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Актуальность исследования обусловлена тем, что феномен целеполагания 

является одним из ведущих образований в структуре личности в процессе по-

лучения профессионального образования. Цель является тем побуждающим 

фактором, который непосредственно влияет на деятельность и поведение чело-

века. Процедура формирования и принятия целей самим субъектом относится к 

проблеме целеполагания. Способность к целеполаганию позволяет видеть пер-

спективы и возможности самореализации личности. 

По мнению большинства исследователей, юность – это решающий этап 

становления жизненных целей. Развитие способности к целеполаганию важно 

на этапе профессионального становления юношества, так как именно целепола-

гание является инструментом конструктивной самореализации. Студенчество 

обладает потенциальными возможностями для развития целеполагания. Поста-

новка студентом сознательной цели предполагает познание условий и обстоя-

тельств деятельности, определение путей и средств достижения цели, выбора 

одной из альтернатив действий. От качества постановки цели зависит уровень и 

прочность усвоения знаний, приобретения умений и навыков, формирование 

компетенций в подготовке специалистов. 
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Современные исследования показывают, что понятия «цель», «целепола-

гание», «целеобразование», «способность» являются базовыми для понимания 

сущности феномена целеполагания. Цель придает жизни смысл, создает опреде-

ленное направление в жизни, регулирует деятельность в ходе поиска решения 

задачи, остается центральным образованием в процессе принятия решения. Это 

тот непосредственный, осознаваемый результат, на который в данный момент 

направлена активность человека. Путь достижения цели предполагает прогно-

зирование и планирование деятельности, определение как конечно цели, так и 

промежуточных целей, то есть целеполагание [1]. 

Как отмечает О.И. Близнецова, целеполагание – это процесс создания си-

стемы целей, соотнесения их между собой, выбор предпочтительных целей и 

реализация обратной связи между всеми его основными компонентами: целью, 

средством и результатом [1]. 

И.А. Озеркова подчеркивает, что целеполагание является основой для ор-

ганизации любой деятельности, включая учебно-профессиональную, и прохо-

дит через весь процесс обучения, выполняя в нем функции мотивации деятель-

ности учащихся, стабилизации учебного процесса, диагностики результатов 

обучения [3]. 

Как в зарубежной, так и отечественной психологической науке целепола-

гание рассматривается как ключевой элемент, включенный в психологическую 

структуру деятельности, в процесс познания. И.А. Дмитриева указывает, что 

целеполагание как предмет психологического анализа изучается в связи с ис-

следованиями в области мотивационно-смысловой регуляции целеобразования; 

психологических механизмов формирования, выбора и достижения целей; ин-

теллектуальной активности; мышления и мотивации; личностных и характеро-

логических особенностей субъекта в процессе целеобразования [2]. 

Способность к целеполаганию обеспечивает возможность осуществления и 

степень успешности процесса целеполагания. В данном исследовании – это ин-

тегративная, самоорганизующуюся, открытая система личностных качеств, 

свойств и особенностей. С позиции системного подхода, способность к целепо-



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

лаганию рассматривается как динамическое системно-структурное образова-

ние, в котором выделяются следующие блоки: интеллектуальный, деятельност-

ный и личностный. И.А. Дмитриева в своих исследованиях подчеркивает, что 

интеллектуальный компонент способности к целеполаганию диагностируется 

через анализ противоречий, прогнозирование, планирование, самоконтроль, 

компетентность во времени; деятельностный компонент через принятия реше-

ний, гибкости поведения; личностный компонент через мотивацию успеха, 

ценностные ориентации, сензитивность, самоуважение, самопринятие, ответ-

ственность [2]. 

Несмотря на широкий спектр исследований феномена способности к целе-

полаганию, еще недостаточно как эмпирического, так и прикладного аспектов 

исследования целеполагания у студенческой молодежи. Это обусловило поста-

новку проблемы и явилось основанием цели исследования. 

Объект исследования: целеполагание как интегрированное социально-

психологическое образование личности. 

Предмет исследования: способность к целеполаганию у студенческой мо-

лодежи. 

Гипотеза исследования: нами выдвинуто предположение, что 

- существуют различия в интеллектуальном, деятельностном и личност-

ном компонентах способности к целеполаганию у студентов разного пола в пе-

риод обучения в вузе; 

- способность к целеполаганию связана с таким личностными характери-

стиками как прогнозирование, принятие решения, решительность, настойчи-

вость. 

Основные теоретические положения, представленные выше, легли в осно-

ву подбора методических процедур и проведения эмпирического исследования. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе ГОУ ВПО «Донецкий нацио-

нальный университет» на протяжении 2020–2021 года среди студентов филоло-

гического факультета в возрасте 18–20 лет, 2–3-их курсов. В исследовании 

приняли участие 41 человек – 17 девушки и 24 юноши. 
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Сбор эмпирических данных для проверки гипотез осуществлялся с помо-

щью пакета психодиагностических методик, адекватных цели исследования. В 

качестве инструментария нами были выбраны следующие методики: методика 

«Измерение рациональности» (Е.П. Ильин); методика «Структура мотивации 

личности» (В.Э. Мильман); методика «Самоактуализационный тест (САТ)» (в 

адаптации Ю.Е. Алешиной, Л.Я.  Гозмана, М.В. Загика, М.В. Кроз); методика 

«Шестнадцатифакторный личностный опросник» (Р. Кеттелл). Обработка эм-

пирических данных осуществлялась с использованием описательной статисти-

ки; коэффициента корреляции rПирсона для нахождения связи между призна-

ками; U-критерия Манна-Уитни для оценки различий. 

Анализ результатов исследования. Анализ средних значений базовых диа-

гностируемых показателей способности к целеполаганию у студентов показал, 

что у подавляющего числа испытуемых они находятся на среднем уровне раз-

вития. Анализ компонентов способности к целеполаганию позволил сделать 

ряд заключений, а именно: 

1. Наиболее выраженными показателями оценки степени целесообразно-

сти, необходимости, своевременности реализации цели, способности принятия 

и выдвижения цели (интеллектуальный компонент) в группе студентов явля-

ются такие как: прагматизм (2,29 балла в среднем по выборке), стремление к 

прогнозированию (1,95 балла). В наименьшей степени представлены зависи-

мость от обстоятельств (0,32 балла) и неустойчивость намерений (0,27 бал-

ла). Студенты склонны к планированию, прорабатыванию плана действий; про-

гнозированию результата. Им свойственно стремление самостоятельно прини-

мать решения, они стараются руководствоваться собственными убеждениями и 

намерениями, но не всегда тщательно проводят анализ своих действий. Решая 

жизненные задачи с рациональных позиций, еще допускают лишние действия и 

необдуманные шаги. 

2. «Диапазон самоактуализации» (деятельностный и личностный компо-

ненты способности к целеполаганию и максимальной реализации своих воз-

можностей) в группе испытуемых близок к норме, что составляет 55–70 Т-
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баллов. Предельных значений параметров 80 Т-баллов и более («псевдосамоак-

туализация»), которые свидетельствовали бы о намерении испытуемых выгля-

деть в наиболее благоприятном свете, у испытуемых не выявлено. 

3. Коэффициент ориентации во времени составил соотношение 1:6 – это 

средний («нормальный») показатель самоактуализирующей личности: студенты 

в целом правильно ориентированы во времени, рассматривают его в единстве 

прошлого, настоящего и будущего; не откладывают жизнь на завтра, не застре-

вают в прошлом, а живут в настоящем, воспринимают его в единстве с про-

шлым и будущим. 

4. Коэффициент поддержки, как соотношение ориентации на себя и ориен-

тации на других, составил отношение 1:2 (для «нормального» самоактуализи-

рующего человека): так, юноши и девушки чувствительны к одобрению, привя-

занности, хорошему отношению людей, но гораздо меньше, чем те личности, 

которые направлены только на других. В своих поступках они чаще всего опи-

раются на собственные чувства и мысли, критически воспринимают воздей-

ствие внешних обстоятельств и творчески расширяют немногочисленные пер-

воначальные принципы. 

5. У студенческой молодежи больше развиты такие показатели самоактуа-

лизации, как: в блоке самовосприятия – шкала самоуважения (54,83), шкала 

самопринятия (54,49); в блоке межличностной чувствительности – шкала при-

нятия агрессии (50,41), шкала контактности (51,8). Менее выражены: в блоке 

ценностей – шкала ценностной ориентации (47,61), шкала гибкости поведения 

(49,10); в блоке чувств – шкала сензитивности (47,27). 

6. Ведущими в структуре мотивации (деятельностный и личностный ком-

поненты способности к целеполаганию) в ситуации учебно-профессиональной 

деятельности в ходе выполнения задания занимают познавательный мотив 

(4,17 баллов в среднем по выборке), мотив достижения успеха (3,95 баллов). 

Мене всего выражен состязательный мотив (3,0). Актуализация познавательно-

го компонента происходит на основе оценки сложности выполняемого задания 

(3,8), который придает личностную значимость результатам деятельности и 
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мотива личностного осмысления работы (личностный смысл) (3,9). Таким об-

разом, перечисленные элементы представляют собой потенциальные компо-

ненты реальных индивидуальных мотивационных структур, возникающих в 

ходе выполнения задания: познавательный мотив (оценочный процесс), оценка 

сложности выполняемого задания (процесс прогнозирования), личностный 

смысл (процесс интерпретации). 

7. Выявлены достоверные различия в развитии отдельных компонентов 

способности к целеполаганию у юношей и девушек: юноши более осторожны в 

принятии решений (Uэмп=125, р≤0,05), не склонны к спонтанным поступкам и 

имеют более высокий уровень рефлексии своих действий; решая жизненные за-

дачи с рациональных позиций, меньше допускают лишние действия и необду-

манные шаги, то есть наблюдается проявление прагматичности (Uэмп=122,5, 

р≤0,05); обладают более высоким уровнем развития креативности (Uэмп=136, 

р≤0,05); экспрессивны (Uэмп=141, р≤0,05); девушки более импульсивны 

(Uэмп=137, р≤0,05); в большей мере склонны высоко оценивать свои достоин-

ства и сильные стороны (самоуважение Uэмп=139,5, р≤0,05), склонны к ради-

кализму (Uэмп=139,5, р≤0,05), конформны (Uэмп=141, р≤0,05). 

8. Установлены значимые связи между ориентацией на жизненные цели с 

компонентами способности к целеполаганию. Показано, что ориентация на 

жизненные цели прямо коррелирует с таким интеллектуальным компонентом 

как прогнозирование (r=0,54, p≤0.01); с деятельностным компонентом принятия 

решения (r=0,35, p≤0.05); с такими волевыми качествами личности, как реши-

тельность (r=0,36, p≤0.05), настойчивость (r=0,38, p≤0.05), контактность (r=0,35, 

p≤0.05). Это указывает на то, что умение прогнозировать, предсказывать ход 

событий в предстоящей деятельности, планировать поэтапное достижение цели 

способствует эффективности в постановке целей. Развитию способности к це-

леполаганию способствует настойчивость, решительность в достижении цели, 

умение направлять свою активность, регулировать поведение в соответствии с 

выбранной целью. 
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Выводы. Таким образом, установлено, что существуют достоверные разли-

чия в интеллектуальном, деятельностном и личностном компонентах способно-

сти к целеполаганию у студентов разного пола в период обучения в вузе; что 

ориентация на жизненные цели прямо коррелирует с такими характеристиками 

как прогнозирование, принятие решения, решительность. Преобладание сред-

него уровня развития всех компонентов способности к целеполаганию указыва-

ет на необходимость учитывающие все компоненты целеполагания при разра-

ботке тренинговых программ: для интеллектуального – упражнения, ориенти-

рованные на постановку цели, прогнозирование, планирование; для деятель-

ностного – упражнения, ориентированные на движение к цели, актуализацию 

активности; для личностного – упражнения, ориентированные на развитие са-

моуважения, ответственности, осмысленности жизни. 
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