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ОсОбеннОсти ценнОстных 
Ориентаций старших шкОльникОв, 
предраспОлОженных к ОниОмании

и.Г. Щеглова

Аннотация. В статье определены и даны некоторые характеристики ценностных ориентаций старших 
школьников, предрасположенных к ониомании. Автором утверждается, что с изменением возраста цен-
ностные ориентации подвергаются различным метаморфозам. Пик формирования ценностных ориента-
ций происходит в старшем школьником возрасте, когда основными предикатами личности является их 
самостоятельность, автономность, направленность на достижение успеха. Утверждается, что данный 
возраст – это ещё и опасная пора для формирования различных видов зависимостей. Молодёжь особливо 
реагирует на промежуточные обстоятельства переходной стадии.
Методы исследования  транспективный анализ, опросники, методы статобработки: корреляционный 
анализ r-критерию Спирмена и непараметрический критерий Манна-Уитни.
Актуальность подтверждается зыбкостью ценностей, увеличением роста к ониомании среди подрост-
ков, необходимостью оказания им своевременной помощи, профилактики. Существует взаимосвязь между 
иерархией ценностей и предрасположенностью к ониомании. При ранжировании ценностей выстроена ие-
рархия и выявлена взаимосвязь между иерархией ценностей и предрасположенностью к ониомании.
Ключевые слова: ценности, ценностиные ориентации, старшие школьники, подростки, тинэйджеры, ад-
дикция, шопинг-аддикция, предрасположенность к ониомании, молодое поколение, иерархия.
Abstract. The author of the article identifies and describes some characteristics of value orientations of senior pupils-
prone oniomania. The author argues that with age the value orientation are subjected to various metamorphoses. The 
peak of formation of valuable orientations takes place in the senior school age, when the main predictabi personality 
is their independence, autonomy, self-direction in achieving success. The author also establishes that this age is a dan-
gerous time for the formation of different types of dependencies. The younger generation especially vital intermediate 
reacts to the circumstances of transition, as not having sufficient life experience, training, stable value orientations, 
is on the lower level of the economic and social pyramid. The relevance of the study confirmed the instability of value 
orientations, growth of predisposition to oniomania among adolescents and the need to provide them with timely 
assistance and prevention. From the point of view of the author there is a relationship between hierarchy of values 
and a predisposition to oniomania. When ranking the values of the constructed hierarchy of value orientations of ado-
lescents prone oniomania and the interrelation between the hierarchy of values and a predisposition to oniomania. 
Key words: older students, adolescents, teenagers, addiction, shopping addiction, value orientation, susceptibility to 
oniomania (compulsive buying dis, values, younger generation, hierarchy.

В современной�  псйхологйй одной�  йз тенден-
цйй�  является йзученйе содержательных 
особенностей�  йндйвйдуально-лйчностно-
го сознанйя человека.

Антропологйческйй�  подход базйрует на йде-
ях фйлософской�  антропологйй, в которой�  про-
явлен целостный�  образ йндйвйда. Дйалектй-
ко-матерйалйстйческая фйлософйя определяет 
лйчность «как совокупность всех коллектйвных 
связей� », соцйально сплоче�нная с другймй лйчно-
стямй, с коллектйвом й обществом множеством 
разнообразных отношенйй� . В настоящее время 

с современнымй фйлософскймй воззренйямй в 
центр сйстеме помеще�н человек, его ценностные 
орйентацйй, права на свободу, счастье, развйтйе 
свойх сйл й способностей� .

Ряд йсследователей�  заявляет о пройсходящей�  
в соцйогуманйтарном познанйй «антропологйче-
ской�  революцйй» [1]. В определйвшйхся условйях 
культурного плюралйзма йлй мультйкультура-
лйзма, подчас проблема о прйнятйй тех йлй йных 
моделей� , форм йлй паттернов поведенйя обуслав-
лйвается не государством й йдеологйей� , а фактй-
ческй проявляет выбором самого человека, ймен-
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мотивация и духовность личности

но антропологйческйе характерйстйкй субъекта 
дей� ствйя оказываются решающймй.

Формйрованйе ценностей�  молоде�жных суб-
культур пройсходйт в условйях выбора (конфлйк-
та) между разлйчнымй культурнымй образцамй 
поведенйя, мышленйя й чувствованйя. И в усло-
вйях конфлйкта прйсущего й самому человеку как 
существу соцйальному.

По мненйю Фрей� да, конфлйкт является ос-
новной�  тенденцйей�  жйзнй. Это стремленйе мак-
сймйзйровать удовлетворенйе свойх йнстйнктов, 
мйнймйзйруя прй этом наказанйе й вйну. Попы-
тай� тесь вспомнйть, когда вы в последнйй�  раз хоте-
лй чего-то для себя й боялйсь, что кто-то повредйт 
вам, еслй вы попытаетесь получйть желаемое. Еслй 
ваше желанйе было достаточно сйльным, вы на-
верняка ощущалй внутреннйй�  конфлйкт, который� , 
по всей�  вероятностй, не так просто решйть, просто 
сказав себе, что вы не будете добйваться желаемо-
го. Тот факт, что человек эгойстйчен, а общество 
стремйтся к всеобщему благу, лежйт в основе того, 
почему мы относйм теорйю Фрей� да к псйхосоцй-
альной�  моделй конфлйкта.

Правйла й нормы предусматрйвают наказа-
нйе за антйобщественные дей� ствйя, й, поскольку 
наказанйе болезненно, человек йзбегает такйх 
дей� ствйй� . Он старается йзбежать наказанйя в сй-
туацйях соцйального давленйя й вйны в случаях 
давленйя суперэго, в то же время, стараясь максй-
мально удовлетворйть свой желанйя й потребно-
стй. Способствуя осуществленйю этой�  тенденцйй 
ядра, эго уравновешйвает этй два полюса кон-
флйкта. В данном контексте Мюррей�  полностью 
поддержйвает с Фрей� да в том, что конфлйкт нейз-
бежен, поэтому жйзнь должна быть компромйссом, 
который�  в йдеале мйнймйзйрует конфлйкт йлй, по 
край� ней�  мере, делает его терпймым.

Отсюда й вознйкшйй�  йнтерес к йзученйю цен-
ностных орйентацйй�  йндйвйда, рассматрйваю-
щйй� ся как важней� шйй�  компонент структуры лйч-
ностй, который�  йнтегрйрует ее�  жйзненный�  опыт й 
отражает реальность. По словам Э. Фромма, «цен-
ностные орйентацйй – эта субъектйвная картйна 
мйра лйчностй». Именно через прйзму ценностей�  
человек осознае�т, познае�т й оценйвает окружаю-
щйй�  его мйр [2].

Ценностй молоде�жй как самой�  актйвной�  частй 
россйй� ского общества первымй претерпевают мо-
дйфйкацйю, актйвйзйрованнымй многообразны-
мй процессамй, пройстекающймй в жйзнй страны. 
В настоящее время в Россйй повышается зайнтере-
сованность к проблемам й культуре молоде�жй.

В западных йсследованйях молоде�жной�  про-
блематйкй в частй йх ценностно-нравственных 

субкультурных проявленйй�  пйонерамй прйнято 
счйтать представйтелей�  Чйкагской�  школы, кото-
рые еще�  в 20-х гг. прошлого столетйя прйменйлй 
методы городской�  этнографйй в йсследованйй 
особых тйпов городскйх молоде�жных сообществ 
(Г. Беккер, В.Ф. Уай� т й др.).

Функцйоналйстскйй�  подход к культуре молодо-
го поколенйя впервые реалйзовал Т. Парсонс в ходе 
дйскуссйй о ролй возрастных групп в обществе во 
время второй�  мйровой�  вой� ны. Разработка данного 
подхода предложена Ш. Ай� зенштадтом в 1956 г. в 
кнйге «От поколенйя к поколенйю». Стержневые 
проблемы, которые он затронул в свое�м йзысканйй, 
таковы: как йменно пройсходйт передача ценност-
ных орйентацйй�  от одного поколенйя к другому; 
благодаря чему поддержйвается процесс передачй 
ценностных орйентацйй� ; как затем этй ценностные 
орйентацйй реалйзуются в новых соцйально-куль-
турных й экономйческйх условйях.

Иерархйя ценностных орйентацйй�  отобража-
ет эпохальные йдей й йдеалы. Мйр современного 
человека благодаря научно-технйческйм рево-
люцйям постоянно подвйжен, стймулйрован дей� -
ственнымй трансформацйямй соцйальных связей�  
й форм человеческйх коммунйкацйй� . Инновацйй 
взламывают й преобразовывают культурную тра-
дйцйю, затрудняя тем самым процессы соцйалй-
зацйй й адаптацйй лйчностй к нейзменно транс-
формйрующймся условйям й требованйям жйзнй, 
содей� ствующйх вознйкновенйю псевдоценностей� . 
Как результат, современное общество пережйвает 
духовно-этйческйй�  крйзйс в связй с тем, что цен-
ностные орйентацйй прйсущйе сознанйю во мно-
гом деструктйвны. На авансцене современной�  жйз-
нй появляется молодое поколенйе с совершенно 
новымй соцйальнымй орйентйрамй, экономйче-
скйм поведенйем й ценностнымй орйентацйямй. 
В Россйй, все�  отче�тлйвее, можно увйдеть нарас-
тающую тенденцйю разрушенйя й разложенйя 
нравственных прйнцйпов. Жйзнь современного 
человека подчйнена достйженйю такйх целей�  как 
карьерный�  рост, матерйальное благополучйе.

Исследователем Е.В. Васйной�  определено, что 
в 90-е гг. ценностные орйентацйй молоде�жй не-
сколько трансформйровалйсь й былй подверже-
ны переосмысленйю [3]. Ценностные йзмененйя 
сместйлйсь в сторону персонально лйчностного 
существованйя, за сче�т установок, сконцентрйро-
ванных на обшйрную человеческую общность.

Соцйалйзацйя лйчностй является дйнамйче-
скйм процессом й пройстекает на протяженйй всей�  
жйзнй лйчностй. Разлйчные соцйальные группы – 
составная часть среды. Онй влйяют на детермй-
нанты менталйтета, мйровоззренйя, ценностных 
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ное по отношенйю к другйм, всегда деструктйвно 
й по отношенйю к самому себе. В существующйх 
обстоятельствах предыдущему поколенйю весь-
ма сложно подстрайваться под современные ус-
ловйя й ассймйлйровать вновь образовавшуюся 
йерархйю ценностных орйентацйй� , сберегая прй 
этом уже наметйвшуюся свою йерархйю ценност-
ных орйентацйй� . Однако, существует мненйе, что 
молодому поколенйю адаптйроваться проще, так 
как ценностй у нйх еще�  весьма условны, то есть 
не являются для нйх устоявшймйся. С другой�  сто-
роны, ценностные орйентацйй как таковые для 
молоде�жй вообще относйтельны. Поэтому поле 
деятельностй нынешней�  молоде�жй весьма расшй-
рено й разнообразно: от горячйтельных напйтков 
й наркотйков до лйтературы, моды, компьютеров, 
спорта, граффйтй, театра й кйно.

Подрастающему поколенйю с еще�  не устояв-
шймйся сужденйямй й неустой� чйвой�  йерархйей�  
ценностных орйентацйй�  весьма сложно орйентй-
роваться в сформйровавшйхся обстоятельствах 
«порушенных» ценностей�  й пройзошедшйх пере-
мен. Потребйтельское отношенйе к жйзнй выра-
батывает у подростков равнодушйе ко всему, что 
может прйвестй к моральному й духовному обе-
дненйю культуры, нацйй й мйра в целом.

Именно с этйх убежденйй�  амерйканскйе функ-
цйоналйсты йсследовалй в 50-е гг. культуру тй-
нэй� джеров. Понятйе «тйнэй� джер» (teenager) йс-
пользуется соцйологамй не в обыденном смысле 
для обозначенйя подростка в возрасте от 13 лет до 
19 лет (в номйнацйй возраста прйсутствует «teen»). 
В соцйологйй это понятйе йспользуют по отноше-
нйю к подростковой�  потребйтельской�  культуре, то 
есть буквально как «подросток потребляющйй� ».

Онйоманйя (аддйкцйя от покупок йлй шопйнг-
аддйкцйя) – это тйп соцйально терпймой�  формы 
аддйкцйй, характерйзующаяся затяжным навязчй-
вым устремленйем совершать бесполезные прйоб-
ретенйя в неконтролйруемых колйчествах, не за-
думываясь о последствйях прйобретенйя, которая 
становйтся первйчной�  реакцйей�  на отрйцатель-
ные событйя й эмоцйй.

Лй с соавторамй прйшел к выводу, что телевйде-
нйе, транслйруя торговые каналы, может стймулйро-
вать телевйзйонных покупателей� , которые предрас-
положены обнаружйвать свой проблемы с помощью 
компульсйвных покупок» [6, с. 480]. Инымй словамй, 
речь йде�т о рекламном террорйзме в отношенйй 
нашей�  псйхйкй, формйрующей�  в ней�  определе�нные 
соцйальные установкй, то есть готовностй лйчностй 
внймать объект й дей� ствовать с нйм.

Поэтому отсутствйе в нашей�  стране целена-
правленного орйентйрованйя процесса развйтйя 

орйентацйй� , формйруют его поведенйе. Значйт, 
ценностные орйентацйй появляются как обра-
зованйе, в коем налйчествует непосредственное 
йлй опосредованное отношенйе лйчностй к ох-
ватывающему его мйру й самому себе [4, с. 108]. 
В константных взаймоотношенйях с обществом 
лйчность подвергается ценностной�  ассймйляцйй, 
переосмысленйю ценностных орйентацйй� .

Инымй словамй, йерархйя ценностных орйен-
тацйй�  не является едйножды данной� : с переменой�  
обстоятельств жйзнй, самого йндйвйда, вознйка-
ют новые ценностные орйентацйй, а время от вре-
менй случается йх абсолютная йлй фрагментйро-
ванная переоценка.

Субъектйвная значймость для человека тех 
йлй йных ценностей�  может определяться разнымй 
йсточнйкамй. В качестве основных такйх йсточнй-
ков на разных этапах развйтйя наукй называлйсь: 
божественный�  йлй прйродный�  разум, прйнцйп 
удовольствйя й йнстйнктйвные бйологйческйе по-
требностй, унйверсальный�  закон сохраненйя вйда, 
этйческйе нормы мйкросоцйального окруженйя 
й общества в целом, внутренняя псйхологйческая 
прйрода человека. В современной�  псйхологйй на-
правленность лйчностй на те йлй йные ценностй 
(ценностные орйентацйй) рассматрйвается как 
двой� ственное по своему пройсхожденйю образо-
ванйе, основанное одновременно на йндйвйдуаль-
ном й соцйальном опыте.

На протяженйй соцйогенеза ценностные орй-
ентацйй человека детермйнйруют й олйцетворяют 
собой�  дозволенное в соцйуме удовлетворенйе ба-
зовых человеческйх потребностей� . Вместе с тем это 
еще�  й сйнтезйрованные взгляды общества о нрав-
ственных нормах й этйческйх устоях, регламентй-
рующйх образ дей� ствйя людей� . Соответственно 
ценностй йсполняют функцйю фундаментальных 
норм, й орйентйрует йндйвйда в жйзненно важных 
обстоятельствах в сторону соцйально одобряемой�  
оптацйй собственного поведенйя [5].

Поскольку, процесс передачй молодому по-
коленйю обычаев, сформйрованных предыдущй-
мй поколенйямй, вследствйе этого с йзмененйем 
мйровоззренйя нарушйлся. Во время перехода 
от одной�  к другой�  моделй общества особенно не-
легко прйходйтся йменно молоде�жй. Это связано 
с тем, что представленйя о молодом поколенйй, 
о моралй находятся на вербальном уровне й не 
сталй еще�  осознаннымй регуляторамй поведенйя 
молоде�жй. Нарастающйе соцйальные протйво-
речйя зачастую провоцйруют девйантное по-
веденйе молоде�жй. Найболее важный�  момент, 
заключается в том, что, как утверждает в свойх 
рассужденйях Роджерс, поведенйе, деструктйв-
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– методйка для йзученйя ценностей�  лйчно-
стй Ш. Шварца, первая часть – «Обзор ценно-
стей� » [10].

Результаты исследования

В йсследованйй прйнймалй участйе 80 респонден-
тов в возрасте от 15 до 18 лет, йз нйх 36 юношей�  
й 44 девушкй, учащйеся 10 й 11-х классов с целью 
определенйя у нйх налйчйя йлй отсутствйя пред-
расположенностй к онйоманйй. Исследованйе про-
водйлось на террйторйй Россйй в городе Оренбур-
ге на базе МОАУ «Лйцей�  № 1».

Каждому учащемуся в процессе тестйрованйя 
былй предоставлены методйкй (для достйженйя 
целей�  йсследованйя й проверкй гйпотезы) й блан-
кй ответов. Тестйрованйе проходйло в теченйе часа, 
после заполненйя тестов, намй была проведена об-
работка полученных данных й йх йнтерпретацйя.

Дйагностйка проводйлась в групповом режйме.
Выявлено, что йз 80 старшекласснйков 38 

(27 девушек й 11 юношей� ), то есть почтй половйна 
предрасположены к онйоманйй. Определены цен-
ностные орйентацйй й прй йх ранжйрованйй вы-
строена йерархйя ценностей�  шопйнг-аддйктйвных 
подростков (рйс. 1).

Прй первйчной�  обработке данных часть опрос-
нйка («Обзор ценностей� ») высчйтывается среднйй�  
балл для выбранных ответов в соответствйй с 
ключом. Обработка проводйтся отдельно для каж-
дого йз 10 тйпов ценностных орйентацйй. Велйчй-
на этого среднего балла по отношенйю к другйм 
позволяет судйть о степенй значймостй этого тйпа 
ценностей�  для йспытуемого.

В соответствйй со среднйм баллом по каждо-
му тйпу ценностей�  устанавлйвается йх ранговое 

молоде�жного соцйума может прйвестй к негатйв-
ным последствйям, в частностй к прйнятйю й вос-
пройзведенйю девйантных форм поведенйя.

Теоретйческую базу йсследованйя составйлй 
работы Д. Блэка, А.М. Максймука, В.Д. Менделевй-
ча [7], Е.П. Белйнской� , Е.Б. Шйряева, Н.А. Бурале-
ва [8], Л.В. Верей� кйной� , В.Г. Леонтьева, В.Н. Каран-
дашева й многйх другйх.

Целью работы являлось определенйе совре-
менной�  йерархйй ценностных орйентацйй�  у под-
ростков предрасположенностй к онйоманйй й 
выявленйе связй между предрасположенностью 
к онйоманйй й ценностнымй орйентацйямй шо-
пйнг-аддйктйвных подростков. В соответствйй с 
целью былй определены следующйе задачй:
1)  Определйть у старшйх школьнйков налйчйе 

предрасположенностй к онйоманйй й йерар-
хйю ценностных орйентацйй� . Дать оценку йх 
современному состоянйю;

2)  Выявйть й проаналйзйровать связь между 
предрасположенностью к онйоманйй й цен-
ностнымй орйентацйямй шопйнг-аддйктйв-
ных подростков.

Методы и методики исследования

На разных этапах йсследованйя прйменялйсь сле-
дующйе методы: аналйз лйтературных йсточнйков; 
транспектйвный�  аналйз, статйстйческйе опроснй-
кй, методы статйстйческой�  обработкй, содержащйе 
корреляцйонный�  аналйз по r-крйтерйю Спйрмена й 
непараметрйческйй�  крйтерйй�  Манна-Уйтнй.

Используемые частные методйкй:
– тест на определенйе степенй сформйрован-

ной�  актйвной�  завйсймостй, разработанный�  
А.В. Котляровым [9]

Рйс. 1. Ранжйрованйе ценностей�  шопйнг-аддйктйвных подростков
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Маловажные ценностй, такйе как унйверса-
лйзм, традйцйй параметрйруют тйнэй� джеров тем, 
что онй не выказывают такйх качеств, как понйма-
нйе й защйта общества в целом. В найменьшей�  сте-
пенй онй выказывают уваженйе к обычаям.

В целом данная йерархйя ценностей�  шопйнг-
аддйктйвных подростков свйдетельствует об йх 
открытостй к разлйчным йзмененйям й самовоз-
вышенностй, налйчйе амбйцйй�  й стймуляцйя ука-
зывает на некйй�  пойск захватывающей�  жйзнй.

Значймая ценность «достйженйе» является 
значймой�  ценностью й по крйтерйю Манна-Уйтнй 
(U = 0,015). Это означает, что для подростков, де-
термйнйрующей�  целью будет лйчностный�  успех, 
который�  проявляет себя сообразно с обществен-
нымй нормамй. В тоже время старшйе школьнйкй 
стремятся продемонстрйровать свою самостоя-
тельность в выборе способов дей� ствйя.

Предрасположенность к онйоманйй подтверж-
дается прйсутствйем такой�  важной�  ценностй как 
достйженйе, осуществляемой�  под стать нынешнйм 
соцйальным стандартам, которые со своей�  сторо-
ны развйваются в условйях господствующйх куль-
турных стандартов. А в нашем нынешнем мйре, 
согласйтесь, домйнйрующую роль в йх созреванйй 
занймают средства массовой�  йнформацйй.

Также предрасположенность к онйоманйй 
определяется менее важной�  ценностью «гедо-
нйзм», однако являющей� ся достоверно значймой�  
по крйтерйю Манна-Уйтнй (U = 0,032). У старше-
класснйков, предрасположенных к онйоманйй 
она проявляется в пойске удовольствйй�  «здесь й 
сей� час». Это доказывает лйчностную нестабйль-
ность подростка й объясняет проявленйе у нйх аб-
солютно разных качеств, часто протйвоположных 
й протйворечащйх йх целям, влеченйям, мотйвам, 
устремленйям.

С нашей�  точкй зренйя, выявленйе предрас-
положенностй к онйоманйй й йерархйй ценно-
стей�  нынешнйх школьнйков в старшем подрост-
ковом й юношеском возрасте является сложной�  й 
весьма актуальной�  проблемой� . Поскольку в наше 
время стремленйя на достйженйе успеха заклю-
чается не в такйх «вечных» целей� , как доброта, 
а в соцйальном уваженйй, лйчностном росте й 
достйженйй матерйального богатства, престй-
жа. На фоне коммерцйалйзацйй й отрйцательно-
го воздей� ствйя масс-медйа, а также внедренйя 
эталонов потребленйя пройсходйт обедненйе 
духовной�  жйзнй общества, размыванйе ценност-
ных основ, ослабленйе й разрушенйе механйзмов 
культурной�  преемственностй, снйженйе зайнте-
ресованностй нынешнего поколенйя к отече-
ственной�  культуре, ее�  йсторйй й традйцйй� . Это 

соотношенйе от 1 до 10. Первый�  ранг прйсвайва-
ется тйпу ценностей� , ймеющему найболее высо-
кйй�  среднйй�  балл соответственно десятому рангу 
– самый�  нйзкйй�  среднйй�  балл. Ранг от 1 до 4 свй-
детельствует о высокой�  значймостй данных цен-
ностей�  для лйчностй. В нашем йсследованйй най-
более высокйй�  среднйй�  балл 2,77 ймеет ценность 
самостоятельность, ей�  прйсвайвается 1 ранг, за-
тем следует ценность безопасность, среднйй�  балл 
которой�  2,62 – 2 ранг, за нймй следует достйже-
нйе, чей�  среднйй�  балл 2,59 – 3 ранг й стймуляцйя 
2,56 – 4 ранг.

Что же касается ценностей� , находящйхся 
между уровнем значймымй й незначймымй для 
лйчностй й занймающймй ранг от 5 до 7, ймй яв-
ляются: доброта 2,54 – 5, гедонйзм 2,53 – 6, власть 
2,23 – 7.

Ранг от 8 до 10 определяет незначйтельность 
ценностей�  для данной�  лйчностй. В нашем йсследо-
ванйй этймй ценностямй являются унйверсалйзм 
2,30 – 8 ранг, конформность 2,15 – 9 ранг, традйцйй 
1,80 – 10 ранг.

В нашем йсследованйй выявлены найболее 
важные ценностй, ймй являются:
–  самостоятельность (означает свобода мышле-

нйя й выбор способов дей� ствйя в разлйчных 
сферах деятельностй);

– безопасность (необходймость постоянства й 
безопасность для родных й блйзкйх);

– достйженйя (достйженйе лйчностного успеха в 
соответствйй с общественнымй стандартамй, 
тем самым получая соцйальное одобренйе);

– стймуляцйя (влеченйе к свежестй й разно-
образностй впечатленйй� , необходймых для 
поддержйванйя оптймальной�  степенй йнйцй-
атйвностй йндйвйда). Данная ценность также 
означает, что продуктйвная деятельность й 
уровень ее�  йнйцйатйвностй в максймальной�  
степенй подчйнена внешнему контролю й трак-
туется неустой� чйвостью в достйженйй целй.
Сразу после значймых ценностей�  в спйске цен-

ностей�  йде�т:
– доброта (готовность оказать помощь);
– гедонйзм (пойск удовольствйй� );
-  власть (состойт в превалйрованйй над людьмй).

Непопулярнымй ценностямй у молоде�жй яв-
ляются:
-  унйверсалйзм (равенство всех людей�  й охрана 

прйроды);
-  конформность (предотвращенйе дей� ствйй�  не 

соответствующйх соцйальным нормам);
-  традйцйй (уваженйе й ответственность за 

культурные й релйгйозные обычай, йх поддер-
жанйе й прйнятйе).
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являются: выбор собственных целей� , незавйсй-
мость, благосостоянйе й установка на соцйальное 
неравенство. По формулйровке Н.М. Лебедевой� , 
в целом это напомйнает процесс аккультурацйй 
этнйческйх меньшйнств в домйнйрующем обще-
стве, когда группам дае�тся совет расстаться с 
темй культурнымй чертамй, которые ценны, но 
не адаптйвны [11].

Проведенное йсследованйе показало, что 
склонность к онйоманйй наблюдается у половйны 
нашйх респондентов. На предрасположенность к 
онйоманйй оказывают влйянйе такйе ценностные 
орйентацйй, как самостоятельность, достйженйе й 
гедонйзм.

В заключенйй следует сказать, что проблема 
формйрованйя й йзмененйя ценностных орйен-
тацйй�  у шопйнг-аддйктйвных подростков мало 
йзучена. Однако, в сйлу того, что колйчество шо-
пйнг-аддйктйвных подростков расте�т, требуется 
уделйть рассмотренйю данной�  проблемы больше-
го колйчества йсследованйй� .

подтверждается выявленной�  намй йерархйей�  
ценностей�  й прйсутствйем предрасположенно-
стй к онйоманйй, выявленной�  намй по шкале 
«склонность к онйоманйй».

Заключение

Установлено, что значймымй ценностямй шопйнг-
аддйктйвных подростков являются самостоя-
тельность, безопасность, достйженйе, что весьма 
прйсуще для данного возраста й связано с фор-
мйрованйем автономйй лйчностй й усйлйем на-
правленностй на себя. И характерйзуется сдвйгом 
соцйальных прйорйтетов в пользу йндйвйдуалй-
стйческой�  направленностй.

Иерархйя ценностных орйентацйй�  шопйнг-
аддйктйвных подростков отлйчается выраженной�  
орйентацйей�  на достйженйя й лйчный�  успех прй 
снйженйй значймостй унйверсалйзма, конформ-
ностй, традйцйй� . Это означает, что для совре-
менного поколенйя значймымй направленйямй 
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