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Цель. Статья содержит результаты теоретической и эмпирической работы, цель которой состояла в 
определении основных тенденций (векторов) развития системы жизненных целей личности на этапе 
взрослости.

Методы. При подборе психодиагностического инструментария за основу был принят пакет оцен-
ки личностных стремлений Р. Эммонса. В качестве основных математико-статистических процедур 
использовался однофакторный дисперсионный анализ.

Результаты. В статье теоретически обосновывается особая значимость жизненных целей лич-
ности как одного из системообразующих элементов системы психической регуляции жизнедея-
тельности. Указывается на необходимость выявления механизмов и закономерностей их развития, 
которые лежат в основе благополучного взаимодействия человека с социальной средой с момента 
своего становления в качестве субъекта жизни. Приводится совокупность основных содержательных 
и формальных дифференциальных свойств жизненных целей личности. Описываются результаты 
эмпирического исследования, направленного на определение основных тенденций (векторов) раз-
вития системы жизненных целей личности на этапе взрослости. Было обнаружено, что на протя-
жении взрослости в индивидуальной системе жизненных целей личности возрастает материальная 
ориентированность целей. Это проявляется в росте удельного веса жизненных целей поддержания, 
здоровья, материального благополучия, хозяйственных и бытовых целей, в падении удельного веса 
целей достижения, личностного роста, учебных и образовательных целей. Было установлено, что 
на протяжении взрослости происходит трансформация содержания системы жизненных целей от 
эгоцентрически ориентированного в сторону более самотрансцендентного. Это проявляется в росте 
удельного веса общественных жизненных целей и падении удельного веса индивидуалистические 
целей, целей достижения и личностного роста. Было определено, что в период зрелости ведущее 
положение смещается от внутренних к внешним причинам постановки жизненных целей. Это прояв-
ляется в повышении роли интроекции как причины постановки жизненных целей, а также росте их 
возрастной релевантности. Было также выявлено, что на протяжении взрослости возрастает диффуз-
ность (несвязность) индивидуальной системы жизненных целей личности. Это проявляется в усиле-
нии дифференцированности системы в форме полагания взаимно нейтральных жизненных целей и 
ослаблении ее инструментальности.

Выводы. Таким образом, исследование позволило определить специфику развития системы жиз-
ненных целей личности в период взрослости.

Ключевые слова: возраст, психическая регуляция жизненного пути, психическое развитие, моло-
дость, период расцвета, собственно зрелость.
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Purpose. The article contains the results of theoretical and empirical work, the purpose of which was to 
identify the basic tendencies (vectors) of a development of personal life goals system on stage of adulthood.

Methods. The group of evaluation of personal strivings by R. Emmons formed the basis of psychodiagnostic 
toolkit. A univariate analysis of variance was used as a basic mathematical statistical procedure.

Results. The article theoretically substantiates the special significance of the life goals as one of the system-
forming elements of life mental regulation. The necessity for identification of mechanisms, patterns and basic 
tendencies (vectors) of the development which lie in the heart of successful interaction of a person with social 
environment from the moment of becoming a subject of life activity is indicated. The set of basic content and 
formal differential properties of personal life goals is exemplified. The results of an empirical study aimed at 
determining the basic tendencies (vectors) of a development of personal life goals system on stage of adulthood 
are described. Material orientation of goals is groan in individual system of the life goals throughout adulthood 
was found. The value of life goals of maintenance, health, material well-being, household purposes increases 
and value of goals of gains, personal growth and educational purposes goes down. Transformation of life goals 
countent system is materialized from ego orientated to self-transcendentedcotant was found. It manifests in 
a growth of specific gravity of social life goals and decline of individual goals, goals of gains and personal 
growth. The leading position shifts from inside to outside reasons of life goals setting during adulthood was 
defined. The increasing role of introection as a reason of life goals setting and growth of them age relevance 
as well are manifested. It was discovered that incoherence (diffusen) of individual life goals system was gone 
up during adulthood. It manifests itself in amplification of differentiation of system in putting mutually neutral 
life goals and wearening of is instrumentality.

Conclusions. In this way the research determines the specifics of the development of persons life goals 
system during adulthood.

Key words: age, life mental regulation, mental development, youth, heyday, maturity proper.

Введение
Современные реалии предъявляют к 

личности особые требования, вынуждают 
ее справляться не только с быстрым пото-
ком сменяющих друг друга событий, но и 
чаще действовать в рамках ранее неизве-
стных ситуаций (Тоффлер, 2002). Поэтому 
особую актуальность приобретает изуче-
ние механизмов психической регуляции 
человеком собственной жизнедеятельно-
сти, обеспечивающих возможность опти-
мального функционирования личности не 
только ежедневно, но и на протяжении 
всей жизни (Карпинский, 2011).

1. Теоретическое обоснование про-
блемы

Одним из системообразующих звеньев 
системы психической регуляции жизне-
деятельности, по мнению как отечествен-
ных, так и зарубежных исследователей, яв-
ляются жизненные цели личности (Ломов, 
1984; Сохань, 1987; Эммонс, 2004; Карпин-
ский, 2011). Под жизненными целями по-
нимают личностно значимые, осознанные, 
полагаемые в процессе жизнедеятельно-
сти цели, содержащие представление об 
основных результатах или событиях, ко-
торые должны произойти в жизни, инте-
грирующие все частные цели и действия 

как средства своего достижения (Ломов, 
1984; Сохань, 1987; Эммонс, 2004; Панин, 
2014). Признание за ними ведущей роли в 
процессе построения человеком жизнен-
ного пути обусловлено тем, что их пола-
гание и реализация являются результатом 
сознательных усилий личности как су-
бъекта жизнедеятельности, направленных 
на конкретизацию общего смысла жизни, 
формирование образа желаемого жизнен-
ного пути и обозначение его перспектив-
ных переломных этапов (Панин, 2014). По-
этому жизненные цели личности способны 
быть теми жизненными ориентирами, ко-
торые инициируют, направляют и оформ-
ляют повседневную активность человека, 
направленную на достижение желаемого 
будущего (Салихова, 2012).

Необходимость изучения жизненных це-
лей личности ставит перед психологиче-
ской наукой ряд исследовательских задач, 
направленных на определение механиз-
мов, закономерностей, а также основных 
тенденций (векторов) их развития, которые 
лежат в основе благополучного взаимо-
действия человека с социальной средой 
с момента своего становления в качестве 
субъекта жизни. Значимое место в разви-
тии жизненных целей занимают особенно-
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сти возрастно-психологической динамики 
их системы, которые во многом определя-
ются наиболее общими и разделяемыми 
ориентирами для саморазвития – возраст-
ными, выступающими как основа для са-
моидентификации людей разных периодов 
зрелого возраста (Sheldon, 2001; Salme-
la-Aro, 2009; Сапогова, 2013). Это про-
исходит в силу того, что фактор возраста 
не элиминирует по вступлении человеком 
в период взрослости, а продолжает свое 
воздействие опосредованно, преломляясь 
через сознание конкретной личности (Го-
ловей, 2014).

Цель исследования состоит в попытке 
определения основных тенденций (векто-
ров) развития системы жизненных целей 
личности на этапе взрослости. Для дости-
жения поставленной цели проведено эмпи-
рическое исследование возрастно-психо-
логических различий системы жизненных 
целей личности в разные периоды зрелого 
возраста.

2. Методология и методы
Указанное исследование осуществля-

лось в несколько этапов. На предваритель-
ном этапе в соответствии с объектом и 
предметом исследования, его целью и за-
дачами составлялась программа и порядок 
сбора эмпирической информации.

На втором этапе проводился подбор 
психодиагностических методик и их моди-
фикация. При подборе психодиагностиче-
ского инструментария за основу был при-
нят пакет оценки личностных стремлений 
Р. Эммонса (Эммонс, 2004).

Поскольку саморазвитие личности в ка-
честве субъекта жизни существенно за-
висит от формальных и содержательных 
психологических свойств полагаемых жиз-
ненных целей, эти свойства были предло-
жены в качестве оснований для оценки и 
категоризации испытуемыми собственных 
жизненных целей. Содержательные свой-
ства выражаются в категоризации лично-
стью жизненных целей по следующим ос-
нованиям: результат, к которому должна 
привести их реализация (цели достижения, 
избегания, поддержания); чьи интересы 
преследуются (индивидуалистические 
либо общественные цели); конкретное на-
полнение целей (цели личностного роста, 
межличностных отношений, улучшения об-
щества, здоровья, материального благо-
получия, популярности, привлекательной 
внешности); предполагаемая область ре-
ализации (цели сферы профессиональной 
занятости, семейной сферы, хозяйствен-
но-бытовой сферы, учебно-образователь-
ной сферы, общественно-политической 
сферы, сферы досуга, отдыха, общения 

и хобби). Формальные свойства присущи 
как отдельно взятым жизненным целям, 
так и их системе в целом. В числе первых 
выступают временная локализация жиз-
ненных целей, их личностная значимость, 
субъективная вероятность достижения, 
субъективная трудность достижения, ло-
кус причинности, субъективное представ-
ление о социальной желательности, су-
бъективное представление о возрастной 
релевантности, субъективное представле-
ние о степени подконтрольности процес-
са преследования целей и конгруэнтность. 
Формальными свойствами системы жиз-
ненных целей являются ее инструменталь-
ность, конфликтность и дифференциро-
ванность (диффузность). Данные свойства 
функционально и генетически значимы, 
поскольку определяют не только особен-
ности осознанной саморегуляции процес-
са целедостижения, но и продуктивность 
психического развития человека в целом, 
его качественные, количественные, темпо-
ральные и др. параметры (Панин, 2014).

Основная задача третьего этапа заклю-
чалась в выявлении жизненных целей лич-
ности испытуемых, их самокатегоризации 
и оценивании в соответствии с выделен-
ными дифференциальными свойствами, а 
также в определении характера взаимоот-
ношений между отдельными целями еди-
ной системы. 

На четвертом этапе была проведена 
математико-статистическая обработка 
полученных данных. Для выявления воз-
растных различий жизненных целей лично-
сти в разные периоды зрелости выборка 
испытуемых была разделена на три группы 
по критерию принадлежности к определен-
ному этапу зрелого возраста: молодость 
(23–30 лет), период расцвета (31–40 лет), 
собственно зрелость (41–55 лет) (Солда-
това, 2007).

В качестве основных математико-ста-
тистических процедур нами использовал-
ся однофакторный дисперсионный анализ 
для определения достоверности различий 
степени выраженности свойств жизненных 
целей личности у испытуемых разных воз-
растных групп. Обработка осуществлялась 
с использованием статистического пакета 
“STATISTICA 10”.

Отбор испытуемых осуществлялся со-
гласно методу добровольцев. В иссле-
довании приняли участие 292 взрослых 
человека с различными социально-де-
мографическими характеристиками, от 
23 до 55 лет, среди которых 187 женщин 
и 105 мужчин. При разделении респон-
дентов на группы в зависимости от факто-
ра возраста выборка приняла следующий 
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вид: испытуемые 23–30 лет – 142 челове-
ка (54 мужчины, 88 женщин), испытуемые 
31–40 лет – 70 человек (25 мужчин, 45 жен-
щин), испытуемые 41–55 лет – 80 человек 
(26 мужчин, 54 женщины).

3. Результаты и дискуссии
Эмпирическое изучение возрастных 

различий в степени выраженности диф-
ференциальных свойств жизненных целей 
личности на разных этапах зрелого воз-
раста позволило определить основные за-
кономерности развития системы жизнен-
ных целей в период взрослости. Работа в 
данном направлении привела к получению 
следующих результатов.

Однофакторный дисперсионный анализ 
данных, направленный на установление до-

стоверности различий системы жизненных 
целей личности у испытуемых разных воз-
растных групп, позволил обнаружить, что 
возраст является значимым фактором, опре-
деляющим такие различия в разные периоды 
зрелости. Для более строгого анализа пер-
вичного материала процесс однофакторного 
дисперсионного анализа проводился с при-
влечением многомерных критериев, среди 
которых: многомерный критерий значимости 
Пиллая, обобщенный Т-квадрат Хотеллин-
га и максимальный корень Роя. Результаты 
однофакторного дисперсионного анализа с 
привлечением дополнительных критериев 
отражены в таблице 1.

Представленные в таблице данные под-
тверждают существование различий в 

Таблица 1
Возрастные различия системы жизненных целей личности

Критерий Value F p
Wilks 0,62 2,12 0,000003
Pillai’s 0,41 2,03 0,000011

Hotellng 0,57 2,21 0,000001
Roy’s 0,47 3,64 0,000000

системе жизненных целей людей разных 
возрастных групп взрослости. Существо-
вание достоверных расхождений подтвер-
дилось всеми примененными критериями: 
многомерным лямбда-критерием Уилкса 
(F = 2,12; p ≤ 0,001), многомерным кри-
терием значимости Пиллая (F = 2,03; р ≤ 
0,001), обобщенным Т-квадратом Хотел-
линга (F = 2,21; р ≤ 0,001) и максимальным 
корнем Роя (F = 2,64; р ≤ 0,001).

Детальное рассмотрение воздействий, 
оказываемых возрастным фактором на 
каждую из характеристик жизненных це-
лей, позволило определить те из них, ко-

торые демонстрируют различия в наи-
большей степени на приемлемом уровне 
значимости (таблица 2).

Представленные в таблице результаты 
однофакторного дисперсионного анализа 
свидетельствуют о том, что фактор возрас-
та в значимой мере обусловливает удель-
ный вес целей достижения (F = 6,79684; 
p ≤ 0,01), целей поддержания (F = 5,43647; 
p ≤ 0,01), индивидуалистических целей 
(F = 4,20080; p ≤ 0,05), общественных це-
лей (F = 4,30165; p ≤ 0,05), целей лично-
стного роста (F = 10,12637; p ≤ 0,001), це-
лей здоровья (F = 5,77713; p ≤ 0,01), целей 

Таблица 2
Возрастные различия отдельных показателей жизненных целей личности

Параметры жизненных целей F p
Цели достижения 6,79684 0,001305
Цели поддержания 5,43647 0,004812
Индивидуалистические цели 4,20080 0,015909
Общественные цели 4,30165 0,014424
Цели личностного роста 10,12637 0,000056
Цели здоровья 5,77713 0,003466
Цели материального благополучия 4,50888 0,011796
Цели хозяйственной и бытовой сферы 6,51844 0,001702
Учебные и образовательные цели 9,36050 0,000115
Интроекция 3,15726 0,044014
Возрастная релевантность цели 6,81514 0,001282
Инструментальность системы жизненных целей 3,33215 0,037094
Дифференцированность системы жизненных целей 4,27968 0,014735



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 97

материального благополучия (F = 4,50888; 
p ≤ 0,05), целей хозяйственной и бытовой 
сферы (F = 6,51844; p ≤ 0,01), учебных и 
образовательных целей (F = 9,36050; p ≤ 
0,001) в системе жизненных целей лично-
сти. Таким образом, фактор возраста оп-
ределяет существование значимых раз-
личий содержательных свойств системы 
жизненных целей личности в разные пе-
риоды зрелости.

Помимо содержательных, однофактор-
ный дисперсионный анализ позволил об-
наружить значимые различия в степени 
выраженности формальных свойств жиз-
ненных целей в разные периоды зрелости 
в зависимости от фактора возраста. Так, 
значимые различия были выявлены в сте-
пени выраженности интроекции как при-
чины постановки жизненных целей (F = 
3,15726; p ≤ 0,05), возрастной релевант-
ности жизненных целей (F = 6,81514; p ≤ 
0,01), инструментальности (F = 3,33215; p ≤ 
0,05) и дифференциальности (F = 4,27968; 
p ≤ 0,05) системы жизненных целей.

Полученные результаты послужили ос-
нованием для определения основных 
векторов развития системы жизненных 
целей личности. Результаты обработки 
данных демонстрируют, что на протяже-
нии взрослости в индивидуальной систе-
ме жизненных целей личности возрастает 
удельный вес материально ориентирован-
ных целей. Это находит свое выражение 
в росте полагания жизненных целей под-
держания, здоровья, материального благо-
получия, хозяйственных и бытовых целей, 
при падении полагания целей достижения, 
личностного роста, учебных и образова-
тельных целей (целей интеллектуального 
развития). Обнаруженная тенденция, на 
наш взгляд, обусловлена как спецификой 
социокультурного контекста, так и нюанса-
ми социальной ситуации развития разных 
периодов взрослости. Устойчивые ассо-
циации между объектами, удовлетворяю-
щими дефицитарные потребности, и пред-
ставлениями о высоком качестве жизни, 
а также регулярная активизация базовых 
потребностей в условиях социально-эко-
номического кризиса порождают, по-види-
мому, рост жизненных целей, позволяющих 
стабилизировать и улучшить материаль-
ное положение и физическое состояние 
человека. С другой стороны, этому могут 
способствовать нормативные задачи раз-
вития, содержащие ожидания более высо-
кого уровня материальной состоятельно-
сти от старшего поколения.

Результаты обработки данных демон-
стрируют, что существенной закономер-
ностью развития системы жизненных це-

лей на протяжении взрослости является 
трансформация ее содержания от эгоцен-
трически ориентированного в сторону бо-
лее самотрансцендентного. Это находит 
свое выражение в возрастании удельного 
веса общественных жизненных целей, при 
падении удельного веса индивидуалисти-
ческие целей, целей достижения и лично-
стного роста. Вероятно, объяснение этому 
стоит искать в объективной необходимости 
построения и организации своей жизни на 
ранних этапах взрослости (старт карьеры, 
профессиональный рост, выбор партнера 
и создание семьи, создание финансовых 
и жилищных предпосылок для самостоя-
тельного проживания, получение ярких жи-
зненных впечатлений и опыта). В то время 
как более поздние этапы диктуют необхо-
димость принятие ответственности и ока-
зания помощи окружающим (собственным 
родителям, супругу, осуществление воспи-
тательной функции по отношению к детям). 
Вместе с тем с повышением социального 
статуса, накоплением опыта, продвиже-
нием по карьерной лестнице и т.д. уве-
личивается область влияния людей на ок-
ружающих, что также ведет к осознанию 
своей ответственности перед отдельными 
группами людей и обществом в целом. 
В качестве еще одного предиктора обсу-
ждаемой тенденции могут выступить уже 
имеющиеся индивидуальные достижения, 
которые расцениваются как достаточные, 
что определяет смещение персональной 
активности с собственной жизни на жизнь 
окружающих и поддержание основных со-
циальных устоев общества.

Результаты обработки данных демон-
стрируют, что функционально значимым 
свойством жизненных целей, имеющим 
выраженную закономерность развития на 
этапе взрослости, является локус причин-
ности. В период зрелости ведущее поло-
жение смещается от внутренних к внешним 
причинам постановки жизненных целей. 
Это находит свое выражение в возраста-
нии роли интроекции как причины поста-
новки жизненных целей, а также росте их 
возрастной релевантности. Помимо этого 
о данной закономерности свидетельству-
ет обнаруженная в наших предыдущих ис-
следованиях тенденция к снижению роли 
внутренней причины постановки жизнен-
ных целей (Панин, 2018). Обоснование 
данной тенденции, возможно, также сле-
дует искать в возрастающем на этапе соб-
ственно зрелости чувстве ответственности 
людей за себя и ближайшее окружение, 
государство, культуру и мир в целом, в ко-
тором существует человек (Сапогова, 2013; 
Головей, 2014). Поэтому,  по-видимому, 
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усиливается стремление жить «как поло-
жено», внося тем самым вклад в поддер-
жание действующего порядка. Кроме того, 
очевидно, человек в период собственно 
зрелости обладает достаточно развитым 
уровнем саморегуляции жизнедеятельно-
сти и способен преследовать значимые 
цели вопреки возникающим препятствиям, 
а потому первоочередно ориентирован на 
постановку «правильных» и (или) необхо-
димых для качественной жизни целей, по-
путно игнорируя «приятную» сторону про-
цесса стремления к ним.

Результаты обработки данных демон-
стрируют, что на протяжении взрослости 
возрастает диффузность (несвязность) 
индивидуальной системы жизненных це-
лей личности. Это проявляется в усилении 
дифференцированности системы в форме 
полагания взаимно нейтральных жизнен-
ных целей и ослаблении инструментально-
сти системы как полагания одних жизнен-
ных целей в качестве средств достижения 
последующих. С нашей точки зрения, су-
ществует несколько путей объяснения 
установленных тенденций. С одной сто-
роны, от старшего поколения ожидается 
определенный уровень жизненной успеш-
ности, что может привести к некоторому 
разбрасыванию в попытках ее достижения 
на пути стремления соответствовать со-
циальным критериям зрелости. С другой 
стороны, вскрытые закономерности мо-
гут выступать свидетельством достижения 
личностью такого уровня развития системы 
психической регуляции жизненного пути, 
при котором человек способен преследо-
вать разнонаправленные жизненные цели, 

реализуя таким образом свои многочис-
ленные интересы. Иными словами, гра-
мотно оценивать свои способности в каж-
дый момент времени, четко реагировать 
на особенности изменяющейся ситуации, 
высокоэффективно определять приоритет-
ность достижения каждой из дифференци-
рованных целей в данный момент.

Вывод
Результаты исследования позволяют за-

ключить, что возрастная динамика системы 
жизненных целей личности на протяже-
нии взрослости характеризуется специ-
фикой развития, которая проявляется в 
изменении степени выраженности диф-
ференциальных свойств жизненных целей. 
При переходе к более поздним периодам 
взрослости в индивидуальной системе жи-
зненных целей личности возрастает удель-
ный вес материально ориентированных и 
общественных целей, ведущее положе-
ние смещается от внутренних к внешним 
причинам постановки жизненных целей, а 
также возрастает диффузность (несвяз-
ность) индивидуальной системы жизнен-
ных целей личности.

Исследования в данном направлении 
расширяют представления о закономер-
ностях развития психической регуляции 
жизненного пути, могут выступить ос-
нованием для построения гипотез лон-
гитюдных исследований. Изучение зако-
номерностей развития жизненных целей 
личности позволяет в единой логике по-
дходить к организации психологического 
сопровождения взрослого человека на 
разных этапах личностного развития и са-
моактуализации.
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