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Исследование направлено на выявление вклада ценностных ориентаций в 
психологическое благополучие у старших подростков. Методом структурного 
моделирования (SEM) проверялись гипотезы о взаимоотношениях 
субъективного благополучия, различных личностных характеристик и 
ценностных ориентаций. В исследовании приняли участие 2647 обучающихся 
профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 19 лет 
(средний возраст=17±1 лет, медиана=17 лет), из которых 734 человека (28%) 
женского пола, 1913 – мужского. Субъективное благополучие измерялось с 
помощью методик «Индекс хорошего самочувствия» (WHO-5 Well-Being 
Index) и «Шкала психологического благополучия» К. Рифф. Для оценки 
личностных характеристик выбраны тест жизнестойкости С. Мадди, опросник 
социального интеллекта Tromsø и опросник склонности к агрессии Басса-
Перри BPAQ. Для изучения ценностных ориентаций использовалась методика 
Ш. Шварца. Результаты моделирования показывают, что содержание и 
соотношение ценностных ориентаций не только не вносят вклад в субъективное 
благополучие, но и являются «лишним» компонентом. Наилучшая модель 
(TLI=0,90; SRMR=0,04; GFI=0,95; RMSEA=0,05) показывает, что основной 
вклад в субъективное благополучие человека вносит степень соответствия 
ценностных ориентаций индивида и референтной группы (в стране, окружении 
и т.д.): если представления о том, какие должны быть ценностные ориентации, 
совпадают с теми, которые имеет сам человек, то его субъективное 
благополучие повышается.

Ключевые слова: метод структурного моделирования; субъективное благополучие; 
жизнестойкость; социальный интеллект; склонность к агрессии; ценностные 
ориентации; подростки.
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The study is aimed at identifying the contribution of value orientations to the psychological 
well-being in older adolescents. The structural modeling method (SEM) tested hypotheses 
about the relationship between subjective well-being, various personal characteristics 
and value orientations. The study involved 2647 students of professional educational 
organizations aged 16 to 19 years (mean age=17±1 years, median=17 years), of which 
734 people (28%) were female, 1913 were male. Subjective well-being was measured 
using WHO-5 Well-Being Index and Ryff Scale of Psychological Well-Being. To assess 
personal characteristics, the Muddy hardiness test, the Tromsø Social Intelligence 
Questionnaire, and the BPAQ Bass-Perry Aggressiveness Questionnaire were selected. 
To study value orientations, Schwartz Value Survey was used. Modeling results show 
that values content and interrelations not only do not contribute to subjective well-being, 
but are also an «extra» component. The best model (TLI=0,90; SRMR=0,04; GFI=0,95; 
RMSEA=0,05) shows that the main contribution to the subjective well-being of a person 
is made by the degree of correspondence between the value orientations of the individual 
and the reference group (in the country, environment, etc.): if ideas about what values 
should be coincide with those a person has, then his/her subjective well-being increases.

Keywords: structural modeling method; subjective well-being; hardiness; social 
intelligence; aggression; values; adolescents.
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Введение
Предположение о том, что ценностные ориентации (ЦО), представляющие собой вы-

ражение основных жизненных принципов человека и определяющие детерминанту его 
поведения, тесно связаны с субъективным благополучием, многими исследователями 
считается логичным и обоснованным [6; 7; 8; 11; 12; 14; 15]. Однако при ближайшем 
рассмотрении оказывается, что связи эти слабы и практически не выражены. Обзор за-
рубежных исследований показывает, что связи различных показателей субъективного 
благополучия (удовлетворенность жизнью, позитивный/негативный аффект и т.д.) с ЦО, 
полученными по методике Ш. Шварца, довольно малы: в основном лежат в диапазоне 
от 0,08 до 0,15, а величины более 0,30 встречаются крайне редко [15]. При этом для од-
них и тех же величин корреляция иногда имеет противоположный знак. Например, для 
связи ЦО «Власть» с удовлетворенностью жизнью получена положительная корреляция 
для израильских студентов по бизнесу (0,27) и отрицательная – для израильских сту-
дентов-психологов (-0,26). Для связи ЦО «Достижения» с удовлетворенностью жизнью 
получены положительные корреляции для американских и иранских студентов (0,13 и 
0,34 соответственно), но отрицательные – для турецких студентов (-0,07) и для боль-
шой выборки европейских стран (-0,11). Иногда встречаются и более обнадеживающие 
результаты. Так, в работе [12] получены умеренные связи между эвдемонистическим 
благополучием и ЦО (от 0,37 до 0,49), но слабые (не выше 0,24) – с удовлетворенностью 
жизнью [12].

Аналогичные результаты получены и на российских выборках. Так, в исследовании 
Е.О. Смолевой и М.В. Морева [8] хотя и утверждается, что «население с разным уровнем 
субъективного благополучия отличается по отношению к ценностям развития и свободы, 
самоутверждения, достижению счастья другими людьми, наличию жизненного предна-
значения» [8], убедительных оснований для такого утверждения не приведено. Рейтинги 
ценностей (методика М. Рокича) для группы счастливых и несчастливых респондентов 
практически совпадают (см. [8], табл. 7 и 8, с. 117–118): корреляция по терминальным 
ценностям rs=0,75, по инструментальным ценностям rs=0,92. Сами авторы согласны с 
этим: «Несмотря на различие в самооценке жизни по критерию “счастье”, население Во-
логодской области отдает приоритет одним и тем же ценностям…» [8]. В исследовании 
С.В. Персиянцевой [7] получены некоторые статистически значимые различия по ЦО на 
уровне нормативных идеалов (методика Ш. Шварца), но при этом рейтинги ценностей 
для групп с низким и высоким уровнем психологического благополучия опять совпада-
ют (rs=0,81). Рейтинг ЦО для группы с низким уровнем психологического благополучия 
ниже по всем десяти типам ценностей [7]. Данные по ЦО на уровне индивидуальных 
приоритетов не приведены.

Таким образом, возможно, что ЦО вносят какой-то вклад в субъективное благополу-
чие человека, но каким образом и каков этот вклад, еще предстоит выяснить. Продуктив-
ной представляется идея о том, что вклад ЦО является не прямым, а опосредованным 
(например, он может быть опосредован какими-либо психологическими характеристи-
ками [12]). Второй гипотезой, которую следует проверить, является гипотеза о том, что 
не столько ЦО влияют на уровень субъективного благополучия, сколько совпадение ЦО 
индивида и ЦО его окружения (страны проживания, референтной группы и т.д. [13]). Для 
проверки этих гипотез предлагается использовать метод структурного моделирования, 
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который позволит проверить различные гипотезы о взаимоотношениях субъективного 
благополучия, различных личностных характеристик и ЦО.

Метод
Участники исследования. В исследовании приняли участие 2647 подростков (обуча-

ющиеся профессиональных образовательных организаций) в возрасте от 16 до 19 лет 
(средний возраст=17±1 лет, медиана=17 лет), из которых 734 человека (28%) женского 
пола, 1913 – мужского.

Методики. Для измерения субъективного благополучия использовались две методики: 
«Индекс хорошего самочувствия» (WHO-5 Well-Being Index) [5] и «Шкала психологиче-
ского благополучия» К. Рифф [10]. В качестве личностных характеристик, которые могут 
быть связаны с уровнем субъективного благополучия, были выбраны жизнестойкость (тест 
жизнестойкости С. Мадди [4]), социальный интеллект (опросник социального интеллекта 
Tromsø [9]) и агрессия (опросник склонности к агрессии Басса-Перри BPAQ [2]). Для изу-
чения ценностных ориентаций использовалась методика Ш. Шварца [3]. Все ценности (как 
для уровня нормативных 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 соответствующими типами ценностей, характеризует их высокую значимость 
для испытуемого. Ранг от 7 до 10 свидетельствует о низкой значимости соответствующих 
ценностей [3].

Статистический анализ. Проверка пригодности теоретической модели, то есть уров-
ня ее соответствия наблюдаемым в определенном исследовании данным, определялась с 
помощью структурного моделирования (SEM) в пакете IBM SPSS Amos.

Результаты и обсуждение
Для проверки различных гипотез о взаимоотношениях субъективного благополучия, 

различных личностных характеристик и ЦО были выбраны несколько моделей, схема-
тически представленные на рис. 1. Переменные «Личностные характеристики», «Цен-
ностные ориентации» и «Субъективное благополучие» являются латентными. Латент-
ная переменная «Субъективное благополучие» выражается через наблюдаемые (явные) 
переменные: индекс хорошего самочувствия (одна шкала) и Шкалу психологического 
благополучия К. Рифф (6 субшкал, представляющих отдельные составляющие психо-
логического благополучия). Латентная переменная «Личностные характеристики» вы-
ражается через наблюдаемые переменные «жизнестойкость», «социальный интеллект» 
и «агрессия», имеющие по одной шкале. Латентная переменная «Ценностные ориента-
ции» выражается через ценностные ориентации, измеренные по методике Ш. Шварца 
(всего 20 показателей). Модель 1 (рис. 1а) является базовой: она не предполагает ни-
какого влияния ЦО на уровень благополучия человека, а констатирует тот факт, что не-
которые личностные характеристики тесно связаны с психологическим благополучием. 
При проверке соответствия модели данным использовался метод максимального правдо-
подобия, так как он является одним из самых широко используемых и асимптотически 
эффективен (то есть по мере увеличения размера выборки оценки сходятся к истинным 
значениям). Асимптотическая эффективность означает, что для больших выборок этот 
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метод дает наиболее точные оценки, что как раз подходит для используемой большой 
выборки (N>2000). Результаты моделирования показали, что Модель 1 достаточно хо-
рошо описывает данные (см. таблицу): SRMR=0,06; GFI=0,93; TLI=0,88. Единствен-
ными показателями, которые указывают на расхождение модели с данными, являются 
RMSEA=0,11 (>0,05) и CMIN/df=103,7. Возможно, в данном случае показатель CMIN/
df нельзя считать подходящим индексом соответствия, так как он хотя и компенсирует 
некоторым образом зависимость от объема выборки, все же зависит от него. Например, 
при оценке той же модели на первой N=1000 респондентов CMIN/df=11,4, что на по-
рядок лучше. Дополнительные связи между ошибками переменных, характеризующих 
субъективное благополучие, были добавлены в Модель 1, чтобы улучшить ее соответ-
ствие. Эти же связи сохранялись для всех последующих, более сложных, моделей. Они 
представлены на рис. 2.

Рис. 1. Схемы возможных взаимосвязей между субъективным благополучием, личностными 
чертами и ценностными ориентациями подростков

Далее в базовую модель добавлялись ЦО в качестве базы, которая определяет ос-
новную жизненную позицию и, преломляясь через личностные черты, косвенно влияет 
на уровень благополучия (модель 2, рис. 1б). Использовались все десять ЦО на двух 
уровнях (уровне индивидуальных приоритетов и уровне нормативных идеалов), то есть 
двадцать показателей. Несмотря на то, что показатель RMSEA улучшается (см. таблицу), 
все остальные показатели соответствия ухудшаются и показывают полное расхождение 
модели с данными, что говорит об отсутствии оснований рассматривать ЦО как важный 
компонент благополучия личности. Еще одно предположение – об опосредующей роли 
ЦО при влиянии личностных характеристик на уровень субъективного благополучия – 
проверялось в Модели 3 (рис. 1в) и также не нашло подтверждения (см. таблицу). Мо-
дель 3 оказывается еще хуже, чем Модель 2.

Таким образом, результаты моделирования показывают, что содержание и соотноше-
ние ЦО не только не вносят вклад в субъективное благополучие, но и являются «лиш-
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ним» компонентом, что согласуется с результатами, полученными другими исследова-
телями [7; 8; 15], о слабых связях между ЦО и благополучием, а также об одинаковых 
рейтингах ЦО у благополучных и неблагополучных людей.

Последней гипотезой, которая проверялась в исследовании, была гипотеза о возмож-
ной роли в благополучии личности «когерентности» ЦО на различных уровнях – уровне 
нормативных идеалов и уровне индивидуальных приоритетов. Так, в исследовании [13] 
на примере 29 стран показано, что субъективное благополучие выше у тех людей, чьи 
ЦО совпадают с жителями их страны или региона; в работе [1] получено, что расхож-
дения рангов ценностей уровней нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов 
существенно больше в группе респондентов с факторами социально-психологической 
дезадаптации. Действительно, при введении в Модель 1 вместо ЦО показателей разли-
чия между ЦО на двух уровнях ситуация изменилась (см. таблицу, Модель 4): все пока-
затели соответствия резко улучшились и стали даже лучше, чем для Модели 1 (TLI=0,90; 
SRMR=0,04; GFI=0,95; RMSEA=0,05). Единственным показателем, который свидетель-
ствует о недостаточном соответствии, является CMIN/df=8,5. Вместе с тем его большая 
величина (>5) объясняется большим размером выборки (N=2647). Оценка той же модели 
на первой N=1000 респондентов дает CMIN/df=3,9, что является удовлетворительным 
соответствием.

Таблица
Показатели соответствия для различных моделей взаимосвязей между 

субъективным благополучием, личностными чертами и ценностными 
ориентациями подростков (N=2647)

Модель CMIN/df SRMR RFI TLI GFI AGFI RMSEA LO 90 HI 90 AIC

Модель 1 
(рис. 1а)

103,7 0,056 0,88 0,88 0,93 0,86 0,109 0,103 0,115 957,3

Модель 2 
(рис. 1б)

21,7 0,086 0,59 0,60 0,80 0,77 0,088 0,087 0,090 8755,2

Модель 3 
(рис. 1в)

27,46 0,123 0,48 0,48 0,78 0,74 0,100 0,098 0,102 11038,1

Модель 4 
(рис. 1г)

8,48 0,041 0,89 0,90 0,95 0,93 0,053 0,051 0,056 1451,3

Модель 4 со всеми переменными и стандартизированными весами представлена на 
рис. 2. При этом следует отметить, что показатель AIC ниже для Модели 4, чем для Мо-
делей 2 и 3, но выше, чем для Модели 1. Увеличение AIC в данном случае просто отра-
жает тот факт, что Модель 4 сложнее, чем Модель 1, так как эти показатели не только 
показывают соответствие модели данным, но и увеличиваются с увеличением числа па-
раметров.

Таким образом, наше исследование показывает, что не сами по себе ЦО имеют зна-
чение для благополучия человека, а только степень их соответствия с ЦО, принятыми в 
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референтной группе (стране, окружении и т.д.). При этом следует иметь в виду, что ЦО 
группы (уровень нормативных идеалов) оценивается самим человеком и, в принципе, 
может не совпадать с действительностью. Но если представления о том, какие должны 
быть ЦО, совпадают с теми, которые имеет сам человек, то его субъективное благопо-
лучие повышается. Об этом свидетельствует отрицательный вес связи между ЦО и лич-
ностными характеристиками (-0,28).

Рис. 2. Наилучшая модель взаимосвязей между субъективным благополучием, личностными 
чертами и различиями в ценностных ориентациях подростков на уровнях нормативных идеалов и 

индивидуальных приоритетов

В литературе имеются сведения об опосредующей роли личностных черт при вли-
янии ЦО на благополучие [12], что на первый взгляд противоречит полученным нами 
результатам. Однако в работе [12] использовались личностные черты (Большая пятерка, 
Big5), которые также хорошо коррелируют с показателями благополучия (до 0,52). При 
этом не проводилось сравнения моделей, включающих ЦО и личностные черты, с моде-
лями, включающими только личностные черты. Вполне возможно, что и в этом случае 
введение ЦО не привело бы к улучшению модели.

Заключение
Предположение о том, что ЦО тесно связаны с субъективным благополучием, о чем 

часто упоминается в литературе как о само собой разумеющемся, не получило подтверж-
дение. Результаты показывают, что роль ЦО в благополучии подростков переоценена. 
Единственное, что вносит некоторый (не очень большой) вклад в благополучие лично-
сти, – это расхождение представлений о том, какие должны быть ЦО, с теми, которые 
имеет сам человек. Чем выше это расхождение, тем ниже уровень субъективного бла-



14

Радчикова Н.П., Сорокова М.Г.
Ценностные ориентации в психологическом благополучии подростка: итоги структурного моделирования
Социальные науки и детство. 2023. Т. 4. № 1

гополучия. В качестве перспектив исследования можно указать проверку полученных 
результатов на взрослых выборках (когда ЦО уже сформированы и не столь мобильны, 
как в подростковом возрасте) и использование других личностных характеристик или 
личностных черт в качестве предикторов субъективного благополучия.
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