и психологических исследованиях. На 
протяжении длительного времени проводят-
ся ценностные замеры во всем мире. Счи-
тается, что ценности носят универсальный 
характер, хотя имеется и ряд возражений от-
носительно универсальности и всеобщности 
ценностей, которые используются для миро-
вых замеров [3]. Кроме того, начинают также 
появляться инструменты, лишенные извест-
ных «культурных» ограничений, например, 
для оценки приверженности к традиционным 
ценностям в том их понимании, которое су-
ществует в субъективном опыте человека 
[31]. Кроме того, исследователями часто ста-
вится под сомнение способность существу-
ющих методик оценки ценностей личности 
и группы прогнозировать последовательное 
поведение. Тем не менее из представленных 
ранее данных, по крайней мере, методика 
Ш. Шварца PVQ-RR лучше всего предсказы-
вала все переменные ценностно-релевант-
ного поведения [9], хотя и установлено, что 
разные ценности по-разному предсказыва-
ют поведение [28]. На наш взгляд, ценности, 
будучи присвоенными в процессе социа-
лизации как «направляющие» идеи жизни 
и поведения, включенные в субъективную 
систему представлений, оказывают влияние 
на «желаемую» стратегию жизни, которая 
может корректироваться различными обсто-
ятельствами, но при этом составлять некую 
критериальную базу для оценок помыслов 
и способов их реализации. Однако унифи-
кация жизни несет в себе риск сокращения 
культурного разнообразия и вариативности, 
снижает возможности творчества [6].

Ценности, распространенные в обще-
стве, меняются в соответствии с изменения-
ми в его жизни и в зависимости от социаль-
ных, социально-экономических и социально-
политических процессов, происходящих не 

только в границах определенной культуры, 
но и в рамках взаимодействий цивилизаций. 
Поэтому, как отмечают исследователи [1; 6; 
10; 14], в России за последние 30—40 лет 
произошли и происходят серьезные изме-
нения ценностных ориентаций различных 
групп населения. Наиболее серьезные из-
менения происходят в молодежных группах. 
Так, О.А. Белобрыкина и К.Л. Лидин (2021) 
обращают внимание на тенденции смены 
коллективизма к индивидуализму, альтру-
изма к эгоизму, стабильности и упорядочен-
ности к динамизму и иллюзорной свободе 
[1]. В отечественной науке отмечается также 
тренд на усиление либеральных ценностей 
студенческой молодежи [10], в соответствии 
с которым происходит снижение значимости 
ценностей семейной жизни, интересной ра-
боты, общественного признания, творчества 
и даже уверенности в себе и одновременное 
усиление ценностей свободы и жизненной 
мудрости. Эти данные подкрепляются и ис-
следованиями ценностей жизненного успе-
ха, в соответствии с которыми успех связан 
с ценностями субъективно-личностного ха-
рактера (психическое состояние и личный 
успех) и социальной значимости (власть и 
признание) [12]. Эти данные также свиде-
тельствуют и об определенной стратегии 
«продвижения» к успеху через эгоцентрич-
ность и власть. Между тем имеются и дан-
ные, свидетельствующие о сохраняющейся 
(длительное время) нацеленности молодежи 
на семью, любовь, материальное обеспече-
ние и лишь в следующую очередь — гедони-
стические ценности, а также ценности сво-
боды, карьеры, самореализации [1; 18]. Эти 
ценности мало согласуются с теми, которые 
приписываются российской цивилизации 
(красота, щедрость, милосердие, доброта, 
духовность, нравственность) [14].

Удовлетворенность базовых потребно-
стей как показатель психологического бла-
гополучия личности связана с достижениями 
в социальной жизни, профессиональной 
деятельности, обучении. Однако, по нашему 
предположению, разносторонняя активность 
студентов и ее результативность основаны 
на связи удовлетворенности базовых по-
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требностей с определенными ценностями. 
Очевидно, определенные ценности несут в 
себе закрепленные в культуре модели пове-
дения, наиболее эффективные с точки зре-
ния адаптации и самореализации личности в 
соответствующих условиях.

Определение ценностных предикторов 
удовлетворенности базовых психологиче-
ских потребностей и академической адапта-
ции студентов позволит установить те цели, 
направленность на которые способствует 
достижению психологического благополучия 
молодых людей в образовательной системе.

Цель исследования — определить ха-
рактер связи между ценностными ориента-
циями студентов и удовлетворенностью их 
потребностей в автономии, компетентности 
и связанности с другими в процессе акаде-
мической адаптации.

Гипотеза. Ценности открытости и сохра-
нения значимо связаны с удовлетворенно-
стью базовых потребностей и академиче-
ской адаптацией студентов.

Задачи исследования: 1) выявить уровне-
вые показатели ценностей и базовых потреб-
ностей; 2) определить ценности, являющие-
ся наиболее значимыми для удовлетворен-
ности базовых потребностей студентов; 3) 
установить роль ценностей высшего порядка 
(открытости, сохранения, самопреодоления 
и самоутверждения) в удовлетворенности 
базовых потребностей и академической 
адаптации студентов.

Процедура, методы и методики

Участники исследования — студенты 
педагогических профилей университета в 
количестве 390 человек (35% мужчин, 65% 
женщин), возраст — 17—22 года, средний 
возраст — 19,85, SD=3,17.

Методы. В исследовании использован 
метод опроса. Применены следующие ме-
тодики: Шкала удовлетворенности базовых 
потребностей [25], адаптированная нами, ис-
пользована для оценки степени удовлетво-
ренности потребности в автономии, компе-
тентности и связанности с другими. Опрос-
ник включает 21 пункт, пропорционально 
распределенный по трем шкалам. Альфа 

Кронбаха составляет для шкалы автоно-
мии — 0,72, для шкалы компетентности — 
0,69; связанности с другими — 0,70. Шкалы 
продемонстрировали хорошие психометри-
ческие показатели, тесно взаимосвязаны 
(коэффициенты корреляции составили от 50 
до 70 при p<0,01) и ранее использовались 
в исследованиях [30]. Для оценки выражен-
ности значимости отдельных ценностей и их 
групп использован «Портретный ценност-
ный опросник» Ш. Шварца (2012) (PVQ-R2). 
Опросник включает 57 пунктов, каждый из 
которых оценивается от 1 до 6 баллов в со-
ответствии со степенью «схожести» с чело-
веком, обладающим той или иной характе-
ристикой. Пункты опросника распределены 
пропорционально по 19 шкалам-ценностям, 
которые разбиваются на 4 группы (самопре-
одоления, самоутверждения, сохранения и 
открытости миру). Для оценки степени ака-
демической адаптации студентов использо-
вана методика диагностики академической 
адаптации (Р.М. Шамионов, М.В. Григорье-
ва, Е.С. Гринина, А.В. Созонник, 2022). Ме-
тодика включает 44 пункта, распределенные 
по 7 шкалам: когнитивный, эмоциональный, 
мотивационный, психофизиологический, 
коммуникативный и личностный компоненты 
и интегральная шкала академической адап-
тации. Альфа Кронбаха для интегральной 
шкалы составляет 0,81. Для оценки социаль-
но-демографических показателей использо-
вана анкета.

Методы обработки данных. Первичные 
данные обрабатывались с помощью стати-
стической программы IBM SPSS Statistics 
+ PS IMAGO PRO, включающей программу 
IBM AMOS для проведения моделирования 
с помощью структурных уравнений. В иссле-
довании также использованы метод корре-
ляционного анализа, метод регрессионного 
анализа (шаговый метод).

Результаты исследования

Вначале нами были рассчитаны описатель-
ные статистики (табл. 1). Как видно из при-
веденных результатов, наиболее выражены 
показатели ценностей преданности группе, 
самоутверждения в группе, а также самосто-
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ятельности — свободы выражать мнение и 
производить действия (ценностей, относимых 
Ш. Шварцем [22] к двум сегментам ценност-
ного круга (группам ценностей, направлен-
ностям) — открытости изменениям и само-
преодоления); наименее выражены ценности 
традиции и ценности власти — влияния через 
контроль других людей и материальных ресур-
сов, а также скромности как признания незна-
чительности отдельного человека в жизни.

Анализ вклада конкретных ценностей в 
вариации удовлетворенности потребностей 

позволил установить специфику, отражаю-
щую различия комбинаций ценностей-детер-
минант и количественные показатели охваты-
ваемой дисперсии. Необходимо учитывать в 
организации социальной активности студен-
тов совместную детерминацию удовлетво-
ренности базовых потребностей со стороны 
ценностей, находящихся на противополож-
ных сторонах ценностного круга, как, напри-
мер, самостоятельность и традиции.

Из табл. 2 видно, что основными пре-
дикторами удовлетворенности потребности 

Таблица 1
Описательная статистика и корреляционный анализ показателей (по Пирсону)

Показатели Среднее

С
тд

. о
тк

л
о

н
ен

и
е

У
д

. п
о

тр
еб

н
о

ст
и

 в
 

ав
то

н
о

м
и

и

У
д

. п
о

тр
еб

н
о

ст
и

 в
 

ко
м

п
ет

ен
тн

о
ст

и

У
д

. п
о

тр
еб

н
о

ст
и

 
в 

св
яз

ан
н

о
ст

и
 с

 
д

р
уг

и
м

и

Самостоятельность — Мысли 4,94 0,79 0,39** 0,29** 0,27**

Самостоятельность — Поступки 4,99 0,81 0,42** 0,39** 0,30**

Стимуляция 4,23 0,87 0,20** 0,24** 0,24**

Гедонизм 4,65 0,89 0,19** 0,15** 0,33**

Достижение 4,53 0,85 0,28** 0,26** 0,26**

Власть — Доминирование 3,14 1,10 0,04 0,11* 0,03

Власть — Ресурсы 3,45 1,04 0,04 0,01 0,04

Репутация 4,53 0,95 0,15** 0,09 0,13*

Безопасность — Личная 4,60 0,83 0,19** 0,23** 0,25**

Безопасность — Общественная 4,80 0,99 0,29** 0,23** 0,26**

Традиция 3,55 1,24 0,20** 0,32** 0,24**

Конформизм — Правила 4,08 1,02 0,17** 0,27** 0,16**

Конформизм — Межличностный 4,09 1,06 -0,03 0,012 0,14**

Скромность 3,82 0,89 -0,05 0,02 -0,01

Универсализм — Забота о других 4,21 1,05 0,17** 0,22** 0,20**

Универсализм — Забота о природе 4,74 1,02 0,09 0,11* 0,16**

Универсализм — Толерантность 4,48 0,92 0,11* 0,13* 0,21**

Благожелательность — Забота 5,13 0,83 0,27** 0,37** 0,38**

Благожелательность — Чувство 
долга

5,03 0,83 0,31** 0,29** 0,35**

Потребность в автономии 5,13 0,87 1 0,74** 0,61**

Потребность в компетентности 4,67 0,93 0,74** 1 0,60**

Потребность в связанности 5,09 0,83 0,61** 0,60** 1

Академическая адаптация 5,26 0,74 0,62** 0,67** 0,47**
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в автономии выступают ценности сохране-
ния — поддержка традиций, общественная 
безопасность, межличностный конформизм 
(отрицательно). Лишь одна из ценностей 
открытости изменениям — самостоятель-
ность в действиях — является ее предикто-
ром. Исходя из бета-коэффициента (0,371) 
и ΔR2 (0,19) данная ценность вносит наи-
больший вклад в удовлетворение потреб-
ности в автономии. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что в реализации потребности 
в автономии ценность личностного фокуса 
«перевешивает» ценности социального фо-
куса, что, на наш взгляд, говорит об индиви-
дуалистическом менталитете студенческой 
молодежи.

Удовлетворенность потребности в ком-
петенции (табл. 3) объясняется совокуп-
ностью ценностей, относящихся к разным 
секторам ценностного круга: сохранения 
(ценности традиций, межличностной кон-
формности (отрицательно)), самоутверж-
дения (власть над ресурсами, достижение 
успеха), самопреодоления (преданность 

группе (благожелательность-забота)) и от-
крытости изменениям (самостоятельность 
в действиях).

Из табл. 4 видно, что удовлетворенность 
потребности в связанности с другими об-
условлена ценностями преданности группе, 
гедонизма, самостоятельности в действиях, 
власти над людьми (отрицательно) и скромно-
сти (отрицательно). Из этих данных следует, 
что стремление к заботе о других, умеренный 
гедонизм, самостоятельность и следование 
традиционным ценностям способствуют реа-
лизации потребности в отношениях с другими 
благодаря активности в соответствии с ними, 
а ценности власти над людьми и скромности, 
напротив, фрустрируют ее.

Как видно из табл. 2-4, ценностные ори-
ентации (группы ценностей) «открытость из-
менениям» (самостоятельность в действиях) 
и «сохранение» (традиция, конформность) 
являются универсальными предикторами 
для удовлетворенности разных психологи-
ческих потребностей — в автономии, компе-
тентности и связанности с другими, несмо-

Таблица 2
Предикторы удовлетворенности потребности в автономии

Показатели B Стд. ошибка Бета t Знч. ΔR2

(Константа) 2,55 0,32 7,98 <0,001

Самостоятельность — Поступки 0,42 0,06 0,37 6,95 <0,001 0,19

Традиция 0,11 0,04 0,14 2,88 0,004 0,02

Конформизм — Межличностный –0,12 0,04 –0,14 –2,77 0,006 0,01

Безопасность — Общественная 0,13 0,05 0,14 2,53 0,010 0,02

F=25,33; p<0,01; R2=0,23

Таблица 3
Предикторы удовлетворенности потребности в компетентности

Показатели B Стд. ошибка Бета t Знч. ΔR2

(Константа) 2,06 0,36 5,71 <0,001

Благожелательность — Забота 0,27 0,07 0,23 4,02 <0,001 0,13

Традиция 0,20 0,04 0,25 4,94 <0,001 0,04

Самостоятельность — Поступки 0,20 0,0697 0,16 2,85 0,005 0,03

Конформизм — Межличностный –0,18 0,05 –0,20 –3,87 <0,001 0,03

Власть — Ресурсы –0,16 0,05 –0,17 –3,07 0,002 0,01

Достижение 0,19 0,07 0,17 2,69 0,008 0,02

F=15,33 p<0,01; R2=0,25
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тря на относительно небольшие величины 
коэффициентов детерминации (R2) в регрес-
сионных уравнениях (табл. 2—4).

Из табл. 5 видно, что академическая 
адаптация студентов связана с удовлет-
воренностью потребности в автономии и в 
компетентности. При этом удовлетворен-
ность потребности в компетентности вно-
сит более весомый вклад в академическую 
адаптацию студентов. В пошаговую модель 
не включена удовлетворенность в связанно-
сти с другими в силу низкого показателя В 
и высокого показателя стандартной ошибки 
(соответственно, незначимого критерия 
Стьюдента).

Для проверки гипотезы о прямых и кос-
венных эффектах (направлениях связей и 
переменных-модераторах) ценностей на 
академическую адаптацию нами проведено 
моделирование структурными уравнениями. 
Размерности модели показывают приемле-
мый результат, все ковариации, дисперсии 
экзогенных переменных статистически до-
стоверны. Объем выборки в анализируемом 
случае достаточен (А.Д. Наследов, 2020). 

Как видно из рисунка, наиболее сильным 
является прямой эффект удовлетворенности 
потребностей в автономии и компетентно-
сти на вариации академической адаптации. 
Вклад ценностей в адаптацию незначителен, 
но достаточно ощутим в отношении удовлет-
воренности психологических потребностей. 
Совокупный вклад ценностей и удовлетво-
ренности базовых потребностей в вариации 
академической адаптации студентов состав-
ляет 50%, что свидетельствует о значитель-
ной детерминации. Из рисунка также видно, 
что удовлетворенность потребности в свя-
занности с другими не оказывает прямого 
направленного эффекта на академическую 
адаптацию.

Обсуждение результатов

Ценности современной студенческой мо-
лодежи являются не только индикаторами 
ее целевой направленности, но и мощным 
регулятором поведения [9; 22], поскольку 
значимость ценностей связана с недостатком 
в реализации тех или иных потребностей [8, 
с. 148]. В результате исследования установ-

Таблица 4
Предикторы удовлетворенности потребности в связанности

Показатели B Стд. ошибка Бета t Знч. ΔR2

(Константа) 2,68 0,38 7,03 <0,001

Благожелательность — Забота 0,18 0,06 0,17 2,89 0,004 0,13

Гедонизм 0,22 0,06 0,22 3,88 <0,001 0,04

Традиция 0,14 0,04 0,20 3,73 <0,001 0,02

Самостоятельность — Поступки 0,14 0,06 0,13 2,31 0,022 0,01

Власть — Доминирование -0,10 0,04 -0,13 -2,45 0,015 0,01

Скромность -0,10 0,05 -0,10 -2,05 0,041 0,01

F=15,33; p<0,01; R2=0,21

Таблица 5
Удовлетворенность базовых потребностей как предиктор академической 

адаптации студентов

Показатели B Стд. ошибка Бета t Знч.

(Константа) 2,32 0,17 14,03 <0,001

Удовлетворенность потребности в компетентности 0,37 0,04 0,46 8,55 <0,001

Удовлетворенность потребности в автономии 0,24 0,05 0,28 5,09 <0,001

F=180,232; p<0,01; R2=0,48
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лено, что у молодых людей наиболее явно 
выражены ценности самопреодоления и от-
крытости изменениям, что согласуется с дан-
ными, полученными в исследовании Н.В. Му-
ращенковой, В.В. Гриценко и М.Н. Ефремен-
ковой [15]. Кроме того, высокую значимость 
демонстрируют ценности безопасности и ре-
путации. Эти данные свидетельствуют в поль-
зу готовности молодых людей к изменениям, 
но без риска, при определенной безопасно-
сти (как на уровне личности, так и общества в 
целом), и в то же время весомую значимость 
имеют ценности преодоления собственных 
интересов ради других. Казалось бы, высокая 
значимость интересов группы соответствует 
особенностям юношеской субкультуры, но 
наличие корреляции с возрастом (r=0,173; 

p<0,01) свидетельствует о более глубоком 
включении этой категории ценностей с те-
чением времени в жизнь молодых людей. 
Между тем с возрастом также коррелируют и 
наименее значимые ценности самоутвержде-
ния (r=–0,118; p<0,05) и сохранения (r=0,244; 
p<0,01). Это свидетельствует в пользу того, 
что для более молодой части выборки значи-
мы ценности самоутверждения, а значимость 
ценностей сохранения нарастает с возрас-
том. Поэтому нельзя согласиться с выводом 
о «либерализации» ценностей студентов в 
ущерб традиционным ценностям, сделанным 
в работе А.Н. Котляревич (2023) [10]. Очеви-
ден сдвиг ценностей сохранения и преодоле-
ния и на более поздние этапы социализации. 
Вместе с тем тренд на ценности открытости 

Рис. Модель путевого анализа: Хи-квадрат (CMIN), степени свободы (df), индекс сравнительной 
подгонки (CFI), скорректированный индекс добротности подгонки (AGFI), индекс добротности подгонки 

(GFI), среднеквадратичная ошибка аппроксимации (RMSEA)
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изменениям весьма выражен в молодежной 
выборке в провинции [20].

Значимость ценностей, представляющих 
для молодежи важную (направляющую) об-
ласть самореализации, является фактором 
адаптации [5] и субъективного благополу-
чия, включая удовлетворенность базовых 
потребностей в автономии, компетентности 
и связанности с другими [23]. Однако раз-
ные ценности имеют разные эффекты по 
отношению к удовлетворенности базовых 
потребностей и академической адаптации.

В соответствии с теорией самодетермина-
ции потребность в автономии характеризуется 
стремлением к самостоятельности, к дей-
ствиям в соответствии со своими выборами 
и своей личностью в целом. В результате ре-
грессионного анализа нами установлена пря-
мая связь ценности самостоятельности в дей-
ствиях (открытость изменениям), имеющей 
наибольшую силу детерминации, и поддержки 
традиций, общественной безопасности; а так-
же обратная связь ценности межличностного 
конформизма с удовлетворенностью этой по-
требности. Иначе говоря, удовлетворенность 
потребности в автономии студентов обуслов-
лена значимостью ценностей, относящихся по 
преимуществу к двум противоположным осям 
ценностного круга (по Ш. Шварцу).

Данные регрессионного анализа свиде-
тельствуют о сложности ценностной детер-
минации удовлетворенности потребности в 
компетентности, поскольку охватывают ценно-
сти из весьма разных областей — и самопре-
одоления, и сохранения, и самоутверждения. 
Удовлетворенность потребности в эффектив-
ности решения возникающих перед студентом 
проблем связана с ценностью преданности 
группе, которая, очевидно, воспринимается 
прежде всего как группа поддержки. При этом 
ценность конформности межличностной, ско-
рее, препятствует этому. Другими словами, 
только значимость «своей» группы, но не во-
обще человеколюбие (избегание причинения 
вреда другим людям) связана с удовлетворен-
ностью этой потребности. Кроме того, имеется 
связь ценности традиций (положительно) и 
власти над ресурсами (отрицательно), также 
относящихся к противоположным полюсам 

(по Ш. Шварцу). С одной стороны, это сви-
детельствует о том, что психологическому 
благополучию молодых людей препятствует 
нацеленность на влияние посредством кон-
троля над ресурсами — материальными или 
социальными и способствует приверженность 
традиционным ценностям. В свете результатов 
исследований А.Л. Темницкого (2022) [19], в 
соответствии с которыми благополучие связа-
но больше с деятельностной стороной самоут-
верждения, с трудовой активностью, отдачей, 
такая связь не кажется случайной: молодые 
люди в решении своих проблем не опирают-
ся на контроль, но в большей степени — на 
поддержку группы и следование традициям. 
С другой стороны, эта потребность связана с 
преданностью группе, но не конформностью 
устанавливаемым правилам в группе, что, 
скорее, отражает неоднозначную культурную 
ориентацию на индивидуализм-коллективизм 
в российском обществе [29].

Наконец, удовлетворенность потребно-
сти в связанности с другими также связана с 
ценностью в преданности группе, самостоя-
тельности в действиях и стремлением к удо-
вольствиям. При этом препятствуют удовлет-
ворению этой потребности ценности власти 
над другими и признание незначительности 
отдельной личности в жизни (скромность, 
которая, очевидно, не приветствуется в груп-
повых отношениях).

Как можно заметить из представленных 
результатов, во всех трех случаях непре-
менными предикторами удовлетворения 
базовых психологических потребностей 
выступают ценности самостоятельности в 
действиях и традиций. Казалось бы, будучи 
ценностями противоположной направленно-
сти, они должны были бы конкурировать, но 
не в данном случае. Очевидно, для удовлет-
воренности психологических потребностей 
молодых людей важными (при стремлении 
к самостоятельности) остаются культурные, 
семейные и религиозные традиции. Такая 
совместная предикция удовлетворенности 
потребностей нам не кажется случайной, 
поскольку свобода действий, являясь одной 
из наиболее значимых ценностей, не кон-
курирует с ценностями традиций, а допол-
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няется ими. Полученные данные частично 
согласуются с результатами исследований, 
в которых было установлено, что у совре-
менной студенческой молодежи значимость 
ценностей, обеспечивающих стабильность 
общества, безопасность, отсутствие хаоса 
(традиционные ценности), сопряжена со 
значимостью развития, расширения возмож-
ностей, самореализации, преобразований 
(ценности открытости) [2].

В результате моделирования структурны-
ми уравнениями получена эмпирически под-
твержденная модель. Из этой модели видно, 
что ценности открытости и сохранения, отно-
сящиеся к двум противоположным полюсам 
ценностного круга, являются определяющи-
ми для удовлетворенности базовых потреб-
ностей. Такое положение вовсе не случайно, 
поскольку реализация в жизни стремлений 
к новизне, самостоятельности, переменам, 
столь выраженным в студенческой юности 
[7], и традиционным ценностям — ценностям 
безопасности, следования нормам и тради-
циям — способна создавать весомую об-
ласть психологического благополучия лич-
ности. Однако эти ценности играют пусть и 
незначительную, но противоположную роль 
в формировании академической адаптации, 
которая, очевидно, более чувствительна к 
ценностям сохранения и следованию опре-
деленному шаблону. Эти данные частично 
согласуются с результатами исследований, 
в которых установлено, что высокую степень 
адаптации среди всего прочего демонстри-
руют студенты, характеризующиеся приня-
тием норм, ценностей, требований, сложив-
шихся в вузе и учебной группе [4].

Теоретическим объяснительным началом 
этих эмпирических результатов могут слу-
жить принцип анизотропности [16] и принцип 
диахронии [21], в соответствии с которыми 
динамическое равновесие в системе лично-
сти обеспечивается разнородностью и раз-
новекторностью изменений, происходящих 
на разных уровнях ее составляющих.

Заключение

Ценности являются регуляторами по-
ведения человека. Их анализ важен с точ-

ки зрения определения целей, благодаря 
которым он реализует себя в том или ином 
направлении. Из результатов проведенно-
го исследования следует, что социальная 
активность, в основе которой находятся 
соответствующие ценности, способствует 
достижению удовлетворенности базовых по-
требностей. На психологическом уровне это 
значит, что стремление к значимым целям 
в повседневной жизни студентов является 
основанием их удовлетворенности, на соци-
ально-психологическом уровне — что опре-
деленные ценности оказываются ведущими 
для реализации активности вне контекста их 
выраженности. Очевидно, именно те ценно-
сти, которые нами установлены с помощью 
регрессионного анализа, и являются соот-
ветствующими нормам и установкам, усво-
енным в процессе социализации личности, 
как обеспечивающие комфортное существо-
вание. Несмотря на декларирование в сред-
нем низкой значимости ценностей традиции, 
они выступают непреложным предиктором 
удовлетворенности базовых потребностей 
студентов, что свидетельствует о реальном 
их месте в регуляции социальной активности 
и поведения. Кроме того, на наш взгляд, это 
свидетельствует и об адекватности поведе-
ния соответствующим нормам, усвоенным 
в процессе социализации индивида. Еще 
один вывод заключается в том, что удов-
летворение базовых потребностей связано 
с гетерогенностью ценностной детермина-
ции. Очевидно, что для каждой потребности 
существует свой набор разнокачественных 
ценностей, изменения которых, несмотря на 
включенность в одни сферы, обеспечивает 
активность, благодаря которой удовлетворя-
ется та или иная потребность.

В результате моделирования структур-
ными уравнениями (модель путей) установ-
лены определяющие академическую адап-
тацию эффекты удовлетворенности психо-
логических потребностей в компетентности 
и автономии, направленные связи ценностей 
к академической адаптации (прямая от цен-
ностей сохранения и обратная от ценностей 
открытости) с незначительным эффектом и 
модерационный эффект удовлетворенности 
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потребности в автономии и компетенции 
прямой связи ценностей и академической 
адаптации. Из полученных результатов 
нельзя говорить о прямой каузальной связи 
ценностей и академической адаптации. Од-
нако роль отдельных ценностей (открытости 
и сохранения) в вариациях академической 
адаптации более существенна, нежели дру-
гих (самопреодоления и самоутверждения).

Практический вывод из полученных ре-
зультатов заключается в том, что психологи-
ческое благополучие студентов может быть 
поддержано через включение в такие формы 
социальной активности, которые позволяют 
реализовать ценности открытости изменени-
ям и преданности группе, но в рамках тради-
ционной морали и следования традиционным 
установкам. Однако следует также учесть, 
что социальная активность, организованная 
по принципам формальных обязательств и 
«следования курсу», скорее ее фрустрирует.

Ограничения исследования. Данное ис-
следование направлено на установление 

связей и их направленностей и тестирует 
предполагаемые эффекты ценностей на 
удовлетворенность базовых потребностей 
и академическую адаптацию студентов. По-
этому в последующих исследованиях необхо-
димо обратить внимание на установление не 
только особенностей ценностных ориентаций 
студентов с различным уровнем адаптации, 
но и на степень исполненности ценностей в 
процессе обучения как основы психологиче-
ского благополучия и академической адап-
тации. В данном исследовании установлено, 
что удовлетворенность потребности в авто-
номии и компетентности более значима, чем 
удовлетворенность потребности в связанно-
сти с другими в их направленной связи с ака-
демической адаптацией, что также требует 
дополнительных исследований в отношении 
социально-психологической детерминации 
адаптации студентов. Наконец, необходимо 
уточнить, не является ли удовлетворенность 
психологических потребностей медиатором 
связи ценностей и академической адаптации.
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