
17

ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ СТУДЕНТАМИ ВУЗА В СВЯЗИ 
С УРОВНЕМ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ФРУСТРИРОВАННОСТИ

Екатерина В. Белова
кандидат психологических наук, доцент

Южный федеральный университет

г. Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: evprokopeva@sfedu.ru

В статье приводятся результаты исследования характеристик целей, заявленных 
студентами вуза, в связи с уровнем их социальной фрустрированности. Подчеркивается 
актуальность изучения особенностей целеполагания и стрессоустойчивости современной 
молодежи, от активности, личностной зрелости и психологического здоровья которой 
зависит будущее политическое состояние, социально-экономическое благополучие и духовно-
нравственное развитие российского общества. В ходе теоретического анализа раскрыты 
критерии, которым должна удовлетворять цель для того, чтобы выполнять функции 
мотивирования, ориентировки в условиях меняющейся среды, оценки промежуточных резуль-
татов и организации обратной связи относительно продвижения к желаемому результату.

Оригинальность авторского замысла определяется тем, что постановка целей, соот-
ветствующих этим критериям, способствуя активной преобразовательной деятельности, 
рассматривается как средство профилактики и преодоления неудовлетворенности лич-
ности различными сферами своей жизни. Новизна исследования заключается в эмпирическом 
исследовании характеристик целей в связи с уровнем социальной фрустрированности сту-
дентов, практическая значимость – в возможности применения предложенной авторами 
процедуры контент-анализа целей. Разведены понятия фрустрации, социальной и личностной 
фрустрированности личности.

Социальная фрустрация рассматривается как переживание неудачи вследствие пре-
пятствий на пути к достижению цели; социальная фрустрированность – как результат 
процесса фрустрирования, заключающийся в психической напряженности, возникающей 
при блокировании реализации потребностей, мотивов и ценностей личности. Личностная 
фрустрированность представлена как устойчивая личностная черта, возникающая при 
длительном воздействии фрустраторов, превосходящем интенсивностью адаптационные 
возможности субъекта, и характеризующаяся внеконтекстуальностью.

Эмпирически показано, что такие целевые характеристики, как владение целью, утверди-
тельность формулировки цели, оценка реализованности целей в прошлом, целевой оптимизм 
и целевая насыщенность настоящего связаны с уровнем социальной фрустрированности 
студентов в разных сферах их жизни. Для профилактики и снижения уровня социальной фру-
стрированности молодежи рекомендовано обучение студентов конкретным стратегиям 
постановки целей в рамках психологического консультирования и тренинга.
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The article presents the results of the study of characteristics of students’ goals in connection with a level 
of their social frustration state. There is emphasized the actuality of studying the features of goal-setting 
and resistance to stress of modern youth, since the future of political status, socio-economic well-being, 
moral and spiritual development of Russian society depends on their activity, personal maturity and 
mental health. In theoretical analysis, there is revealed the criteria of the goal, which contribute to the 
realization of functions of motivation, orientation in changing conditions, to evaluation of intermediate 
results and provide feedback in progress towards the result.

The originality of the author’s intention is determined by the consideration of the goal-setting 
consistent with these criteria as the factor of a constructive activity contributing to prevention and 
overcoming of personality’s dissatisfaction with different areas of the life. The novelty of the research 
is in the empirical examination of the characteristics of goals in connection with the level of students’ 
social frustration state; the practical significance is in the possibility of applying the procedure for content 
analysis of the goals, which proposed by authors. Concepts of frustration, social frustration state and 
personal frustration state are separated.

The frustration is seen as an experience of failures due to obstacles in achieving the goal; the social 
frustration state – as the result of the process of frustration, representing the mental tension which 
appearing when the needs, motives and values of the individual are blocked. The personal frustration 
state presented as a stable personality trait that occurs with long-term effect of adverse factors causing 
frustration, or by a lack of resources to enable the subject to adequately cope with them. The personal 
frustration state, in addition to stability, is characterized by extra-contextuality.

Empirically it is shown that such goals characteristics as the possession of the goal, the positive 
formulation of the goal, an assessment of the goals’ realisation in the past, goal-optimism and goal-
richness in present time connected with the level of students’ social frustration in different areas of 
their lives. With the aim of prevent and reduce the level of social frustration of youth recommended 
the teaching students with the specific strategies of goals-setting in the framework of psychological 
counseling and psychological training.
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youth, students of the university

For citation: Berezov S. A., Belova E. V. Features of goal-setting by students of the university 
in connection with the level of their social frustration state. Severo-Kavkazskii psikhologicheskii 
vestnik – North-Caucasian Psychological Bulletin, 2017, no. 15/1, pp. 17–26 (in Russian).

Sergei A. Berezov
Master student

Southern Federal University

Rostov-on-Don, Russia

E-mail: berezovsergei2008@rambler.ru



North-Caucasian Psychological Bulletin № 15/1 2017  
PSYCHOLOGY OF PERSONALITY 

19

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сегодня субъективное благополучие моло-

дежи в  различных его аспектах закономер-
но привлекает внимание исследователей: 
молодежь –  будущее страны, студенческая 
молодежь –  ее будущие высококвалифици-
рованные кадры; от того, насколько активной, 
личностно зрелой и психологически здоровой 
она является, зависит будущее политическое 
состояние, социально-экономическое благопо-
лучие и духовно-нравственное развитие любого 
общества [21, 22, 23]. Обучение в вузе –  пора 
активного и осознанного планирования своего 
будущего –  профессионального, семейного, 
социального. Молодой человек выстраивает 
личные отношения, выбирает специализацию, 
задумывается о  будущей работе и  помимо 
этого решает множество других повседневных 
и бытовых задач. Любое достижение начинает-
ся с  постановки цели, которая, выступая для 
человека субъективным образом желаемого 
результата, мотивирует и  ориентирует его 
в процессе деятельности, направленной на ее 
достижение [17]. Составляя содержание первого 
этапа деятельности, постановка цели во многом 
определяет ее эффективность, что превращает 
рассмотрение процесса целеполагания в акту-
альную исследовательскую, диагностическую 
и практическую задачи психологии.

Как определенная социально-профессио-
нальная группа, студенчество испытывает 
на себе проблемы социально-экономического 
и культурного развития страны [8]. Российской 
молодежи сегодня предстоит реализовать свои 
планы в условиях политической и социальной 
нестабильности, угрозы безработицы и постоян-
но растущих требований к личностной и про-
фессиональной компетентности. Кроме того, 
самой молодости свойственны противоречия 
между активной устремленностью в будущее, 
оптимизмом и высокими запросами, с одной 
стороны, и  ограниченностью личного опыта, 
не  всегда адекватным представлением о  соб-
ственных возможностях –  с другой. Внутренне 
присущие периоду студенчества переход 
из одной возрастной группы в другую, новые 
социальные роли, необходимость принятия 
решений в выборе будущего (профессиональ-
ного, социального, семейного), психологически 
сопряженная с ответственностью и неопреде-

ленностью, предъявляют серьезные требо-
вания к  стрессоустойчивости современных 
российских юношей и девушек. Т. М. Гуськова, 
М. П. Дьякович и С. Ф. Шаяхметов делают вывод 
о  том, что сегодня наблюдается тенденция 
к снижению уровня психологического благопо-
лучия молодежи в силу ее низкой социальной 
и профессиональной мобильности, и относят 
учащуюся и  работающую молодежь к  группе 
высокого риска [4]. В связи с вышесказанным, 
исследование особенностей постановки целей 
студентами вуза в связи с уровнем их социаль-
ной фрустрированности представляется акту-
альным и своевременным.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Эффективности процесса целеполагания 

большое внимание уделялось в рамках моде-
лирования опыта выдающихся представителей 
различных профессий, осуществленного в рам-
ках нейролингвистического программирования. 
Было показано, что истинная цель, которая 
способна выполнять функции мотивирования, 
ориентировки в  меняющихся условиях окру-
жающей среды, оценивания промежуточных 
результатов и  обеспечения обратной связи 
в  процессе деятельности, должна отвечать 
ряду критериев. Совокупность этих критериев 
получила название «Спецификация цели» [17]. 
Позже, претерпев некоторые изменения, она 
стала известна в  сфере бизнеса под названи-
ем  «SMART-цели». Рассмотрим основные кри-
терии, которым должна соответствовать цель, 
чтобы иметь психологически обоснованные 
шансы на достижение:

1. «Владение целью» или «Личный контроль». 
Этот критерий означает, что, поставив цель, 
человек должен иметь возможность влиять 
на ее достижение, контролировать продвиже-
ние к ней. С этой точки зрения, цель, заявленная 
как «Хочу, чтобы моя карьера сложилась удачно» 
или «Стремлюсь, чтобы коллеги меня уважали», 
ориентирует человека не на активную организа-
цию необходимых для ее реализации ресурсов, 
а на пассивное ожидание действий со стороны 
других или влияния внешних обстоятельств.

2. «Утвердительность формулировки». Цель 
как психологический феномен представляет 
собой образ желаемого результата, поэтому в ее 
формулировке должно содержаться описание 
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этого результата. С нарушением данного крите-
рия мы сталкиваемся, когда человек описывает 
то, чего он хочет избежать, не делать, а также 
то, от  чего он хочет избавиться, полагая, что 
это и есть формулировка цели. Однако именно 
такие «цели» лежат в основе механизма «само-
реализующегося пророчества», а  также рас-
хожих представлений о  том, что «в жизни 
происходит именно то, чего человек больше 
всего боится».

3. «Сенсорность цели». Цель описывается 
сенсорным языком («вижу…», «слышу…», «чув-
ствую…»), что свидетельствует о простроенно-
сти образа результата. Чтобы выполнять свои 
функции по  организации деятельности, цель 
должна быть конкретной; ее репрезентация 
должна быть похожа на реальность, которую 
воспринимает человек через органы чувств.

4. «Цель соответствует контексту». Обдумывая 
цель, необходимо задаться вопросами о  том, 
в  каких жизненных контекстах полученный 
результат будет уместен, а  в  каких нет. Так, 
уверенность в своей правоте полезна в публич-
ных дебатах, но плохой помощник в обучении. 
Данный критерий характеризует и временную 
определенность цели: цель «Написать статью 
к 10 ноября» имеет большие шансы на реали-
зацию и  стимулирует деятельность гораздо 
лучше, чем просто намерение написать статью.

5. «Цель имеет соответствующий масштаб». 
Если цель слишком глобальна, человеку трудно 
отслеживать приближение к  ней, он посте-
пенно теряет мотивацию и веру в свои силы. 
Слишком «мелкая» цель тоже снижает моти-
вацию, но  по  другой причине –  отсутствует 
интерес к ее достижению. Кроме того, то, что 
легко достается, не  приносит настоящего 
удовлетворения. Поэтому, как «В  совершен-
стве овладеть тремя иностранными языками», 
так и «Учить каждый день по три иностранных 
слова» –  формулировки, свидетельствующие 
о том, что цель требует доработки.

6. «Цель экологична». Данный критерий тре-
бует учета отдаленных негативных последствий 
достижения желаемого результата, а  также 
негативных последствий в других, явно не затра-
гиваемых результатом сферах жизни. Поскольку 
достижение любой цели –  это изменение 
в жизни, оно сопряжено как с приобретениями, 
так и с потерями. Умение заранее обдумывать 

нежелательные последствия достижений 
и корректировать цель, минимизируя их, еще 
на этапе планирования –  отличительная черта 
людей, умеющих воплощать в жизнь то, что для 
других представляется нереалистичным, и жить 
в гармонии с собой [15, 16, 17].

Цель, поставленная в соответствии с описан-
ными критериями, мотивирует на выполнение 
деятельности и  задает ее направление; субъ-
ект начинает действовать и  искать средства 
достижения этой цели, в  связи с  чем такую 
постановку цели можно назвать активной. 
Активная постановка целей, дающая начало 
активной преобразовательной деятельно-
сти, может являться средством преодоления 
неудовлетворенности личности различными 
сферами своей жизни и таким образом может 
рассматриваться в качестве одной из стратегий 
снижения фрустрированности.

Социальная фрустрированность рассматри-
вается в психологии в соотношении с такими 
понятиями, как «фрустрация», «фрустратор», 
«процесс фрустрирования» [20]. Социальная 
фрустрация определяется как переживание 
неудачи вследствие реальных или мнимых 
препятствий на пути к достижению цели (фруст-
раторов), как состояние переживания нереа-
лизованных намерений и неудовлетворенных 
потребностей [5], а социальная фрустрирован-
ность –  как вид психической напряженности, 
которая обусловлена «неудовлетворенностью 
личности на данный момент жизни собственны-
ми достижениями и положением в социальной 
иерархии» [12, с. 1832], как результат процесса 
фрустрирования и «индивидуально-личностная 
форма проявления социальной фрустрации, 
возникающая при блокировании реализации 
личностно-значимых потребностей, мотивов 
и  ценностей под влиянием суммарно дейст-
вующих интерперсональных и интраперсональ-
ных факторов, сопровождающаяся высокой 
неудовлетворенностью личности и снижением 
ее социальной адаптации» [6, с. 139].

Фрустрация выступает фактором дезорга-
низации деятельности или, как минимум, сни-
жения ее эффективности [1]. Поэтому изучение 
фрустрации и фрустрированности осуществля-
ется в  русле разработки проблемы психоло-
гической адаптации и  исследований адапта-
ционного потенциала личности [10, 14, 19, 20]. 
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Через показатели социальной фрустрирован-
ности сегодня активно изучаются такие более 
широкие психологические феномены, как 
удовлетворенность жизнью, продуктивность 
жизнедеятельности и  субъективное благопо-
лучие личности [2, 7, 9, 11, 18].

Поскольку субъектом фрустрации является 
личность, присущие ей особенности выступают 
факторами, опосредующими влияние объектив-
ной ситуации. В качестве факторов фрустраци-
онного риска описаны завышенная самооценка 
и высокий уровень притязаний. Устойчивость 
к фрустрации обусловлена высокой степенью 
осознанности и  саморегуляции поведения, 
творческим отношением к жизни, а также рядом 
культурологических факторов –  традициями, 
нормами и ценностями конкретной культурной 
общности [6, 13, 19].

При длительном интенсивном воздействии 
неблагоприятных факторов, вызывающих 
фрустрированность, либо при нехватке ресур-
сов, позволяющих субъекту адекватно с ними 
справиться, состояние фрустрированности 
может перейти в  устойчивую личностную 
черту. По предположению авторов опросника 
социальной фрустрированности, длительное 
дестабилизирующее действие социальных 
фрустраторов формирует напряженность 
адаптивных механизмов субъекта и  может 
вызвать парциальную дезадаптацию (пред-
болезнь), существенно снижающую качество 
его жизни [3]. Е. В. Зинченко и  Е. В. Белова 
полагают, что личностная фрустрирован-
ность, помимо устойчивости, характеризуется 
внеконтекстуальностью. Они указывают, что 
в отличие от социальной фрустрированности, 
дифференцированной по  сферам жизнеде-
ятельности и  позволяющей личности быть 
фрустрированной в одной из них и, одновре-
менно, оставаться удовлетворенной в другой, 
личностная представляет собой универсаль-
ную реакцию беспокойства и взвинченности 
на  любое неудовлетворенное стремление, 
что и диагностируется шкалой Q4 известной 
методики Р. Кеттелла [24].

ЦЕЛЬ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования выступило изучение 
характеристик заявляемых студентами целей 

в связи с уровнем их социальной фрустриро-
ванности. Объектом исследования выступили 
материалы анкетирования и  тестирования 
31 студента Южного федерального университе-
та. В исследовании использовались следующие 
методы: 1) анкетирование (анкета «Мои цели»); 
2) контент-анализ; 3) психологическое тести-
рование (методика диагностики уровня соци-
альной фрустрированности Л. И. Вассермана 
в модификации В. В. Бойко); 4) методы матема-
тической статистики.

В первой части анкеты респондентам пред-
лагалось в свободной форме рассказать о целях, 
которые они ставят перед собой вне зависимо-
сти от их глобальности или сферы жизни, в кото-
рой они реализуются. Полученные материалы 
обрабатывались с  помощью метода контент-
анализа. Теоретической основой выступила 
модель спецификации цели. Мы исследовали 
три целевых критерия –  владение целью, утвер-
дительность ее формулировки и ее временную 
определенность. Качественными единицами 
контент-анализа выступили следующие кате-
гории, рассматриваемые нами в качестве трех 
целевых характеристик:

1. Категория «Владение целью», индикатора-
ми которой выступили словосочетания, свиде-
тельствующие о том, что субъектом постановки 
цели и ее планируемого достижения является 
сам респондент (например: «Собираюсь закон-
чить университет», «Планирую обзавестись 
семьей»,  «Этим летом собираюсь съездить 
в Египет»).

2. Категория «Утвердительность форму-
лировки», индикаторами которой явились 
выражения, содержащие описание конечного 
результата  (как во  всех приведенных выше 
примерах), в  отличие от  фраз, выражающих 
неудовлетворительное состояние респон-
дента  (например,  «Хотелось  бы не “завалить” 
сессию», «Хочу справиться со своей ленью»).

3. Категория «Временная определенность 
цели», индикаторами которой выступили 
указания на  конкретный срок реализации 
цели  (например, «Через два года планирую 
открыть собственный бизнес», «Эти летом 
собираюсь съездить в Египет»).

Количественными единицами контент-ана-
лиза явилась относительная частота встречае-
мости категорий в тексте анкеты.
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Во второй части анкеты респондентам пред-
лагалось с помощью приведенных шкал оценить 
степень реализованности собственных целей 
в прошлом, степень своей уверенности в дости-
жении будущих целей («целевой оптимизм») 
и степень целевой насыщенности настоящего 
периода своей жизни. На основании получен-
ных показателей мы ввели еще три характери-
стики, раскрывающие особенности процесса 
целеполагания респондентов: «Оценка реали-
зуемости целей в  прошлом»,  «Целевой опти-
мизм» и «Целевая насыщенность настоящего». 
Полученные данные были подвергнуты корре-
ляционному анализу по критерию Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные в  исследовании результаты 
свидетельствуют о  том, что характеристи-
ка  «Владение целью» отрицательно связана 
с уровнем фрустрированности респондентов 
в сфере их социально-экономического положе-
ния (r = –0,48 при p < 0,005). Другими словами, 
студенты, ставящие цели, лежащие в сфере их 
компетентности и  осознающие свою ответ-
ственность за их достижение, удовлетворены 
своим материальным положением, жилищно-
бытовыми условиями и социальным статусом. 
Неудовлетворенность своим положением 
в обществе, материальным и жилищно-бытовым 
статусом, напротив, свойственна студентам, 
которые, планируя свое будущее, ставят его 
в  зависимость от  складывающихся обстоя-
тельств и  активности других людей. Конечно, 
экономическое положение для студентов 
во  многом является сферой, в  которой они 
еще объективно зависимы от  других, однако 
мы видим, что для тех из  них, кто выступает 
подлинным субъектом целеполагания, это 
не является фрустратором.

Утвердительность целевых формулировок 
оказалась отрицательно связанной с уровнем 
фрустрированности респондентов в  сфе-
ре родственных отношений (r  = –0,39 при 
p  <  0,01). Студенты, умеющие в  процессе 
планирования будущего концентрироваться 
на желаемом результате, удовлетворены отно-
шениями, сложившимися в родительской и соб-
ственной семье, если таковая у  них имеется. 
Неудовлетворенность отношений с родителями, 

супругой/супругом и другими родственниками 
характерна для респондентов, которые, даже 
желая изменить не устраивающее их положение 
вещей, «застревают» в проблеме. То есть, ставя 
цели, они продолжают думать о неудовлетво-
рительных отношениях, что, в  свою очередь, 
вместо доступа к  ресурсам, усугубляет их 
фрустрированность.

Оценка реализованности целей в прошлом 
положительно коррелирует с уровнем фрустри-
рованности респондентов в сфере собственного 
социального положения (r = 0,43 при p < 0,02), 
а целевой оптимизм –  отрицательно (r = –0,38 
при p < 0,04). Эти результаты позволяют заклю-
чить, что на удовлетворенности собственным 
образованием, профессиональной подготовкой 
и  работой более позитивно сказывается уве-
ренность в том, что в будущем поставленные 
цели будут воплощаться в  жизнь даже при 
неудовлетворенности их реализованностью 
в  прошлом, чем сочетание высокой оценки 
реализованности задуманного в  прошлом 
и целевого пессимизма.

Целевая насыщенность настоящего поло-
жительно связана с фрустрированностью сту-
дентов в сфере своего здоровья и работоспо-
собности (r = 0,34 при p < 0,05). Таким образом, 
более активны в  постановке целей студенты, 
неудовлетворенные своим физическим стату-
сом, что может свидетельствовать о  том, что 
именно неудовлетворенность состоянием 
своего здоровья, своим образом жизни и эмо-
циональным состоянием выступает в качестве 
наиболее действенного источника активности 
в сфере преобразования своей жизни в направ-
лении планирования более привлекательного 
будущего.

ВЫВОДЫ
Итак, анализ источников по проблеме целе-

полагания позволил заключить, что особен-
ности постановки цели, инициирующей актив-
ность субъекта по ее достижению, определяют 
эффективность всего процесса деятельности, 
в котором цель выполняет функции мотивиро-
вания, ориентировки в условиях меняющейся 
среды, оценки промежуточных результатов 
и организации обратной связи относительно 
продвижения к  желаемому результату. Для 
полноценного выполнения этих функций цель 
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должна соответствовать ряду критериев, сово-
купность которых получила название специ-
фикации цели.

Социальная фрустрированность рассмат-
ривается как состояние неудовлетворенно-
сти личностью собственными достижениями 
и  социальным статусом, а  также тем, как раз-
ворачивается процесс достижения ее целей, 
реализации потребностей и воплощения цен-
ностей. Факторами, опосредующими действие 
фрустраторов, могут выступать как личностные 
особенности субъекта, так и  его принадлеж-
ность к  определенной культуре, задающей 
нормы и  традиции отношения к  различным 
аспектам собственной жизни, в  том числе –  
к собственным достижениям.

Особенности постановки целей студентами 
связаны с  уровнем их социальной фрустри-
рованности. Большая неудовлетворенность 
собственным социально-экономическим 
положением свойственна студентам, в  пла-
нировании и достижении собственных целей 
отводящим большую роль внешним факторам. 
Фрустрированность в  сфере родственных 
отношений сопряжена с  центрированно-

стью студентов в процессе постановки целей 
не  столько на  желаемом результате, сколько 
на  проблемной ситуации. Выраженное недо-
вольство собственным социальным статусом 
связано с положительной оценкой реализован-
ности целей в прошлом и неуверенностью в том, 
что задуманное будет воплощаться в  жизнь 
в  будущем. Наиболее активны в  постановке 
целей студенты, неудовлетворенные своим 
здоровьем, работоспособностью и  образом 
жизни в целом.

Полученные в  исследовании результаты 
могут быть востребованы в  практике психо-
логического консультирования по  вопросам 
планирования и  повышения адаптационного 
потенциала личности. Поскольку повышение 
эффективности целеполагания возможно 
в рамках психологического консультирования 
и  тренинга, обучение студентов конкретным 
стратегиям постановки целей и планирования 
их достижения может способствовать профи-
лактике возникновения социальной фрустри-
рованности и снижению уровня неудовлетво-
ренности современной российской молодежи 
различными сферами своей жизни.
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