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Цель. Изучение ценностно-интенциональных механизмов и стратегий социально-психоло-
гической адаптации юношей к условиям военно-образовательной среды.

Контекст и актуальность. Систему ценностей и направленность личности рассматри-
вают в качестве центрального элемента процесса социально-психологической адаптации. 
Значимость ценностно-мотивационных факторов в детерминации отдельных видов соци-
ального поведения человека (креативности, агрессивных и проэкологических поступков, по-
литической активности и др.) показана в ряде исследований. Вместе с тем практически не 
исследованными остаются конкретные ценностно-интенциональные детерминанты и ме-
ханизмы социально-психологической адаптации к различным условиям профессиональной и 
образовательной среды. В настоящем исследовании решалась задача выявления информа-
тивных ценностно-интенциональных механизмов адаптации к условиям военно-образова-
тельной среды.

Дизайн исследования. В качестве экспериментальной модели использовали процесс соци-
ально-психологической адаптации юношей к условиям обучения на первом курсе высшего воен-
ного учебного заведения (ВВУЗ). Параметры ценностно-интенциональной системы курсантов 
оценивали в динамике: первое исследование (1 этап) проводилось на 2—3-й день после посту-
пления в ВВУЗ, второе (2 этап) — в конце первого месяца обучения и третье (3 этап) — после 
окончания первого курса.

Участники. Обследовано 120 юношей, которые в течение 1 года находились в одинаковых 
социальных условиях образовательной военно-профессиональной среды: их режим учебной дея-
тельности и досуга, а также характер профессиональных и межличностных взаимоотношений 
были схожими.
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Методы (инструменты). Для изучения системы ценностей личности использовался 
опросник Ш. Шварца (SVS и PVQ), а для оценки эффективности адаптации респондентов — 
многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин), ме-
тодики «Нервно-психическая адаптация» (И.Н. Гурвич) и «Самооценка психоэмоциональ-
ного состояния» СУПОС-8 (О. Микшек, в модификации В.А. Кулганова). Статистическая 
обработка данных осуществлялась с применением программы SPSS 22.0. Рассчитывались 
T-критерий и U-критерий, проводились корреляционный, факторный и регрессионный виды 
анализа.

Результаты. Установлено, что у юношей с высокой и низкой эффективностью адаптации 
к условиям военно-образовательной среды реализуются, соответственно, группоцентриче-
ская и эгоцентрическая ценностно-интенциональные стратегии социально-психологической 
адаптации, каждая из которых репрезентируется различными изменениями параметров си-
стемы ценностей.

Основные выводы. Эгоцентрическая ценностно-интенциональная стратегия социаль-
но-психологической адаптации у респондентов с низкой ее эффективностью реализуется сле-
дующими механизмами: повышением значимости эгоцентрических мотивов в ущерб группо-
центрическим; переструктурированием ценностной иерархии на обоих уровнях ценностной 
репрезентации с усилением интенций к чувственным удовольствиям, независимости и социаль-
ному доминированию; формированием ценностной оппозиции «безопасность—самостоятель-
ность» при равновеликости конкурирующих в ней мотивов; возникновением рассогласованно-
сти между ценностно-нормативными и мотивационно-поведенческими уровнями ценностной 
репрезентации. Основными механизмами группоцентрической ценностно-интенциональной 
стратегии социально-психологической адаптации у респондентов с высокой ее эффективно-
стью являются: сохранение устойчивости иерархии системы ценностей с доминированием на 
всех этапах адаптации установок на безопасно-доброжелательные и конформные взаимоот-
ношения в социальной группе; восстановление к окончанию процесса адаптации согласованно-
сти между ценностно-нормативными и мотивационно-поведенческими уровнями ценностной 
репрезентации; формирование динамически устойчивой ценностной оппозиции «достижения-
доброта» при равновеликости вовлеченных в нее мотивов.

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация; ценностные ориентации; цен-
ностные противоречия; ценностно-интенциональная стратегия.
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Objective. The paper is devoted to the study of the value-intentional mechanisms and strate-
gies of socio-psychological adaptation of young men to the conditions of the military educational 
environment.

Background. The system of values and orientation of the individual is considered as a central ele-
ment of the process of socio-psychological adaptation. The significance of value-motivational factors 
in determining certain types of human social behavior (creativity, aggressive and pro-environmental 
actions, political activity, etc.) has been shown in several studies. At the same time, specific value-in-
tentional determinants, and mechanisms of socio-psychological adaptation to various conditions of the 
professional and educational environment remain practically unexplored. The task of the present study 
was to identify informative value-intentional mechanisms of adaptation to the conditions of the military 
educational environment.

Study design. The process of socio-psychological adaptation of young men to the conditions of a 
military institute was used as an experimental model. The respondents’ value system was assessed in the 
longitudinal study for three times: upon admission (Stage 1), one month later (Stage 2), and one year 
after admission (Stage 3) to the institute. The effectiveness of the process of socio-psychological adap-
tation was determined at the 2nd and 3rd stages of the study.

Participants. 120 young men took part in all stages of the study. The respondents were in the same 
social conditions of the educational military-professional environment during the entire period of the 
study: their regime of educational activities and leisure, as well as the nature of professional and inter-
personal relationships were similar.

Measurements. The S. Schwartz survey was used for the studying of the value system of the in-
dividual (“Schwartz Value Survey” (SVS) and “Portrait Value Questionnaire” (PVQ). The multi-level 
personality survey “Adaptiveness” (A.G. Maklakov, S.V. Chermyanin), methods “Neuro-psychic Ad-
aptation” (I.N. Gurvich) and “Self-assessment of the Psycho-emotional State” SUPOS-8 (O. Mikshek, 
modified by V.A. Kulganov) were used for assessing of the adaptation efficiency. Statistical data pro-
cessing was carried out using the SPSS 22.0 program: a statistical analysis of differences was carried 
out according to the Wilcoxon’s T-test and Mann-Whitney U-test; correlation, factorial, regression types 
of analysis were applied.

Results. It has been established that young men with high and low efficiency of adaptation to the 
conditions of the military educational environment implement, respectively, group-centric, and egocen-
tric value-intentional strategies of socio-psychological adaptation. Each of these strategies is represent-
ed by different value-intentional mechanisms.

Conclusions. The egocentric value-intentional strategy of socio-psychological adaptation among 
respondents with its low efficiency is implemented by the following mechanisms: an increase in the im-
portance of egocentric motives to the detriment of group-centric ones; restructuring of the value hierar-
chy at both levels of value representation with increased intentions for sensual pleasures, independence 
and social dominance; the formation of the value opposition “security-independence” with the equal 
magnitude of competing motives in it; the emergence of a mismatch between the value-normative and 
motivational-behavioral levels of value representation. The main mechanisms of the group-centric value-
intentional strategy of socio-psychological adaptation among respondents with its high efficiency are: 
maintaining the stability of the hierarchy of the value system with dominance at all stages of adapta-
tion of attitudes towards safe-friendly and conformal relationships in a social group; restoration by the 
end of the adaptation process of consistency between the value-normative and motivational-behavioral 
levels of value representation; the formation of a dynamically stable value opposition “achievement-
kindness” with the equal magnitude of the motives involved in it.
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Введение
В психологии термином «механизм» 

обозначают те или иные закономерные 
психические изменения, инициирован-
ные влиянием различных психологиче-
ских факторов и средств [34]. Активация 
механизмов социально-психологической 
адаптации происходит в условиях новой 
адаптивной ситуации, предполагающей 
высокую вероятность возникновения у 
субъекта внутренней напряженности и 
потребности в поиске путей выхода из 
состояния дискомфорта [41]. Указанная 
потребность реализуется в виде адаптив-
ных стратегий, крайними вариантами 
которых считают стратегии пассивного 
приспособления индивида к изменяю-
щимся условиям социальной среды [20] 
и стратегии активного влияния субъекта 
на социальную среду [26; 33]. Е.Ю. Двой-
никова предлагает выделять конструк-
тивные и деструктивные стратегии со-
циально-психологической адаптации 
личности [13].

Вне зависимости от адаптационной 
стратегии центральным звеном меха-
низмов социально-психологической 
адаптации считают личностную систему 
ценностей, которая формируется в ходе 
интериоризации человеком социальных 
ценностей и оказывает влияние на его по-
ведение в течение всей жизни [10; 14; 16; 
23; 28; 37]. Зависимость различных видов 
социального поведения человека (креа-
тивности, агрессивных поступков, про-
экологического поведения, политической 
активности) от его ценностных характе-

ристик показана в ряде исследований [14; 
42; 43; 46; 51; 55]. Эта связь объясняется 
по-разному: стремлением индивида под-
держивать согласованность поведения с 
собственными убеждениями; желанием 
соответствовать своим жизненным целям 
и мировоззренческим ориентирам; по-
буждением объективизировать собствен-
ные ценности [43; 44; 48; 49].

Как элемент структуры личности 
ценности отражаются в сознании чело-
века в форме ценностных ориентаций 
[16], характеризующих его внутреннюю 
готовность к совершению определенной 
социальной деятельности и осущест-
вляющих психическую регуляцию меж-
личностных взаимоотношений [37], а 
также определяющих направленность 
поведения субъекта [24]. Считают, что 
«система ценностей обеспечивает спо-
собность сознания меняться в соответ-
ствии с изменением социальной реаль-
ности, играя важную роль в адаптации 
к социальным изменениям и формиро-
вании отношения к ним» [2]. Полагают 
также, что «ценностные ориентации, 
как компоненты высшего интегрирую-
щего уровня самосознания, играют ве-
дущую роль в процессе саморегуляции 
и адаптации личности, обуславливая 
выбор средств для достижения цели 
и направляя субъекта как на реализа-
цию определенных отношений, так и 
на определенную деятельность» [27]. 
В оригинальной концепции Ш. Шварца 
ценности рассматриваются как некие 
(часто неосознаваемые) критерии вы-

Keywords: value orientations; value-intentional strategy; intrapersonal value contradictions; socio-
psychological adaptation.
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бора и оценки человеком своих и чужих 
поступков [54], а наиболее существен-
ным содержательным различием между 
ценностями является тип мотивирую-
щих целей, с которыми эти ценности 
ассоциированы [53].

Многокомпонентность системы цен-
ностных ориентаций обуславливает 
возможность формирования в ценност-
но-мотивационной сфере различных вну-
триличностных конфликтов вследствие 
возникновения противоречий как между 
отдельными ценностями (ценностный 
конфликт) или мотивами (мотиваци-
онный конфликт), так и в отношениях 
«ценность—мотив» (ценностно-мотива-
ционный конфликт) [6; 9; 15; 16; 31; 36; 
50]. В ряде исследований показана детер-
минирующая роль ценностных противо-
речий в механизмах конструктивного 
развития личности [17; 35], возникнове-
нии агрессивных [3], невротических [30; 
45] и кризисных [19] состояний.

Образовательная среда, являясь од-
ним из ведущих условий развития лич-
ности, предоставляет человеку возмож-
ность идентифицировать себя в социуме, 
удовлетворить собственные социальные 
и идеальные потребности, воспринимая 
содержание образования как личност-
ную ценность [5; 39]. Образовательная 
военно-профессиональная среда имеет 
свою специфику, проявляющуюся зна-
чительными эмоциональными и физиче-
скими нагрузками, унифицированными 
условиями обучения и быта, жесткой 
системой управления и наличием су-
щественных социальных ограничений 
[1]. Межличностные интеракции в этой 
среде характеризуются иерархичностью 
(неравенством социальных статусов), 
категоризацией (разделением военнос-
лужащих на различные категории), спец-
ифическими нормами и ценностями, 
высокой ежедневной интенсивностью и 

теснотой взаимодействия [12]. Перечис-
ленные обстоятельства позволяют рас-
сматривать их в качестве универсальной 
модели для исследования закономерно-
стей и механизмов социально-психоло-
гической адаптации. В различных эмпи-
рических исследованиях показано, что 
социально-психологическая адаптация 
к условиям военно-профессиональной 
среды завершается к концу первого года 
[7; 21]. При этом выделяют начальный 
(первые 3—4 недели), промежуточный 
(после 6 месяцев обучения) и заверша-
ющий (последние месяцы первого года 
обучения) этапы такого процесса адапта-
ции [32].

Целью настоящего исследования яв-
лялся анализ ценностно-интенциональ-
ных механизмов и стратегий социально-
психологической адаптации юношей к 
условиям военно-образовательной среды.

Метод
Схема проведения исследования. 

Систему ценностей у респондентов оце-
нивали в течение первого года обучения 
в ВВУЗе трижды: первое исследование 
(1 этап) проводилось на 2—3-й день после 
поступления в ВВУЗ, второе (2 этап) — в 
конце первого месяца обучения и тре-
тье (3 этап) — после окончания первого 
курса. Успешность адаптации оценивали 
дважды: на 2-м и 3-м этапах исследова-
ния. Психодиагностические исследова-
ния проводились в стандартных для всех 
респондентов условиях.

Выборка. В исследовании при-
няли участие 120 молодых мужчин 
(М = 17,48 лет; d = ± 0,93), которые нахо-
дились в одинаковых социальных усло-
виях высшего военно-учебного заведения 
командного профиля: их режим учебной 
деятельности и досуга, а также характер 
профессиональных и межличностных вза-
имоотношений были схожими.
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Методики. Параметры ценностно-ин-
тенциональной сферы определяли с при-
менением методики Ш. Шварца на уровнях 
нормативных идеалов и индивидуальных 
приоритетов [18; 50; 53]. По каждому пока-
зателю рассчитывались средние значения 
с последующим проведением процедуры 
их «центрирования» [52] и ранжирования. 
При анализе динамики ранговых значений 
учитывалась позиция ценностей в их ие-
рархии [29], включающей ценности выс-
шего («ядро» с первого по третий ранги), 
среднего («структурный резерв» — четвер-
тый и пятый ранги), ниже среднего («цен-
ностная периферия» — шестой и седьмой 
ранги) и низшего статусов (с восьмого по 
десятый ранги). Выраженность ценностно-
мотивационного конфликта определялась 
путем расчета ПЦС — показателя ценност-
но-интенциональной согласованности [8].

Оценка успешности адаптации осу-
ществлялась с применением многоуров-
невого личностного опросника «Адап-
тивность» (МЛО-АМ) [25], методик 
«Самооценка психоэмоционального со-
стояния» СУПОС-8 [22; 47] и «Нервно-
психическая адаптация» (НПА) [11].

Статистическая обработка прово-
дилась в программе SPSS 22.0. Рассчи-
тывались T-критерий Вилкоксона (по 
отношению к значениям показателей 
предыдущего этапа) и U-критерий Ман-
на-Уитни (различия между показателями 
лиц сопоставляемых групп). Осуществля-
лись корреляционный (ранговая корреля-
ция), факторный и регрессионный (шаго-
вый метод) виды статистического анализа.

Результаты
Установлено, что у респондентов из-

учаемой выборки (n = 120) достоверная 
динамика нормативных идеалов (см. 
рис. 1) определялась только за счет воз-
растания позиции параметра «власть» на 
2-м и 3-м этапах исследования, а также 

ценности «гедонизм» к концу первого года 
обучения. При этом на всех этапах опреде-
лялось динамически устойчивое противо-
речие ценностей «достижения — доброта».

Динамика индивидуальных приори-
тетов в целом по выборке (n = 120) уже на 
2-м этапе характеризовалась снижением 
значимости ценностей «конформность», 
«доброта» и «универсализм» при возрас-
тании позиций ценностей «достижения» и 
«власть» (см. рис. 2). К окончанию иссле-
дования определялось дальнейшее сниже-
ние значимости ценности «конформность» 
при возрастании позиций ценностей «гедо-
низм» и «самостоятельность» (см. рис. 3).

Для выявления динамики ценностных 
ориентаций у лиц с различным уровнем 
адаптированности был рассчитан инте-
гральный критерий психоэмоционально-
го напряжения респондентов. В ходе фак-
торного анализа параметров методик 
СУПОС-8 и НПА выделили два фактора, 
объясняющих 79% и 81% общей диспер-
сии соответственно на втором и третьем 
этапах исследования (см. табл. 1). Пер-
вый из них назвали фактором психоэ-
моционального напряжения (49% и 54% 
дисперсии соответственно), второй — 
фактором психической активности (30% 
и 27% дисперсии соответственно).

Представленные корреляции (см. 
табл. 1 и рис. 4) послужили основанием 
для трактовки фактора психоэмоцио-
нального напряжения как интегрального 
критерия эффективности адаптации [25]. 
Поскольку методика МЛО-АМ конструк-
тивно ориентирована на изучение степени 
адаптивности, т.е. потенциальной возмож-
ности успешно адаптироваться, выявлен-
ные корреляции позволяют полагать, что 
степень адаптированности респондентов 
отчасти определяется их исходной соци-
ально-психологической адаптивностью.

По результатам квартильного раз-
биения значений интегрального крите-
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рия респонденты были отнесены к од-
ной из трех групп: с низким, средним и 
высоким уровнем психоэмоционально-
го напряжения.

В иерархии нормативных идеалов у ре-
спондентов с незначительным психоэмоци-
ональным напряжением (см. рис. 5) в тече-
ние года обучения в ВВУЗе превалировали 

Рис. 1. Динамика нормативных идеалов на всех этапах исследования (n = 120): 
здесь и далее (рис. 2, 3, 6, 7, 8 и 9) стрелками показана направленность значимых 

изменений ценностей по отношению к таковым на предыдущих этапах исследования

Рис. 2. Динамика индивидуальных приоритетов на 2-м этапе исследования (n = 120)
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Рис. 3. Динамика индивидуальных приоритетов на 3-м этапе исследования (n = 120)

Т а б л и ц а  1
Первичные статистики и результаты факторного анализа (N = 120) 

параметров методик НПА и СУПОС-8

П
ок

аз
ат

ел
ь*

Первичные статисти-
ческие показатели

Корреляция

Факторный анализ**

Факторная структура 
второго этапа 
исследования

Факторная структура 
третьего этапа 
исследования

Второй 
этап

Третий 
этап

М + δ M + δ rs р
фактор 1

(49%)
фактор 2

(30%)
фактор 1

(54%)
фактор 2

(27%)

С
уп

ос
-8

Р 16,6 + 4,8 14,6 + 4,8 0,62 ≤ 0,001 0,75 0,54
Е 17,0 + 5,2 14,9 + 5,2 0,61 ≤ 0,001 0,84 0,63
А 12,5 + 3,4 11,4 + 3,6 0,65 ≤ 0,001 0,90 0,90
О 4,9 + 3,5 6,8 + 4,1 0,64 ≤ 0,001 0,80 0,85
N 5,6 + 4,3 7,3 + 4,9 0,65 ≤ 0,001 0,91 0,71
U 3,7 + 3,4 5,3 + 4,6 0,77 ≤ 0,001 0,88 0,90
D 5,5 + 4,7 7,4 + 5,8 0,63 ≤ 0,001 0,78 0,88
S 8,1 +3,2 8,9 + 2,1 0,71 ≤ 0,001 0,78 0,92

НПА 9,7 + 8,7 15,4 + 9,3 0,64 ≤ 0,001 0,69 0,93
Примечания: * — Шкалы методик: Р — психическое спокойствие, Е — ощущение силы и энер-
гии, А — стремление к действию, О — импульсивная реактивность, N — психическое беспокой-
ство, U — страх, тревога и опасения, D — подавленность и апатия, S — удрученность и вялость, 
НПА — суммарный индекс методики НПА. ** — в скобках указаны доли дисперсий первого и 
второго факторов.
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ценности «безопасность», «конформность» 
и «доброта». У респондентов с высоким 
уровнем психоэмоционального напряжения 
изменения в иерархии нормативных идеа-
лов (см. рис. 6) возникли к концу первого 
года обучения. Если на первых этапах у них 
в «ядре» превалировали ценности «без-
опасность», «достижения» и «конформ-
ность», то на третьем этапе происходили 
изменения как на уровне доминирующих 
ценностей за счет возрастания позиции 
параметра «гедонизм» с седьмого ранга до 
третьего, так и на уровнях «структурного 
резерва» и «периферии» ценностной ре-
презентации в виде снижения позиций па-
раметров «доброта» и «универсализм» при 
возрастании позиции ценности «власть». 
Установлены положительные («гедонизм» 
и «самостоятельность») и отрицательные 
(«конформность» и «доброта») корреля-
ции интегрального критерия с «центро-
ванными» значениями нормативных идеа-
лов (см. табл. 2). У респондентов с низким 
уровнем психоэмоционального напряже-
ния на последних этапах исследования 

более приоритетными (по U-критерию) 
оказались ценности «конформность» и 
«доброта», менее приоритетными — пара-
метры «самостоятельность» и «гедонизм».

В иерархии индивидуальных приори-
тетов на втором этапе изменения отмеча-
лись только у лиц с высоким уровнем пси-
хоэмоционального напряжения, у которых 
в этот период определялось переструкту-
рирование ценностных показателей как 
в системе доминирующих ценностей, так 
и на уровне ценностей «низшего статуса» 
(см. рис. 7). Так, у этих лиц отмечалось 
возрастание позиций параметров «до-
стижения» (с шестого до второго ранга), 
«власть» и «гедонизм», а также снижение 
позиции параметра «доброта» (со второ-
го до шестого ранга). На заключительном 
этапе исследования (см. рис. 8) у этих ре-
спондентов отмечалось снижение значи-
мости ценностей «конформность» (со вто-
рой до пятой позиции) и «универсализм» 
(с пятого до девятого ранга), возрастание 
позиций параметров «самостоятельность» 
(с четвертого до первого ранга) и «гедо-

Рис. 4. Рис. 4. Корреляционные связи факторов психоэмоционального напряжения 
и психической активности с показателями методики МЛО-АМ (n = 120): 

здесь и на рис. 10 сплошная линия — положительные корреляции, пунктирная линия — 
отрицательные корреляции, жирная линия — p ≤ 0,01, тонкая линия — p ≤ 0,05.
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низм» (с девятого до третьего ранга), а так-
же формировалась ценностная оппозиция 
«безопасность-самостоятельность». У ре-
спондентов с низким уровнем психоэмоци-
онального напряжения на заключительном 

этапе в иерархии индивидуальных при-
оритетов отмечалось только возрастание 
позиции ценности «достижения», что при-
вело к формированию ценностной оппози-
ции «достижения-доброта» (см. рис. 9).

Рис. 5. Динамика нормативных идеалов у респондентов с низким уровнем 
психоэмоционального напряжения (n = 30)

Рис. 6. Динамика нормативных идеалов у респондентов с высоким уровнем 
психоэмоционального напряжения (n = 30)
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На втором этапе исследования у 
лиц с высоким уровнем адаптирован-
ности выше ранг параметра «доброта», 
а на третьем — параметров «доброта» 
и «конформность», ниже ранг пара-
метров «самостоятельность» и «гедо-
низм». На третьем этапе выявленные 
закономерности отразились в корре-
ляциях интегрального критерия с ука-
занными выше показателями, а так-
же с параметром «достижения» (см. 
рис. 10).

Регрессионная модель подтвердила 
роль параметров «самостоятельность», 
«достижения» и «доброта» в детермина-
ции (R2 = 0,16) интегрального критерия 
адаптации (уравнение 1).

YПЭ = 0,097 + 0,387*(Xсам) – 
0,493*(Xдос) – 0,416*(Xдоб)

(уравнение 1),
где: YПЭ — значение фактора психоэ-

моционального напряжения; Xсам — зна-
чение параметра «самостоятельность»; 

Т а б л и ц а  2
Коэффициенты корреляции значений критерия психоэмоционального 

напряжения с параметрами нормативных идеалов (N = 120)

№ п/п
Ценности на уровне нормативных 

идеалов
Второй этап 

исследования
Третий этап 

исследования
1 Конформность –0,20* –0,24**
2 Доброта –0,21* –0,18*
3 Самостоятельность 0,18*
4 Гедонизм 0,19* 0,31**

Примечания: * — статистическая значимость корреляций на уровне р ≤ 0,05; ** — статистиче-
ская значимость корреляций на уровне р ≤ 0,01.

Рис. 7. Динамика индивидуальных приоритетов у респондентов с высоким уровнем 
психоэмоционального напряжения на 2-м этапе исследования (n = 30)
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Xдос — значение параметра «достижения»; 
Xдоб — значение параметра «доброта».

Динамика ПЦС у лиц с высоким уров-
нем психоэмоционального напряжения 

при исходном усредненном значении в 
0,53 у.е. отражала его снижение на втором 
и третьем этапах (средние значения — 0,31 
и 0,32 у.е. соответственно). У респондентов 

Рис. 8. Динамика индивидуальных приоритетов у респондентов с высоким уровнем 
психоэмоционального напряжения на 3-м этапе исследования (n = 30)

Рис. 9. Динамика индивидуальных приоритетов у респондентов с низким уровнем 
психоэмоционального напряжения (n = 30)
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же с высокой эффективностью адаптации 
динамика ПЦС была иной: 0,48 у.е. на пер-
вом этапе, 0,33 у.е. — на втором (р ≤ 0,05 по 
сравнению с первым) и 0,45 у.е. — на тре-
тьем. При этом различия на первых этапах 
исследования между значениями ПЦС у 
респондентов сравниваемых групп были 
несущественными, а на последнем достига-
ли уровня статистической значимости.

Обсуждение результатов
Динамика нормативных идеалов у 

лиц с высоким уровнем адаптированно-
сти (см. рис. 5) отражала устойчивость 
системы ценностей на всех этапах ис-
следования и характеризовалась доми-
нирующими установками на безопасные 
и гармоничные взаимоотношения в со-
циальной группе, ограничение действий 
и побуждений, не соответствующих фор-
мальным социальным нормам. При этом 
в системе ценностей определялось дина-
мически устойчивое противоречие «до-
стижения-доброта» при равновеликости 
вовлеченных в него мотивов. У респон-
дентов с низким уровнем адаптированно-
сти (см. рис. 6) в «ядре» иерархии нор-

мативных идеалов на начальных этапах 
превалировали: ориентация на безопас-
ные и гармоничные отношения (безопас-
ность), стремление к успеху (достиже-
ния) и ограничение не соответствующих 
социальным экспектациям действий 
(конформность). К третьему этапу у по-
следних отмечалось переструктурирова-
ние ценностной иерархии с усилением 
интенций к чувственным удовольствиям 
(гедонизм) и социальному доминирова-
нию (власть) при снижении значимости 
позитивных внутригрупповых (доброта) 
и межгрупповых (универсализм) взаи-
моотношений. При этом на всех этапах 
определялось динамически устойчивое 
противоречие ценностей «достижения-
доброта» с преобладанием мотивирован-
ности к социально одобряемому успеху и 
снижением на последнем этапе значимо-
сти доброжелательных отношений.

Иерархии индивидуальных при-
оритетов у лиц сравниваемых групп на 
первом этапе не имели различий и ха-
рактеризовались направленностью на 
позитивные, безопасные и конформные 
взаимоотношения в группе. В течение 

Рис. 10. Корреляции фактора психоэмоционального напряжения с параметрами 
индивидуальных приоритетов на заключительном этапе исследования (n = 120)
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первого месяца изменения в системе цен-
ностей определялись только у респон-
дентов с низким уровнем адаптирован-
ности (см. рис. 7), у которых отмечались 
разнонаправленные сдвиги в структуре 
доминирующих ценностей в виде уси-
ления мотивированности к достижению 
личного успеха при снижении значимо-
сти доброжелательности во внутригруп-
повых взаимоотношениях.

Изменения в иерархии индивиду-
альных приоритетов у респондентов со-
поставляемых групп на завершающем 
этапе исследования были разнонаправ-
ленными. У респондентов с низким уров-
нем адаптированности определялась 
перегруппировка структуры ценност-
ного «ядра» за счет как возрастания 
направленности на чувственные удо-
вольствия (гедонизм) и независимость 
взглядов/действий (самостоятельность), 
так и ослабления ориентации на ограни-
чение действий и побуждений, не соот-
ветствующих социальным ожиданиям 
(конформность), что обусловило фор-
мирование в структуре доминирующих 
индивидуальных приоритетов ценност-
ной оппозиции «безопасность—самосто-
ятельность» при равновеликости кон-
курирующих в ней мотивов (см. рис. 8). 
Результаты корреляционного и регрес-
сионного анализа подтвердили детер-
минирующую роль механизма усиления 
эгоцентрической мотивированности к 
независимости мыслей/действий в фор-
мировании у этих респондентов деза-
даптивных состояний. У респондентов 
с высоким уровнем адаптированности 
(см. рис. 9) на третьем этапе исследова-
ния отмечалось значительное возраста-
ние мотивированности к социально одо-
бряемым достижениям при сохранении 
устойчивой ориентации на позитивные 
гармоничные и безопасные внутригруп-
повые взаимоотношения, что привело к 

формированию отсутствовавшей ранее 
ценностной оппозиции «достижения-до-
брота» при равновеликости вовлеченных 
в нее мотивов. Результаты корреляцион-
ного и регрессионного анализа подтвер-
дили детерминирующую роль в успеш-
ности адаптации механизмов усиления 
группоцентрической мотивированности 
к доброжелательным внутригрупповым 
отношениям и социально одобряемой 
устремленности к достижениям, а также 
формирования ценностного противоре-
чия «достижения-доброта».

Важным механизмом адаптации сле-
дует считать сохранение ценностно-мо-
тивационной целостности личности, 
определяемой с помощью ПЦС. Очевид-
но, что у лиц с низкой эффективностью 
адаптации возникшая на начальном эта-
пе рассогласованность между мировоз-
зренческими идеалами и индивидуаль-
ными приоритетами оставалась таковой 
к завершению исследования. У респон-
дентов же с высокой степенью адапти-
рованности рассогласованность первых 
недель нивелировалась к завершению 
процесса адаптации. Возникающая в 
условиях адаптивного напряжения цен-
ностно-интенциональная рассогласован-
ность представляется нам и причиной, 
и следствием дезадаптивных программ/
стратегий человека. Ранее было показа-
но [4], что предъявление лицам с низкой 
эффективностью адаптации повышен-
ных требований социума провоцирует у 
них дефицитарные (апатия, вялость) и/
или деструктивные (страх, тревога) пси-
хологические явления. Личностная де-
структивность через механизм проекции 
может провоцировать враждебно-отвер-
гающие в отношении индивида паттерны 
социума, а дефицитарность за счет меха-
низма эмпатии — реакции заботливо-обе-
регающей опеки. Указанные деструктив-
но-дефицитарные предрасположенности 
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личности потенциируют предуготовлен-
ность к формированию психопатологи-
ческих рекурсий, когда в условиях враж-
дебно-отвергающих стимулов среды 
личностная деструктивность еще больше 
возрастает, а в условиях заботливо-опе-
кающих влияний социума дефицитар-
ность личности становится еще более вы-
раженной. Деструктивно-дефицитарная 
рассогласованность личности в условиях 
напряжения механизмов психологиче-
ской адаптации к требованиям социума 
может стать одной из определяющих де-
терминант процессов психопатизации, 
психосоматизации и/или формирования 
зависимого поведения [38].

В качестве значимого механизма адап-
тации, оказывающего как благоприят-
ное, так и неблагоприятное влияние на ее 
эффективность, целесообразно рассма-
тривать также формирование ценност-
ных противоречий. Ранее на основании 
данных о существенно большем влиянии 
ценностных оппозиций по сравнению с 
совокупным влиянием других перемен-
ных аксиосферы личности была сфор-
мулирована гипотеза о доминирующей 
роли ценностных оппозиций в детерми-
нации профессионального и социально-
го поведения человека [9]. В настоящем 
исследовании ценностная оппозиция 
«достижения—доброта», отражающая 
противоречие между потребностью в до-
стижении личного социально одобряе-
мого успеха и стремлением к сохранению 
доброжелательных внутригрупповых 
отношений при равновеликости вовле-
ченных в нее мотивов, оказывает пози-
тивное влияние на эффективность адап-
тации и рассматривается как элемент 
успешной ценностно-интенциональной 
стратегии. Диспропорция указанной 
оппозиции с усилением потребности в 
успехе в ущерб мотиву межличностной 
доброжелательности, по-видимому, мо-

гут ослаблять адаптационные ресурсы 
индивида. В свою очередь, выявленное у 
лиц с низким уровнем адаптированности 
противоречие «самостоятельность—без-
опасность», характеризующее конфликт 
между усиливающейся в процессе адап-
тации мотивированностью к независи-
мости мыслей/действий и сохраняющей 
высокую значимость установкой на без-
опасные и стабильно-гармоничные взаи-
моотношения в группе, трактуется нами 
как негативная детерминанта адаптации. 
Усиление значимости вовлеченных в эту 
оппозицию мотивов при их равновели-
кости представляется нам важным фак-
тором дезадаптивной ценностно-интен-
циональной стратегии.

Основными ценностно-интенцио-
нальными характеристиками респонден-
тов с низкой эффективностью адаптации, 
таким образом, являются: стремление 
к когнитивно-поведенческой изоляции 
(самостоятельность) и избеганию угроз 
(безопасность); озабоченность удовлет-
ворением собственных интересов (гедо-
низм) в ущерб другим (нонконформизм); 
обесценивание доброжелательных вну-
три- и межгрупповых отношений (добро-
та, универсализм); умеренность в стрем-
лении к социально одобряемому успеху 
(достижения) и получению новой раз-
вивающей информации (стимуляция). 
Наиболее характерными особенностями 
этих респондентов следует считать фор-
мирующийся в процессе адаптации ре-
сурсозатратный ценностный конфликт 
между стремлением к избеганию угрожа-
ющих ситуаций (и, следовательно, полу-
чению психологической поддержки от 
группы) и усиливающим тревогу (вслед-
ствие дистанцирования от психологи-
ческой поддержки) побуждением к ког-
нитивно-поведенческой независимости 
от этой же социальной группы, а также 
возникающую уже на начальных этапах 
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и сохраняющуюся в дальнейшем цен-
ностно-интенциональная рассогласован-
ность между мировоззренческими идеа-
лами и поведенческими приоритетами.

В целом, оценивая динамику цен-
ностных ориентаций, можно выделить 
следующие ценностно-интенциональ-
ные механизмы низкой эффективности 
социально-психологической адаптации: 
снижение значимости группоцентри-
ческих ценностей («социального фо-
куса» по Ш. Шварцу [40] — ценностей 
«доброта», «конформность» и «универ-
сализм»); повышение значимости эго-
центрических мотивов («личностного 
фокуса» по Ш. Шварцу [40] — ценностей 
«достижения», «самостоятельность» 
и «гедонизм»); переструктурирование 
ценностной иерархии с усилением ин-
тенций к чувственным удовольствиям, 
независимости и социальному домини-
рованию; формирование к завершению 
процесса адаптации в «ядре» индивиду-
альных приоритетов ценностной оппози-
ции «безопасность—самостоятельность» 
при равновеликости конкурирующих в 
ней мотивов; сохранение на всех этапах 
адаптации в «структурном резерве» нор-
мативных идеалов динамически устой-
чивой оппозиции «достижения-доброта» 
с преобладанием мотивированности к со-
циально одобряемому успеху в ущерб за-
боте о благополучии людей; возникнове-
ние уже на начальном этапе и сохранение 
в течение года адаптации ценностно-мо-
тивационной рассогласованности между 
ценностно-нормативными и мотиваци-
онно-поведенческими уровнями цен-
ностной репрезентации. Совокупность 
перечисленных механизмов можно трак-
товать как эгоцентрическую ценностно-
интенциональную стратегию социально-
психологической адаптации.

Основными ценностно-интенцио-
нальными механизмами высокой эффек-

тивности социально-психологической 
адаптации можно считать: сохранение 
устойчивости в условиях адаптацион-
ной напряженности иерархии системы 
ценностей; восстановление к окончанию 
процесса адаптации согласованности 
между иерархиями ценностно-норма-
тивных и мотивационно-поведенческих 
уровней ценностной репрезентации; до-
минирование на всех этапах адаптации 
установок на безопасно-доброжелатель-
ные и конформные взаимоотношения 
в социальной группе; формирование 
динамически устойчивой ценностной 
оппозиции «достижения-доброта» при 
равновеликости вовлеченных в нее мо-
тивов. Такую динамику показателей 
ценностно-интенциональной сферы 
респондентов мы трактуем как группо-
центрическую ценностно-интенцио-
нальную стратегию социально-психоло-
гической адаптации.

Выводы
1. В течение первого года обучения в 

условиях военно-профессиональной сре-
ды у юношей с высокой и низкой эффек-
тивностью социально-психологической 
адаптации реализуются, соответственно, 
группоцентрическая и эгоцентрическая 
ценностно-интенциональные стратегии, 
каждая из которых репрезентируется 
различными ценностно-интенциональ-
ными механизмами.

2. У респондентов с низкой эффек-
тивностью социально-психологической 
адаптации к условиям военно-профессио-
нальной среды эгоцентрическая стратегия 
реализуется следующими ценностно-ин-
тенциональными механизмами: повыше-
нием значимости эгоцентрических мо-
тивов в ущерб группоцентрическим; 
переструктурированием ценностной 
иерархии на обоих уровнях ценностной 
репрезентации с усилением интенций к 
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чувственным удовольствиям, независи-
мости и социальному доминированию; 
формированием ценностной оппозиции 
«безопасность—самостоятельность» при 
равновеликости конкурирующих в ней 
мотивов; возникновением рассогласован-
ности между ценностно-нормативными и 
мотивационно-поведенческими уровня-
ми ценностной репрезентации.

3. Основными ценностно-интенци-
ональными механизмами выявленной 
у респондентов с высокой эффективно-
стью социально-психологической адап-
тации группоцентрической стратегии 
являются: сохранение устойчивости 
иерархии системы ценностей с доми-
нированием на всех этапах адаптации 
установок на безопасно-доброжелатель-
ные и конформные взаимоотношения 
в социальной группе; восстановление к 

окончанию процесса адаптации умень-
шившейся на начальном ее этапе согла-
сованности между ценностно-норматив-
ными и мотивационно-поведенческими 
уровнями ценностной репрезентации; 
формирование динамически устойчивой 
ценностной оппозиции «достижения-до-
брота» при равновеликости вовлеченных 
в нее мотивов.

3. Ценностные оппозиции оказыва-
ют и благоприятное, и неблагоприятное 
влияние на процессы социально-пси-
хологической адаптации. Позитивной 
ценностно-интенциональной детерми-
нантой адаптации к условиям образо-
вательной военно-профессиональной 
среды является ценностная оппозиция 
«достижения—доброта», а негативной — 
ценностная оппозиция «самостоятель-
ность—безопасность».
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