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Исследуется ведущая поведенческая категория цели как осовная составляющая 
самореализации личности. Акцентируется внимание на методологических предпо-
сылках целеполагания, где жизненная цель личности определяется как мотив, об-
ладающий самостоятельной детерминирующей силой, который находится в субъ-
ективном будущем, и имеет как внешнюю, так и внутреннюю привлекательность, 
связан с ценностями и мировоззрением личности.

В	современной	науке	существует	выраженный	
интерес	к	большому	кругу	проблем,	связанных	с	
жизненным	 путем,	 образами	 будущего,	 жизнен-
ными	целями	личности,	процессами,	механизма-
ми	построения	жизненных	целей	и	их	влиянием	
на	жизненный	путь	человека.	

Новые	 социально-экономические	 условия	
массового	 получения	 высшего	 образования	 не	
могут	 не	 отразиться	 на	 психологии	 студентов	
вуза.	В	этой	ситуации	становится	очевидной	не-
обходимость	 новой	 стратегии	 образования,	 ори-
ентированной	на	учет	мотивационно-ценностной	
сферы	личности	студента.

Проблема	целей	как	смысложизненной	детер-
минанты	 самореализации	 личности	 разрабаты-
валась	 в	 научных	 исследованиях	 Ю.	Забродина,	
Э.	Зеера,	 	 Е.	Климова,	 Т.	Кудрявцева,	 А.	Марко-
вой,	 П.	Пряжникова,	 С.	Чистяковой,	 Л.	Мити-
ной	 и	 др.	 В	 научных	 исследованиях	 Ю.	Швалб	
рассматривает	 научно-теоретические	 подходы	 к	
проблеме	 целеполагания,	 предлагает	 психологи-
ческие	 модели	 обозначенной	 проблемы.	 Изуче-
нием	 жизненных	 целей	 мотивации	 личности,	 их	
спецификой	также	занимались	О.	Люсова,	З.	Ва-
сильева,	Н.	Волков,	И.	Кутьев,	А.	Куржуев,	М.	Ду-
ранова,	 Н.	Лобанова,	 Ю.	Кулюткина,	 Т.	Браже,	
А.	Марковой,	В.	Риндак	и	др.

Недостаточно	 изученными	 на	 сегодняшний	
день	остаются	вопросы,	касающиеся	цели	как	мо-
тивационно-смысловой	составляющей	потенциа-
ла	самореализации	личности.

Данная	 проблема	 обусловливает	 постановку	
следующих	задач	нашего исследования:

1.	Проанализировать	 теоретические	 подходы	
к	 пониманию	 категории	 “жизненная	 цель”,	
“проектирование	 будущего”,	 “смысл	 жиз-
ни”.

2.	Ввести	 исходные	 рабочие	 определения,	 ко-
торые	 на	 этом	 этапе	 будут	 выполнять	 не	
столько	 понятийную,	 сколько	 операцио-
нальную	функцию.

Понятие	 жизненного	 мира	 А.	Леонтьев	 опре-
деляет	как	осознанную	и	осмысленную	человеком	
или	обществом	объективную	действительность,	в	
которой	протекает	человеческая	или	обществен-
ная	деятельность	и	жизнь.	Траектория	движения	
личности	 по	 жизненному	 миру	—	 жизненный	
путь	—	является	траекторией	избирательной	ак-
туализации	 одних	 смысловых	 связей	 и	 дезакту-
ализации	 отклоненных	 смысловых	 альтернатив.	
С	 понятием	 “жизненный	 путь”	 связано	 понятие	
“психологическая	судьба”	В.	Франкла	[5,	22–23].

А.	Маслоу,	Г.	Олпорт	исходят	из	того,	что	чело-
веку	от	рождения	присуща	внутренняя	сила	или	
тенденция	к	самоактуализации,	самоосуществле-
нию.	Субъектность	жизненного	пути	подразуме-
вает	 активное	 вмешательство	 личности	 в	 естес-
твенный	 ход	 жизненных	 событий	 с	 тем,	 чтобы	
упорядочить	их	так,	как	того	требуют	жизненные	
ценности	и	смыслы	(Б.	Ананьев).	

Зарубежные	психологи	отводили	важное	мес-
то	 в	 детерминации	 развития	 личности	 жизнен-
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ным	 целям.	 Ш.Бюлер	 руководствовалась	 идеей	
уникальности	жизненного	пути,	активности	и	са-
модетерминации	субъекта,	направленности	на	ре-
ализацию	целей,	смыслов	и	ценностей.	Она	счи-
тала,	что	в	жизни	личностью	движет	стремление	
к	самоосуществлению	и	творчеству.	

А.	Адлер	 предполагал	 детерминацию	 челове-
ческого	поведения	целями	и	смыслами,	что	пре-
доставляет	 человеку	 шанс	 на	 саморегуляцию	 и	
самодетерминацию	 [6].	 Он	 в	 отличие	 от	 своего	
учителя	З.	Фрейда	считал,	что	развитие	человека	
в	 большей	 мере	 детерминировано	 его	 целевыми	
установками	 на	 будущее,	 чем	 прошлым	 опытом.	
А.	Адлер	рассматривал	жизненные	цели	в	соста-
ве	жизненного	стиля	личности,	который	являет-
ся	 социогенным	 по	 механизмам	 формирования.	
Э.	Эриксон	также	указывал	на	связь	жизненных	
целей	 и	 задач	 общества.	 В.	Франкл	 подчерки-
вает	 значимость	 свободы	 и	 ответственности	 для	
нахождения	 и	 реализации	 смысла	 и	 цели	 своей	
жизни.	

В	концепции	личностной	организации	време-
ни	 К.	Абульхановой-Славской	 критерием	 разви-
тия	личности	служит	наличие	/	отсутствие	смысла	
жизни,	который	отражает	жизненную	концепцию	
человека,	осознанный	и	обобщенный	принцип	его	
жизни,	его	жизненную	цель.	С	точки	зрения	собы-
тийного	подхода	А.	Кроника	и	Е.	Головахи	анализ	
развития	 личности	 осуществляется	 в	 плоскости	
“прошлое	—	настоящее	—	будущее”	[1].

На	 основании	 теоретического	 анализа	 пси-
хологических	 исследований	 психологии	 жизни	
можно	 выделить	 особенности	 жизненной	 цели	
как	 составляющей	 потенциала	 самореализации	
личности:	

•	 цель	жизни	побуждает	активность	личнос-
ти	как	субъекта	жизни	и	направляет	его	по	
жизненному	 пути,	 детерминирует	 его	 раз-
витие;	

•	 цель	жизни	является	формой	смысла	жизни,	
от	которого	черпают	свой	смысл	от	дельные	
жизненные	 события	 и	 поступки	 личности	
как	субъекта	жизни.	Смысл	жизни	отража-
ет	не	наличное,	уже	существующее	состоя-
ние,	 а	 предвосхищаемое,	 желаемое	 состоя-
ние	жизненного	пути;	

•	 цель	 жизни	 является	 вершиной,	 подчиня-
ющей	 себе	 другие	 более	 мелкие	 цели,	 она	
закономерно	связана	со	свободой	выбора	и	
ответственностью	(С.	Занюк);

•	 в	цели	жизни	через	ее	смысл	запроектиро-
вано	то	будущее,	которое	личности	необхо-
димо	 превратить	 в	 реальность	 жизненного	

пути	посредством	своей	активности.	На	эту	
особенность	 смысловых	 образований	 ука-
зывает	Б.	Братусь,	он	полагает,	что	их	фун-
кция	—	создание	эскиза	будущего	[3,	16].	

Ю.	Швалб	 выделяет	 круг	 исходных	 понятий,	
связанных	 понятием	 “цель”, таких	 как	 целепо-
лагание,	 целенаправленность,	 целесо	образность	
[11,	85].	Он	отмечает,	что	и	в	содержа	тельном,	и	в	
культурологическом	планах	каждое	из	этих	поня-
тий	имеет	существенно	различные	трактовки.

По	 мнению	 А.	Яценко,	 “в	 современ	ной	 науке	
понятие	 “цель”, “целевое отношение”	 употребля-
ется	 в	 трех	 смыслах:	 1)	 как	 специфический	 поз-
навательный	прием,	при	котором	следствие	мыс-
лится как	 цель	 пред	шествующих	 действующих	
причин;	 2)	 как	 объективное,	 без	 вмешательства	
идеального	фактора,	отношение,	где	целью	явля-
ется	направленность	изменений	к	опреде	ленному	
результату,	 сохранение	 устойчивости	 состояния	
самоуправляющейся	 системы	 в	 заданных	 пара-
метрах	 ее	 функционирования,	 достигаемое	 при	
помощи	 механиз	ма	 обратной	 связи.	 3)	 как	 иде-
альный	 и	 желаемый	 образ	 будущего	 результата	
дея	тельности,	который	порождается	сознанием	и	
детерми	нирует	сам	процесс”.

Ю.	Швалб	подчеркивает,	что	в	психологичес-
ком	плане	третий	из	указанных	подходов	является	
наиболее	приемлемым,	но	при	этом	он	указывает	
на	то,	что	термин	“образ”	имеет	скорее	метафори-
ческое,	а	не		понятийное	зна	чение,	так	как	вопрос	
о	том,	в	какой	форме	в	сознании	индивида	пред-
ставлена	цель,	требует	особого	анализа	[11,	76].

Целеполагание — процесс	 порождения,	 ста-
новления	цели.	Это	понятие	фиксирует	тот	факт,	
что	 цели	 не	 яв	ляются	 имманентными	 человеку	
и	 не	 возникают	 одно	моментно.	 В	 этом	 термине	
учитываются	следующие	принципиальные	харак-
теристики:	а)	цель	полагается,	ставится	субъектом,	
т.	е.	этот	процесс	осуществляется	как	отдельный	
акт	 со	знания;	 б)	 не	 все	 компоненты	 этого	 про-
цесса	 могут	 быть	 осознаваемыми	 в	 равной	 мере;	
в)	целеполагание	приводит	к	становлению	такого	
“образа	будущего”,	ко	торый	непосредственно	де-
терминирует	и	регулирует	со	ответствующие	акты	
поведения	 и	 деятельности,	 в	 от	личие	 от	 других	
форм	репрезентации	будущего	в	созна	нии	инди-
вида	[5].

Целенаправленность характеризует	 особый	
тип	 пове	дения	 и	 является	 одним	 из	 конститу-
ирующих	 признаков	 деятельности.	 В	 соответс-
твии	с	пониманием	категории	цели	в	литературе	
существует	 две	 трактовки	 целенаправ	ленности:	
а)	как	 поведения,	 направленного	 целью;	 б)	 как	
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поведения,	направленного	к	цели.	Такие	понятия,	
как	 “целереализация”,	 “целеустремленность”,	
“достижение	цели”	и	др.,	выступают	как	уточня-
ющие	 и	 конкретизи	рующие	 исходное.	 Целенап-
равленность	 может	 быть	 понято	 как	 поведение,	
регулируе	мое	целью.	В	то	же	время	целенаправ-
ленность	яв	ляется	внешним	критерием,	позволя-
ющим	отличать	по	ведение	как	акты	деятельности	
от	других	форм	поведе	ния	—	импульсивного,	ре-
активного,	поискового	и	т.	д.

Под целесообразностью,	по	мнению	Ю.	Швал-
ба,	по	нимается	рефлексивная	оценка	степени	ра-
циональности	реализации	цели	в	актах	поведения	
и	деятельности,	причем	оценку	как	степени	раци-
ональности	функцио	нальной	структуры	акта,	так	
и	соответствия	полученного	результата	цели.	Как	
познавательный	прием	такая	оцен	ка	может	быть	
распространена	на	любые	системы,	кото	рым	при-
писывается	наличие	цели.

Целеобразование —	 это,	 во-первых,	 принятие	
и	 удержание	 целей,	 поставленных	 другим	 чело-
веком	перед	субъектом,	во-вторых,	самостоятель-
ная	постановка	целей	[11,	78].

Для	 того	 чтобы	 руководить	 процессом	 целе-
образования,	 не	обходимо	 знать	 характер	 целей	
человека	 и	 особенности	 его	 целеобразования.	
Личность,	которая	сама	ставит	перед	собой	цели	
(достаточно	 зрелая),	 стоит	 на	 более	 высокой	
ступени	развития,	чем	лич	ность,	которая	прини-
мает	цели,	навязанные	ей	другими	людьми.	Уме-
ние	 ставить	 перед	 собой	 цели	 и	 работать	 над	 их	
достиже	нием	 свидетельствует	 о	 способности	 че-
ловека	к	самовоспита	нию	и	саморазвитию.

Рассмотрим	 цели	 с	 точки	 зрения	 мотивации	
личности.

Основными	структурными	компонентами	мо-
тивации	 являются:	 мотивы,	 потребности,	 цели,	
стремления,	намерения,	интересы.	Кроме	того,	си-
нонимом	понятия	“мотив”	являются	разнообраз-
ные	термины:	психогенная	потребность	(Х.	Мюр-
рей),	 квазипотребность	 (К.	Левин),	 потребность	
(Маклеланд),	жизненный	стиль	(А.	Адлер)	и	др.

Согласно	классификациям	мотивов	В.	Асеева,	
Р.	Немова,	П.	Якобсона,	цель	является	самостоя-
тельным	 мотивом	 и	 имеет	 следующие	 функции	
(Е.	Ильин):	побуждающая	и	направляющая	фун-
кции	(В.	и	И.	Ривины);	стимулирующая	функция;	
регулятивная	функция;	директивная	(П.	Рудик);	
организующая	 и	 регулятивная	 (М.	Магомед-
Эминов);	 смыслообразующая	 функция	 мотива	
(А.	Леонтьев,	А.	Запорожец).

В	 психологии	 общепринято	 деление	 мотива-
ции	на	внешнюю	и	внутреннюю	(Э.	Диси,	С.	За-

нюк,	 Е.	Ильин,	 В.	Климчук,	 А.	Орлов,	 Р.	Раян,	
Е.	Сидоренко,	Х.	Хекхаузен,	Р.	Чармс,	В.	Чирков).	
Чем	отдаленнее	от	настоящего	и	выше	в	иерархии	
целей	находится	цель,	тем	с	большей	вероятнос-
тью	ее	можно	считать	внутренним	мотивом,	чем	
ближе	и	конкретнее	цель,	тем	с	меньшей	вероят-
ностью	 можно	 говорить	 об	 отнесенности	 к	 вне-
шней	 или	 внутренней	 мотивации.	 Рассмотрим	
цели	с	точки	зрения	мотивации	личности	[9].

С.	Занюк	выделяет	такие	виды	целей	[6]:
•	 объективная цель (заданная	 обществом	 —	

школой,	роди	телями,	окружающими	людь-
ми);

•	 субъективная, или внутренняя, цель (само-
стоятельно	 поставленная	 человеком	 или	
принятая	извне).

Цель,	 поставленная	 человеком	 самостоятель-
но,	усиливает	мотивацию,	создает	позитивное	на-
строение	и	удерживается	дольше.	Цель,	заданная	
извне,	 вызывает	 меньшую	 активность	 человека,	
имеет	меньшую	побудительную	силу.

Если	человек	ставит	перед	собой	цель	самосто-
ятельно,	то	он	склонен	работать	над	ее	достиже-
нием	значительно	больше,	чем	в	том	случае,	когда	
перед	ним	ставят	цель	(задание)	другие	лю	ди	[9].

Цель,	заданная	другим	человеком	(руководи-
телем,	учителем	и	др.),	далеко	не	всегда	становит-
ся	целью	субъекта	и	в	процессе	работы	может	лег-
ко	извращаться	или	даже	отбрасываться.	Че	ловек	
не	всегда	автоматически	принимает	такую	цель	и	
стре	мится	ее	достичь.	Превращение	внешних	тре-
бований	в	индиви	дуальные	цели	—	один	из	вари-
антов	целеобразования.

Чтобы	 внешнее	 требование	 было	 принято,	
стало	 намерением	 субъекта	 (подчиненного,	 уче-
ника),	 необходимо	 его	 участие	 не	 только	 в	 пос-
тановке	 цели,	 но	 и	 в	 анализе,	 обсуждении	 усло-
вий	ее	достижения.	В	таком	случае	человек	будет	
выступать	 не	 как	 пассивный	 исполнитель,	 а	 как	
субъект	 деятельности	 (активный	 деятель).	 Это	
содействует	 большей	 включенности	 в	 деятель-
ность,	большей	замотивированности	(и	активнос-
ти)	человека.

Пока	внешнее	требование	(заданное	руководи-
телем,	учите	лем	и	др.)	не	станет	целью	субъекта,	
надеяться	на	активность	человека	не	приходится.

Цель	имеет	стимулирующую	силу,	но	ее	при-
нятие	и	удержание	субъектом	иногда	сопряжено	
со	значительными	трудностями	[1,	34].

О.	 Тихомиров	 различает	 цели	 по	 характеру	
связи	между	це	лью	и	мотивом	[7,	46]:

1)	если	цель	задана	извне,	то	связь	формиру-
ется	от	це	ли	к	мотиву;
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2)	если	цель	сформулирована	самостоятельно,	
то	связь	формируется	от	мотива	к	цели.

В	 процессе	 формирования	 мотивации	 де-
ятельности	важно	понимать	связь	цели	и	мотива.	
Очень	важно	придать	поставлен	ным	извне	зада-
ниям	 личностный	 смысл	 и	 интерес.	 Вследствие	
“подключения”	некоторых	потребностей	и	моти-
вов	 личности	 цель	 приобретает	 автономную	 по-
буждающую	силу	и	превраща	ется	в	мотив-цель.

	 В	 психологии	 самореализации	 особое	 место	
занимают	жизненные	цели	личности	(ЖЦЛ;	или	
цели-ценности,	мета-цели),	которые	обладают,	по	
мнению	 С.	Калинина,	 следующими	 свойствами:	
являются	 “самоцелями”;	 составляют	 ядро	 лич-
ности	 человека,	 определяют	 его	 “нравственный	
вектор”	и	тесно	связаны	с	этическими	компонен-
тами	мировоззрения	человека,	его	принципами	и	
идеалами;	задают	ценностно-смысловой	контекст	
(смысл	 жизни)	 существования	 человека	 и	 регу-
лируют	другие	цели	и	задачи.

Временная	 перспектива	 целей,	 их	 содержа-
ние,	 значимость	 этих	 целей,	 удовлетворенность	
результатами	достижения	составляют	временное	
поле	 человека	 (К.	Абульханова-Славская,	 В.	Ко-
валев,	 Ж.	Нюттен,	 Л.	Регуш,	 С.	Рубинштейн).	
Устремленность	 в	 будущее	 конкретизируется	 в	
таких	 понятиях,	 как	 “временная	 перспектива”,	
“жизненный	 план”,	 “жизненная	 перспектива”,	
“жизненная	 программа”,	 которая	 связывается	 с	
системой	целей,	где	конечная	цель	представляет	
собой	идеал,	понимаемый	как	ценность,	которая	
дает	идеальной	цели	силу	воздействия	на	способ	
и	 характер	 человеческой	 деятельности,	 побуди-
тельную	 силу	 (Чавчадзе,	 В.	Франкл).	 Развитие	
личности	предполагает	интериоризацию	ценнос-
тей,	 которые	 указывают	 человеку	 направление	
желаемого	 преобразования	 действительности	 и	
выступают	 элементом	 смыслообразования.	 Са-
моопределение	 связано	 с	 ценностями,	 с	 потреб-
ностью	 формирования	 смысловой	 системы,	 в	
которой	 центральное	 место	 занимает	 проблема	
смысла	жизни,	с	ориентацией	на	будущее	(Г.	Аб-
рамова,	А.	Адлер,	Д.	Леонтьев,	А.	Маслоу,	М.	Ро-
кич,	 М.	Яницкий).	 Именно	 жизненная	 цель	 яв-
ляется	целостностью	внутреннего	мира	человека,	
движение	 к	 ней	 предполагает	 понимание	 смыс-
ла	 бытия,	 понимание	 своей	 жизни	 как	 ценности	
(Г.	Абрамова,	М.	Яницкий).	

Механизмом	 образования	 жизненных	 целей	
в	 гуманистической	 и	 экзистенциальной	 психо-
логии	 является	 свободный	 выбор	 человека,	 в	
транзактном	 анализе	—	 жизненные	 стремления,	
которые	 навязываются	 родителями	 при	 помощи	

сценария.	Мы	согласны	с	обеими	точками	зрения	
и	усматриваем	в	их	противоречии	друг	другу	ме-
ханизм	интериоризации	(Л.	Выготский).	

Таким	образом,	цель	—	это	мотив,	обладающий	
самостоятельной	детерминирующей	силой,	кото-
рый	 находится	 в	 субъективном	 будущем,	 имеет	
как	 внешнюю,	 так	 и	 внутреннюю	 привлекатель-
ность,	 связан	 с	 ценностями	 и	 мировоззрением	
личности.	

С	 будущим	 связана	 проблема	 смысла	 жизни,	
в	 которой	 отражаются,	 во-первых,	 требования,	
идущие	 из	 разных	 сфер	 его	 жизнедеятельности,	
строя	 жизнь	 не	 как	 последовательность	 разроз-
ненных	 случайностей,	 а	 как	 целостный	 процесс,	
имеющий	 цели	 и	 преемственность,	 во-вторых,	
помогает	человеку	интегрировать	все	его	способ-
ности,	максимально	их	мобилизовать,	следуя	тем	
задачам,	которые	ставятся	им	в	соответствии	с	вы-
работанной	 концепцией	 жизни.	 Однако	 средств	
для	решения	проблемы	смысла	жизни	юность	не	
дает.	Так	возникает	противоречие	между	желани-
ем	найти	смысл	жизни	и	недостатком	средств	для	
этого	поиска	[7,	36].

Готовясь	 к	 будущему,	 юноши	 строят	 жиз-
ненные	 планы.	 Именно	 с	 жизненными	 планами	
Л.	Выготский	 связывал	 “целевую”	 регуляцию	
принципиально	 нового	 типа,	 когда	 предметом	
размышлений	 становится	 не	 только	 конечный	
результат,	 но	 и	 способы	 его	 достижения,	 путь,	
которым	человек	намерен	следовать,	и	те	объек-
тивные	и	субъективные	ресурсы,	которые	ему	для	
этого	 понадобятся.	 Жизненный	 план	 возникает,	
с	одной	стороны,	в	результате	обобщения	целей,	
которые	 ставит	 перед	 собой	 личность,	 становле-
ния	 устойчивого	 ядра	 ценностных	 ориентаций,	
с	другой	—	это	результат	конкретизации	целей	и	
мотивов.	Цели	юношей	и	девушек	часто	страдают	
“фантазийностью”	[3,	53].	

Теоретический	анализ	проблемы	показал,	что	
как	в	отечественной,	так	и	зарубежной	психологии	
накоплены	 разнообразные	 сведения	 о	 сущности	
образа	будущего,	зафиксированного	в	жизненных	
целях	личности,	факторах,	влияющих	на	форми-
рование	жизненных	целей,	значении	жизненных	
целей	 в	 жизни	 человека.	 В	 настоящее	 время	 за-
метно	 возрастает	 внимание	 ученых	 к	 проблеме	
построения	человеком	образа	будущего,	наделен-
ного	функцией	детерминировать	настоящее.	

Жизненная	 цель	 личности	 может	 быть	 опре-
делена	как	мотив,	обладающий	самостоятельной	
детерминирующей	 силой,	 который	 находится	 в	
субъективном	будущем,	имеет	как	внешнюю,	так	
и	 внутреннюю	 привлекательность,	 связан	 с	 цен-
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ностями	и	мировоззрением	личности.	Существу-
ют	факторы,	влияющие	на	осознанное	формиро-
вание	 жизненных	 целей:	 ценностно-смысловой,	
когнитивно-перцептивный	 (психотехнический),	
эмоционально-волевой.	

Литература

1. Коростылева Л. А., Кравченко Н. Е.	 Пути	 профес-
сиональной	и	личностной	самореализации	человека.	—	СПб.,	
1999.	—	72	с.

2. Люсова О. В.	Жизненные	цели	в	структуре	мотивации	
личности	//	Развитие	личности	в	образовательных	системах	
Южно-Российского	региона:	Тез.	докл.	ХІІІ	годичного	собра-
ния	Южного	отделения	РАО	и	ХХV	психологопедагогических	
чтений	 Юга	 России.	—	 Ростов	 н/Д:	 Изд-во	 РГПУ,	 2006.	—	
Ч.	1.	—	С.	241–243.	

3. Люсова О. В.	 Цель	 в	 структуре	 мотивации	 //	 Сов-
ременные	 проблемы	 прикладной	 психологии:	 Материалы	
Всерос.	 науч.-практ.	 конф.	 —	 Т.	1.	 —	 Ярославль,	 2006.	—	
С.	380–382.	

4. Мова	 Л. В.	 Психологічні	 особливості	 забезпечення	
особистісної	самореалізації	майбутніх	психологів	у	процесі	
фахової	 підготовки:	 Дис.	 ...	 канд.	 психол.	 наук:	 19.00.07	 /	
Нац.	пед.	ун-т	ім.	М.	П.	Драгоманова.	—	К.,	2003.	—	235	с.

5. Моросанова В. И.	Индивидуальный	стиль	произволь-
ной	активности	чело	века:	Автореф.	…	д-ра	психол.	наук.	—	
М.,	2005.	—	44	с.

6. Сосновский Б. А.	 Мотивационно-смысловые	 обра-
зования	в	структуре	лич	ности:	Автореф.	дис.	…	д-ра	психол.	
наук.	—	М.,	1999.	—	25	с.

7. Тихомиров O. K.	Понятия	“цель”	и	“целеобразование”	
в	психологии	//	Психологические	механизмы	целеобразо-
вания	/	Под	ред.	О.	К.	Тихомирова.	—	М.,	1977.	—	214	с.

8. Франкл В.	Человек	в	поисках	смысла.	—	М.,	1990.	—	
320	с.

9. Чевтаева И. Г.	Самореализация	личности	в	развитии	
знания:	Автореф.	дис.	…	канд.	психол.	наук.	—	Свердловск,	
1989.	—	25	с.

10. Чернявская Г. К.	 Самопознание	 и	 самореализация	
личности.	 Методологи	ческие	 проблемы:	 Автореф.	 дис.	 …	
д-ра	психол.	наук.	—	СПб.,	1994.	—	24	с.

11. Швалб Ю. М.	 Психологические	 модели	 целеполага-
ния.	—	К.:	Стирос,	1997.	—	368	с.

Рассмотрены понятия цели, целеполагания, целенаправленности личности. 
Описаны различные подходы к исследованию жизненных целей. Проанализирована 
цель как мотивационно-смысловая составляющая потенциала самореализации лич-
ности. 

Розглянуто поняття мети, цілепокладання, цілеспрямованості особистості. 
Описано різні підходи до дослідження життєвих цілей. Проаналізовано мету як мо-
тиваційно-смислову складову потенціалу самореалізації особистості. 

The concepts of purpose are considered in this work, to purposefulness of personality. 
Different approaches are described to research of vital aims. An author analysed a purpose 
as by the motivational-semantic constituent of potential of self-realization of personality.

Получена 17 июня 2009 г.


