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Аннотация 

В статье приводится анализ проблемы целеполагания в современной 

психологии, представлены результаты эмпирического исследования 

способности к  целеполаганию студентов КФУ на начальном, среднем и 

конечном сроках обучения, разработаны рекомендации по организации 

тренинга развития способности личности к целеполаганию. 

Summary 

The article presents analysis of target-setting problem in modern 

psychology. Empirical research of student abilities to target-setting has been 

carried out in Kazan University. The recommendation of organization training 

for development of personal target-setting skill has been worked out. 

 

Развитие способности к целеполаганию важно на этапе 

профессионального становления, так как именно целеполагание является 

инструментом конструктивной самореализации личности. 

Целеполагание представляет собой процесс создания системы целей,  

соотнесения их между собой и выбор предпочтительных целей [3, с. 34]. В 

целеполагании реализуется обратная связь между всеми его основными 

компонентами – целью, средством и результатом. 

Целеполагание рассматривается и, как процесс, и как результат 

постановки субъектом целей и задач для себя лично или для других 

субъектов. В общем случае этот процесс является многократно 

повторяющимся. Результатом процесса целеполагания является цель – 

предвосхищаемый результат деятельности субъекта. Деятельность, 

лишенная цели, является непродуктивной, поэтому бессмысленной. 

Деятельность человека, никогда самостоятельно не ставящего себе цели, 

может управляться только извне. При необходимости самостоятельных 

действий его деятельность становится хаотичной, случайной, последствия 

ее могут быть разными – от потери ресурсов, например времени, до 

потери смысла своего существования [1]. Таким образом, процесс 

целеполагания является основой для организации любой деятельности, 

включая учебную деятельность.  

Постановка человеком сознательной цели предполагает познание 

условий и обстоятельств деятельности, определение путей и средств 

достижения цели, что находит наиболее полное выражение в 

планировании деятельности и принятии решения, т. е. выборе одной из 



альтернатив действий. Любая созидательная деятельность человека 

включает в себя элементы планирования, которое, по словам А.А. 

Чунаевой, невозможно без познания условий и средств деятельности, без 

вычленения определенной последовательности действий [4]. 

Целеполагание как способность представляет собой интегративную, 

самоорганизующуюся, открытую систему личностных качеств, свойств и 

особенностей, обеспечивающих возможность осуществления и степень 

успешности процесса целеполагания. С позиции системного подхода, 

способность к целеполаганию рассматривается как динамическое 

системно-структурное образование, интегрирующее в единое целое такие 

компоненты, как настойчивость при достижении целей, гибкость в 

постановке целей, самостоятельность в постановке и выборе целей, 

проработанность образа цели, проработанность процесса достижения цели, 

проработанность последствий реализации целей, стратегичность, 

реалистичность и уровень целей [2]. 

Теоретический анализ позволяет сделать вывод, что большинство 

исследователей рассматривают целеполагание в качестве интеллектуально-

деятельностной характеристики личности, связанной с созданием модели 

желаемого результата и работой над его достижением. 

На основе теоретического анализа работ по проблеме способностей 

(Е.П.Ильин, А.Г.Ковалев, К.К.Платонов, Б.М.Теплов, В.Д.Шадриков и др.), 

можно определить способность к целеполаганию как совокупность 

психологических особенностей, способствующих постановке реализуемых 

целей, тех целей, которые в данной задаче (ситуации) человек может 

реализовать. 

Проанализированные нами подходы относительно природы 

целеполагания и способности к целеполаганию позволяет выделить 

следующие блоки в структуре способности к целеполаганию: 

интеллектуальный, личностный и деятельностный. Содержание 

интеллектуального блока составляют умственные действия субъекта 

целеполагания по анализу возможностей, прогнозированию, постановке 

целей, созданию образа желаемого результата, критериев достижения целей, 

выбору средств достижения, планирования, оценки достигнутого результата. 

К содержательной части личностного блока структуры целеполагания 

относится личностные характеристики субъекта целеполагания, 

обеспечивающие эффективность целеполагания: самоуважение, уверенность, 

ответственность, самостоятельность, уровень притязаний, локус-контроля 

«я». Деятельностный блок включает активность субъекта целеполагания, 

направленную на достижения целей: принятие решений – компонент, 

подразумевающий готовность субъекта приступить от слов к делу; мотивация 

достижения, выражающая стремление достигнуть цели, волевые качества 

личности (целеустремленность, настойчивость, решительность). 

 



Специфика проявлений способности к целеполаганию у 

студентов начального, среднего и конечного сроков обучения. 

С целью выявления у студентов и аспирантов общего уровня 

развития способности к целеполаганию, а также барьеров целеполагания, 

было проведено эмпирическое исследование. Диагностика способности к 

целеполаганию осуществлялась по следующим методикам: 

«Самоактуализационный тест» (САТ), «Тест смысложизненных 

ориентации» (СЖО) Д.А. Леонтьева, «Способность к самоуправлению» 

(ССУ) Н.М.Пейсахова, «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А.Реана, 

«Волевые качества личности» М.В. Чумакова. Интеллектуальный аспект 

целеполагания мы измеряем с помощью таких показателей, как анализ 

противоречий, прогнозирование, планирование, критерии оценки, 

самоконтроль, компетентность во времени. Деятельностный аспект 

измеряют показатели: принятие решений, коррекция, мотивация 

достижения успеха, а также волевые качества личности, направленные на 

достижение целей (инициативность, решительность, настойчивость, 

целеустремленность, общий показатель воли). 

  В обработке результатов исследования использовались 

статистический анализ средних значений, корреляционный анализ 

(подсчёт коэффициента линейной корреляции Пирсона), дивергентный 

анализ, статистическое сравнение выраженности показателей студентов 1, 

3, 5 курсов и аспирантов с использованием Т-критерия Стьюдента. 

  В исследовании приняли участие студенты и аспиранты 

гуманитарного и естественно-научного направления КФУ в возрасте от 19 

до 22 лет. Общая совокупность испытуемых составила 170 человек. 

С целью выявить уровень развития способности к целеполаганию, 

проследить динамику развития признака на разных этапах обучения, 

проанализировать структурную организацию интеллектуальных, 

личностных  и деятельностных аспектов способности к целеполаганию 

сравнительному анализу подверглись результаты диагностики 

исследуемых групп на разных этапах обучения. 

С помощью статистического сравнения показателей студентов 1 и 3 

курсов по Т-критерию Стьюдента для независимых выборок удалось 

выявить значимые различия по следующим показателям: 

7 («Шкала самоуважения») (P=0,01); 15(«Анализ противоречий») 

(P=0,05); 16(«Прогнозирование») (P=0,05); 17(«Целеполагание») (P=0,01); 

19(«Принятие решения») 1.779 (r=1.977) – на уровне тенденции; 20 

(Критерии оценки )( P=0,001); 23 («Способность к самоуправлению») 

(P=0,001); 24 («Цели в жизни») (P=0,01); 25 («Процесс») (P=0,01); 26 

(«Результативность жизни») (P=0,01); 27(«Локус контроля – «Я») (P=0,01); 

28 («Локус контроля – «жизнь») (P=0,01); 29 («Осмысленность жизни») 

(ОЖ) (P=0,001); 30 («Мотивация достижения успеха») (P=0,001); 31 

(«Ответственность») (P=0,05); 35 («Выдержка») (P=0,01); 37 



(«Энергичность») (P=0,01); 39 («Целеустремленность») (P=0,001); 40 

(«Общий показатель воли») (P=0,01). 

На  основе анализа по Т-критерию Стьюдента можно сделать вывод, 

что с возрастом интеллектуально-деятельностные аспекты целеполагания 

развиваются. Также полученные различия можно объяснить спецификой 

обучения студентов 1 и 3 курсов. К 3 курсу студенты являются более 

адаптированными к условиям обучения ВУЗа в отличие от 

первокурсников. Образовательные стандарты предъявляют все более 

серьезные требования в освоении учебных дисциплин и самостоятельной 

подготовке к семинарским занятиям. Студенты осваивают больше 

предметов, соответствующих выбранной профессии. Все это способствует 

формированию выше названных показателей эффективного 

целеполагания. 

В результате анализа по Т-критерию Стьюдента студентов 3 и 5 

курсов были выявлены незначительные различия по следующим 

показателям: 

18 («Планирование») (t= - 2.220; P=0,05); 19 («Принятие решения») 

(t=-2.035; P=0,05); 28 (Локус контроля – «жизнь») (t=2.001; P=0,05); 39 

(«Целеустремленность») (t=2.434; P=0,05). 

Следует отметить, что у студентов 5 курса такой интеллектуальный 

аспект целеполагания – планирование и деятельностный аспект – принятие 

решения развиты в большей степени по сравнению со студентами 3 курса, 

что может говорить о возрастной динамике. Но обнаруженная тенденция 

на 5 курсе в сторону уменьшения таких показателей, как 

целеустремленность и локус контроля – «жизнь» может говорить о том, 

что данные составляющие необходимо развивать. Полученные различия 

могут говорить о снижении ответственности за свою жизнь и 

целеустремленности в связи с переосмыслением будущим выпускником 

своего места и целей в жизни, возможными расхождениями между целями 

и реальным результатом, опасениями перед вхождением во взрослую 

жизнь. Тем не менее, студенты 5 курса планируют свою деятельность и 

делают конкретные шаги для реализации задуманного, что подтверждает 

их согласованность с реалиями жизни. 

Статистически значимые различия у студентов 5 курса и аспирантов 

обнаружены по следующим показателям: 

 24 («Цели в жизни») (P=0,01); 29 («Осмысленность жизни») (ОЖ) 

(P=0,05); 31 («Ответственность») (P=0,05). 

Полученные данные не противоречат общему представлению об 

аспиранте как субъекте своей жизнедеятельности. Обучение в аспирантуре 

налагает на аспирантов еще большую осознанность и ответственность за 

свое послевузовское образование, и качественное выполнение научно-

исследовательской деятельности. Жизнь аспирантов, в отличие от 

студентов, более осмыслена. Смысл жизни придают четкие цели и задачи, 



за осуществление которых аспиранты несут ответственность. 

 

На основе корреляционного анализа были выявлены устойчивые 

взаимосвязи целеполагания как интеллектуально-деятельностной 

характеристики субъекта с такими его личностными характеристиками, 

как ответственность, локус-контроля «Я», самопринятие, самоуважение, 

осмысленность жизни, способствующими эффективному воплощению 

целей. Таким образом, включение личностного компонента в структуру 

способности к целеполаганию получило эмпирическое подтверждение. 

Показатель «Целеполагание» прямо коррелирует с показателями: 

«Прогнозирование», «Планирование», «Принятие решения», «Цели в 

жизни», «Мотивация достижения успеха» (р0.001); «Решительность» 

(р0.01); «Целеустремленность», «Общий показатель воли» (р0.001). 

Выводы и обсуждение: 

На основе корреляционного, дивергентного анализа была выявлена 

специфика развития способности к целеполаганию на разных этапах 

обучения.  

1) У студентов 1 курса она в большей степени зависит от внутренних 

качеств (самоуважения, независимости в реализации своих целей и 

ценностей от внешних воздействий, ценностных ориентаций, локуса 

контроля – «жизнь». 

2) У студентов 3 курса - определяется развитием инструментальных 

составляющих способности к целеполаганию (принятие решений, 

самоконтроль) и волевых качеств (самостоятельность, настойчивость, 

решительность).  

3) На 5 курсе целеполагание в большей степени зависит от волевых 

качеств личности и мотивации достижения. Такие деятельностные аспекты 

целеполагания, как мотивация достижения успеха, решительность, 

инициативность, энергичность, внимательность, целеустремленность 

также способствуют достижению целей.  

Целеполагание аспирантов в большей степени, чем у студентов 

определяется наличием смысла жизни и ответственностью за 

осуществление жизненных целей.  

Результаты проведенного исследования показали средний уровень 

сформированности способности к целеполаганию у студентов.   

Таким образом, результаты исследования подтверждают 

необходимость развития способности к целеполаганию у студентов и 

аспирантов. Здесь можно сделать вывод, что важно развивать как общую 

способность к целеполаганию, так отдельные интеллектуальные и 

деятельностные составляющие, способствующие эффективной постановки 

и реализации целей.  

Рекомендации по внедрению. 

На основе полученных данных мы можем рекомендовать проведение 



тренинга целеполагания со студентами и аспирантами. Следует учитывать 

специфику и необходимость проведения тренинга для студентов 1, 3, 5 

курсов и аспирантов. На 1 курсе организация тренинга целесообразна для 

адаптации студентов 1 курса к условиям ВУЗа и ориентации на учебный 

процесс и достижение конкретных целей, связанных с обучением, у 

первокурсников важно развивать навыки самоуправления, 

способствующие эффективному целеполаганию. 3 курс является 

переходным после двух лет предшествующего обучения. Здесь тренинг 

целеполагания поможет упорядочить цели, найти оптимальные способы 

достижения поставленных целей, в соответствии с реальными условиями. 

На 5 курсе у многих студентов происходит переоценка ценностей, поиск 

новых целей, форм дальнейшего развития и саморазвития. В связи с этим 

тренинг целеполагания необходим им для самоопределения, нахождения 

новых целей, структурирования целей по сферам жизни и временной 

перспективе, что будет способствовать нахождению своего места в жизни 

и конструктивной самореализации. Хорошо развитая способность  к 

целеполаганию аспирантов положительно отразится на результатах 

научно-исследовательской деятельности и перспективах 

профессиональной и личной жизни. Тренинг целеполагания для студентов 

5 курса и аспирантов предполагает более глубокие упражнение и 

осмысление ряда экзистенциальных вопросов: смысла, миссии жизни, 

этическое соотношение средств и целей, духовного и материального. 
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