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Аннотация. Работа посвящена результатам социологического исследования жизнен-
ных целей, проведенного автором в  2021 году в  г. Набережные Челны. Исследование 
позволило выделить 4  блока жизненных целей, наиболее выраженных у  опрошенных 
460 респондентов.
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Abstract. The work is devoted to the results of a  sociological study of life goals conducted by 
the author in 2021 in Naberezhnye Chelny. The study allowed us to identify 4  blocks of life 
goals, the most pronounced among the 460 respondents surveyed.
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В последние несколько десятилетий существенно возросла актуальность 
проблемы индивидуального целеполагания. Проблема целей развития тради-
ционно была актуальна для социальных систем — предприятий, где люди рас-
сматривались в качестве одного из элементов. Однако сегодня особую актуаль-
ность приобретают индивидуальные цели людей. И  эта проблема  вызывает 
особый исследовательский интерес.

Для начала нужно определить само понятие цели. Традиционно цель лич-
ности характеризуется как желаемое состояние того или иного аспекта жизне-
деятельности личности, для достижения которого личность осуществляет кон-
кретные практические действия [4, 5, 7]. Таким образом, данное определение 
понятия «цель» позволяет сделать два важных вывода:

 – Цель у человека не может быть единственной, их одновременно несколь-
ко, и они часто находятся в определенной иерархии друг к другу.
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 – Цель личности предполагает наличие одновременно двух обстоятельств: 
наличие у  личности сформированного образа желаемого состояния того 
или иного аспекта его жизнедеятельности и практических усилий по до-
стижению этого желаемого состояния. Образ желаемого будущего, не 
подкрепленный практическими действиями, называется «мечта». И  в 
этом смысле мечта является по определению недостижимой. Именно 
практические действия по достижению желаемого состояния превраща-
ют мечту в цель [3, 9].

Индивидуальные цели по своей сути должны соответствовать следующим 
требованиям [1, 2]:

 – Цель должна быть измеримой. Желаемое состояние, которого достигает 
личность, должно иметь некоторые конкретные показатели, с  помощью 
которых можно ответить на вопрос, в  какой степени личности удалось 
добиться достижения целей.

 – Цель должна быть по определению достижимой. С одной стороны, долж-
ны иметься внешние факторы, позволяющие личности добиться постав-
ленных целей. С другой стороны, у личности должны быть необходимые 
для достижения цели внутренние личностные ресурсы (интеллект, воля, 
социальная смелость, твердость характера и т.д.).

 – Цели должны быть совместимыми и  не противоречить друг другу [10]. 
Поскольку, как уже отмечалось выше, у личности не одна цель, а, как пра-
вило, несколько, то их одновременное достижение не должно противоре-
чить друг другу, они не должны иметь взаимоисключающий характер.

 – Индивидуальные цели личности должны иметь социально приемлемый 
характер. Отдельно взятая личность не может добиваться любых целей, 
которые посчитает нужным. Индивидуальные цели должны быть тем 
или иным образом одобрены обществом

Последнее требование связано с очень важным вопросом: как соотносятся 
общественные (социальные) и  индивидуальные цели. Безусловно, всякая лич-
ность  — дитя своего исторического времени. И  социальные цели своего вре-
мени во многом определяют индивидуальные цели. Скажем, в  советский пе-
риод в  общественном сознании фактически отсутствовала целевая установка 
стать богатым, обладать большими финансовыми и  материальными ресурса-
ми. И  целевые установки отдельной личности стать богатым неизбежно всту-
пали в  конфликт с  принятыми в  советском обществе целевыми установками. 
Однако данный пример наглядно показывает, что индивидуальные цели не 
являются простым слепком общественных целей. В обществе всегда есть люди, 
которые выпадают из общественной системе целей и ценностей. 

Большое влияние на индивидуальные цели оказывает мезосреда  — соци-
альное происхождение и  положение личности: социальный слой, к  которо-
му личность принадлежит, региональные особенности его проживания. Но 
и  здесь опять-таки мы можем видеть массу исключений. Большинство земля-
ков М.В. Ломоносова так и  остались простыми поморами. А  он стал ЛОМО-
НОСОВЫМ.

И, наконец, на формирование и  достижение индивидуальных жизненных 
целей оказывает микросреда — семья, педагогический коллектив, где воспиты-
вается личность, его ближайшее социальное окружение.
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Если сравнить жителя, проживающего в  провинциальном городе, в  таком 
как Набережные Челны, и  ребенка из крупного города, они сильно отличают-
ся друг от друга. Исследования показывают, чем крупнее город, тем многооб-
разнее комбинация факторов, влияющих на процесс индивидуального целео-
бразования. В  крупном городе на социализацию личности большее влияние 
оказывает не ближайшее окружение (семья), а  возможность этой личности 
социализироваться в  общественных институтах. Набережные Челны по от-
ношению к крупным городам является психологической провинцией, поэтому 
в  большей степени на личность влияют не общественные институты, а  бли-
жайшее окружение. В  условиях города Набережные Челны социализация осу-
ществляется в  деформированных институтах, увеличивается число неполных 
семей, семей с  безработными родителями, родителей с  асоциальным поведе-
нием, не соответствующим общепринятым нормам и  правилам. Уровень до-
школьного и  школьного образования в  Набережных Челнах также ниже, чем 
в крупном городе. Социальные возможности детей-провинциалов ограничены. 

Общий вывод относительно соотношения индивидуальных и  обществен-
ных целей. Всякая личность есть дитя своего исторического времени, своего 
ближнего и  дальнего социального окружения. Однако индивидуальные цели 
отдельно взятой личности могут существенно отличаться от целей обществен-
ных. И  отношение общества к  людям, чьи индивидуальные цели отличаются 
от общепринятых  — это один из показателей, различающих демократическое 
и  авторитарное общество. Демократическое общество предполагает возмож-
ность выбора личностью специфической целевой индивидуальной траектории. 
При условии, естественно, что последняя не противоречит принятым в  обще-
стве правовым нормам. Авторитарное общество, напротив, ориентировано на 
максимальную унификацию индивидуальных целевых траекторий.

Отличием данного исследования является не выявление степени реги-
онального благополучия или депрессивности, а  изучение базовых жизнен-
ных целей у  различных представителей провинциального региона России. 
В  данном случае речь идет о  Республике Татарстан, сочетающей в  себе здо-
ровый консерватизм, социальную стабильность и  огромный потенциал для 
развития. Избранная тематика представляет определенный интерес в рам-
ках изучения направленности жизненных интересов. Исследование прово-
дилось с  помощью проективной методики MUST,  — это тест, позволяющий 
определить степень выраженности 15 ведущих жизненных целей.  Изучение 
носило пилотажный характер на различных выборках населения г. Набе-
режные Челны и  г. Менделеевска. В  исследовании были заняты 460  человек.

Учитывая разнородность и  количественные ограничения проведенного 
социально-психологического исследования, полученные нами эмпирические 
результаты на данном этапе, могут только претендовать лишь на выявление 
тенденций. 

Анализируя данные, характеризующие жизненные цели разновозрастных 
рабочих, мы выявили, что независимо от возраста, ведущими жизненными 
целями у них были: 

Межличностные контакты и  общение (стремление сохранить благоприят-
ные отношения с близкими людьми, принадлежность к определенной социаль-
но-психологической группе и не остаться в одиночестве);
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Материальный успех (достижение финансового благополучия, иметь высо-
кооплачиваемую работу);

Привязанность и любовь (быть окруженными заботливыми людьми, на ко-
торых можно положиться);

Здоровье (иметь крепкое здоровье, мало болеть, быть довольным своим 
физическим состоянием).

Изучение жизненных целей (ЖЦ) у  лиц в  зависимости от полового ди-
морфизма, показало, что ведущими ЖЦ оказались: межличностные контакты 
и  общение. Выраженность данной ЖЦ в  три раза превысило вторую по рангу 
цель  — свобода, открытость и  демократия в  обществе (жить в  гарантирован-
ном от произвола и незаконного преследования в обществе, в котором господ-
ствуют демократический плюрализм и свобода слова, и др.). Последующие два 
места были отведены привязанности и любви, и  здоровью

Жизненные цели мужчин носили несколько иной характер. Эквивалент-
ность первых двух ЖЦ выражалась в  доминировании материального успеха 
и  поддержании межличностного общения с  окружающими людьми, ранговая 
равнозначность 3–4 мест была отведена таким ЖЦ, как здоровье и  чувствен-
ным удовольствиям и наслаждениям (вести жизнь, полную удовольствий, раз-
влечений, приобретать новый чувственный опыт).

Сопоставление ЖЦ у  лиц (до 35 лет), состоящих и  не состоящих в  бра-
ке, не выявило существенных различий в  данной выборке. В  обеих группах 
приоритетность в  ЖЦ отводилась межличностному общению, привязанности 
и любви, чувственным удовольствиям. Относительно большей выраженностью 
в  группе, состоящей в  браке, выделялась такая ЖЦ, как богатство духовной 
культуры (стремление к  познанию интеллектуально-эстетического богатства 
человеческой культуры), а  во внебрачной группе личностный рост (реализа-
ция своих способностей, самосовершенствование, стремление быть в согласии 
с самим собой). Другие ЖЦ, как например: материальный успех, безопасность 
и  защищенность, здоровье, автономность, заняли среднее положение в  обеих 
группах.

Сравнительные показатели в  группах инженерно-технических работни-
ков и  медицинских работников оказались сходны по первой ЖЦ. Ею оказа-
лась  — свобода, открытость и  демократия в  обществе. Последующие места 
в  группе ИТР заняли следующие ЖЦ: безопасность и  защищенность (жить 
в  обществе, свободном от преступлений и  насилия, в  предсказуемой и  без-
опасной среде, быть защищенным от зла), материальный успех и личностный 
рост. В  группе медицинских работников три последующие места заняли: ав-
тономность (быть хозяином своей судьбы, делать то, что считается важным 
и  интересным, быть свободным от контроля со стороны других людей), без-
опасность и  защищенность, привязанность и  любовь. В  обеих группах очень 
низкое ранговое место заняло служение людям.

Несколько иные ЖЦ имелись у  педагогического персонала школы- 
интерната. Большинство их них ориентировано на межличностное общение, 
автономность и  материальный успех. Последующие места среди исследуе-
мых ЖЦ в  данной выборке расположились следующим образом: здоровье, 
безопасность и  защищенность, личностный рост, привязанность и  любовь, 
и  служение людям.
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Учитывая немалочисленность молодежи, воспитывающейся в условиях ин-
тернатов и детских колоний, мы не могли обойти вниманием эту часть населе-
ния республики. В  процессе изучения ЖЦ у  интернатных детей было обнару-
жено, что их ведущими ЖЦ оказались: межличностные контакты и  общение, 
безопасность и  защищенность, здоровье. Ниже среднего уровня заняли та-
кие ЖЦ, как например: личностный рост, привязанность и  любовь (разделять 
жизнь с  любимым человеком, быть окруженным заботливыми людьми, на ко-
торых можно положиться), автономность, служение людям (работать на благо 
общества, помогать нуждающимся, помогать людям сделать свою жизнь счаст-
ливой), чувственные удовольствия и наслаждения. 

Несколько иное соотношение имело иерархическое расположение ЖЦ 
у осужденной молодежи. 100%-ную выраженность в данной выборке получили 
следующие ЖЦ: безопасность и защищенность, материальный успех, здоровье, 
привязанность и  любовь. Очередность значимости других ЖЦ представляла 
следующую картину: власть и влияние (быть сильной и доминирующей лично-
стью, оказывать существенное влияние на других людей, быть лидером и  ор-
ганизатором), привлекательность (быть внешне привлекательной личностью, 
часто слышать от окружающих комплименты по поводу своей внешности, сле-
дить за модой и одеждой), чувственные удовольствия и наслаждения, личност-
ный рост (быть в  согласии с  самим собой).

В качестве резюме можно отметить, что полученный нами обширный мате-
риал лишь поверхностно отражает проявление ЖЦ у различных представителей 
российской провинции и в силу этого нуждается в более глубокой интерпрета-
ции, осмыслении и, несомненно, требует дальнейших уточняющих исследований. 
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