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Проблема личностных проектов выдвигается на передний план научного исследования 
самим процессом обновления современного транзитивного общества и требует от моло-
дых людей самостоятельности и  ответственности за принимаемые решения и  жизнен-
ные выборы. В  связи с  этим целью исследования, представленного в  статье, является 
изучение различий в  связях между показателями личностных проектов и  смысложиз-
ненных ориентаций личности на этапах юности и молодости. Выборку составили 148 че-
ловек (64 юноши и  84 девушки в  возрасте от 16 до 30 лет). В  исследовании использо-
вались: методика «Анализ личностных проектов», тест смысложизненных ориентаций. 
Статистический анализ осуществлялся в SPSS (версия 22) с использованием U-критерия 
Манна  — Уитни (для метрических переменных). Выявление связей между метрически-
ми показателями осуществлялось с использованием корреляционного анализа (коэффи-
циент Спирмена). Обнаружена взаимосвязь между показателями личностных проектов 
(трудность, видимость, контроль, ответственность, ценности, адекватность времени, 
автономия) и  смысложизненными ориентациями. Показано, что в  возрасте 16–17 лет 
молодые люди ориентированы на поддержку извне. Для молодых людей в  возрасте 
18–25  лет значимым становится поиск своей идентичности, где важны как поддержка 
родных и близких, так и свой внутренний ресурс. В более старшем возрасте (26–30 лет) 
повышается степень самостоятельности личности в реализации своих проектов, снижа-
ется зависимость от социокультурных ресурсов, увеличивается количество связей меж-
ду личностными проектами и  показателями: цели в  жизни, локус контроля  — жизнь.
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The problem of personal projects is brought to the forefront of scientific research by the very 
process of renewing a modern transitive society, which requires young people to be independent 
and responsible for their decisions and life choices. In this connection, the purpose of the 
research presented in the paper is to study the differences in the connections between the 
indicators of personal projects and the life-meaning orientations of the individual at the stages 
of adolescence and youth. The sample consisted of 148 people (64 boys and 84  girls aged 
16 to 30). In use were used: the methodology «Analysis of personal projects» (B.R.  Little 
in the adaptation of E.Yu. Ryazantseva), as well as the test of life-meaning orientations. 
Statistical analysis was performed in SPSS (version 22) using the Mann  — Whitney U  test 
(for metric variables). The identification of links between metric indicators was carried out 
using correlation analysis (Spearman’s coefficient). It was shown that a  relationship was found 
between the indicators of personal projects (difficulty, visibility, control, responsibility, values, 
time adequacy, autonomy) and life-meaning orientations. At the age of 16–17, young people 
are oriented towards outside support. For young people aged 18-25, the search for their 
identity becomes significant, where both the support of relatives and friends and their inner 
resources are important. At an older age (26–30 years), the degree of individual independence 
in the implementation of their projects increases, the dependence on socio-cultural resources 
decreases, the number of connections between personal projects and indicators increases: goals 
in life, locus of control — life.

Keywords: personal project, adolescence, youth, life-meaning orientations, design.

Введение 

В современном мире происходит много изменений, которые связаны с  не-
определенностью в будущем. Перед молодыми людьми ставятся задачи на лич-
ностное самоопределение, требующие самостоятельности и ответственности за 
принимаемые решения. В связи с этим особую актуальность приобретают лич-
ностные проекты, ориентированные на достижение цели [1], позволяющие ос-
воить навыки планирования ближней и  дальнейших перспектив. Наивысшую 
важность проблема личностных проектов приобретает в  контексте развития 
в  период юности и  молодости (16–30 лет), когда ярко выражена личностная 
самореализация в  различных сферах жизнедеятельности, направленная на до-
стижение значимых целей. По мнению современных авторов [2–4], в  данном 
возрасте ситуация жизненной неопределенности заставляет молодых людей 
сталкиваться с  трудностями (личностное и  профессиональное самоопределе-
ние, достижение значимых целей, определенные условия обучения и  воспита-
ния), которые уводят их от ответственности и реализации намеченных планов. 
Социокультурный контекст развития в  этот период представляет противоре-
чие между выраженной направленностью на достижение лично значимых це-
лей и отказом от реализации планов при возникновении трудностей. Опираясь 
на исследования авторов [1, 5–7], мы можем говорить о  том, что важной ха-
рактеристикой личностного проекта выступает его успешность, содержательно 
раскрываемая через достижение субъектом в  нормативные сроки некоторого 
статуса или социальной позиции, социально желательной или необходимой 
с точки зрения соответствия одной из моделей жизненного пути.
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1. Обзор литературы

Современные психологи рассматривают личностный проект как предиктор 
благосостояния и  процветания [1, 8]. Проблема проектов и  проектирования 
в  психологической науке изучена в  русле социально-экологического подхода, 
где личностный проект рассмотрен как единица в структуре личности [1, 5, 9];  
в  рамках интегративного подхода, где сознание фокусируется на жизненных 
целях, а  их действенная реализация определяет субъективное благополучие 
человека [8, 10]; в  рамках деятельностного подхода, где проекты являются не-
отъемлемой составляющей образования и развития [11–14].

Существенное отличие социально-экологического подхода от интегратив-
ного и  деятельностного состоит в  том, что он ориентирован на выделение 
особых конструктов, объединяющих в  себе биологические, культурные и  эко-
логические системы влияния человека [1, 5, 15, 16]. Акцент здесь сделан на 
внутренние конструктивные процессы, а  также на контекстуальные силы, ко-
торые формируют курс действий человека.

Представители интегративного подхода [8, 10] считают, что личностный 
смысл проекта охватывает такие критерии, как значимость проекта, чувство 
удовлетворения и  душевного подъема от деятельности, соответствие проекта 
личностным ценностям субъекта. Авторы говорят о  нормативности многих 
жизненных задач, их связи с возрастными периодами или этапами социально-
го развития человека.

Для деятельностного подхода [11–14] личностное проектирование пред-
ставляет процесс, направленный на решение личностно значимой проблемы 
в качестве продукта, который может быть применен в деятельности [17]. Лич-
ностное проектирование здесь рассматривается как форма внешней и  вну-
тренней активности человека, которая произвольно и осознанно формируется 
и  контролируется, благодаря чему человек самостоятельно и  ответственно го-
тов совершать деятельность, что характеризует его как способного к  самораз-
витию и саморегуляции.

Наиболее полное понимание личностных проектов сформировано Б.Р. Литт-
лом [1]: личностные проекты он представил как планируемые цели, помогаю-
щие достичь определенного уровня успеха и  развития в  соответствии с  жела-
емым и  возможным, подчеркнув компетентность и  аутентичность личности.

Несмотря на различия в  подходах к  изучению проектов и  проектной дея-
тельности, очевидно единство в  изучении поведения человека как ориентиро-
ванного на достижение цели.

Целью представленного ниже эмпирического исследования являлось из-
учение взаимосвязи показателей личностных проектов со смысложизненными 
ориентациями. 

2. Материалы и методы 

Гипотезой эмпирического исследования было предположение о  том, что 
могут существовать взаимосвязи между личностными проектами и процессом 
осмысления жизни в юности и молодости.

В исследовании приняли участие 148 человек (57 юношей и  91 девушка 
в возрасте от 16 до 30 лет). Выборка была ранжирована по критерию возраста 
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на три группы: юность (16–17 лет — 46 чел.) и молодость (18–25 лет — 58 чел. 
и 26–30 лет — 44 чел.). Территориально участники проживали в России (г. Тула, 
Тульская область). Общая характеристика выборки и  результаты ее ранжиро-
вания по признакам: пол, семейное положение, уровень образования представ-
лены в  табл.  1. Была использована методика Б.Р. Литтла «Анализ личностных 
проектов» в  авторской адаптации [18]. Респондентам предлагали написать 10 
тем проектов, над которыми они планируют работать в  ближайшее время. 
Каждый из проектов нужно оценить по шкале от 0 до 10 по нескольким изме-
рениям: важность, трудность, видимость, контроль, ответственность, адек-
ватность времени, вероятность успеха, самоидентификация, взгляд других, 
ценность, вовлеченность, компетенция, автономия. Каждый из проектов пред-
лагалось соотнести с  эмоциями (грусть, страх, любовь, гнев, счастье, надежда, 
напряжение, подавленность). Перечислить свои проекты слева (сверху вниз), 
а  также вверху в  том же порядке. Затем для каждого проекта отдельно, начи-
ная с проекта 1 слева, решить, будет ли проект иметь (или имеет) положитель-
ное (+) или отрицательное (–), или индифферентное влияние (0) на остальные 
проекты (сверху). Затем из 10 проектов выбрать один, который, на взгляд ре-
спондента, является самым значимым для него, и описать его как можно более 
подробно. Помимо авторской модификации методики Б.Р. Литтла оценки лич-
ностных проектов был использован тест смысложизненных ориентаций [19]. 

Таблица 1
Общая характеристика выборки исследования

Возраст-
ная груп-

па, лет

Количество 
участни-
ков, чел.

Ранжирование 
по полу,  
юноши/ 
девушки

Ранжирование 
по семейному  
положению,  

не  состоят в браке  /  
состоят в браке 

Ранжирование  
по уровню  

образования, чел.

16–17 46 
(N = 46)

20 (N = 20) /
26 (N = 26)

46 (N = 46) / 0 46 (N = 46) учащиеся сред-
ней школы

18–19 20 
(N = 20)

9 (N = 9) /
11 (N = 11)

20 (N = 20) / 0 20 (N = 20) получают выс-
шее образование

20–21 18 
(N = 18)

6 (N = 6) /
12 (N = 12)

18 (N = 18) / 0 18 (N = 18) получают выс-
шее образование

22–23 10 
(N = 10)

3 (N = 3) /
7 (N = 7)

8 (N = 8) / 2 
(N = 2) 

10 (N = 10) получают выс-
шее образование

24–25 10 
(N = 10)

5 (N = 5) /
5 (N = 5)

6 (N = 6) / 4 
(N = 4) 

3 (N = 3) получают высшее 
образование, 7  (N = 7) тру-
доустроены в различных 
сферах деятельности

26–27 15 
(N = 15)

5 (N = 5) /
10 (N = 10)

0 / 15 (N = 15) 15 (N = 15) трудоустроены 
в различных сферах дея-
тельности

28–29 14 
(N = 14)

5 (N = 5) /
9 (N = 9)

7 (N = 7) /   
7 (N = 7) 

14 (N = 14) трудоустроены 
в различных сферах дея-
тельности, из них 2  (N = 2) 
получают второе высшее 
образование

30 15 
(N = 15)

4 (N = 4) /
11 (N = 11)

2 (N = 2) /   
13 (N = 13) 

15 (N = 15) трудоустроены 
в раз личных сферах деятель-
ности, из них 4 (N = 4) получа-
ют второе высшее образование
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Статистический анализ осуществлялся в  SPSS (версия 22) с  использовани-
ем U-критерия Манна — Уитни (для метрических переменных). При значении 
статистики p ≤ 0,05 отмечалось различие между выборками. Выявление связей 
между показателями личностных проектов и смысложизненными ориентация-
ми осуществлялась с использованием корреляционного анализа (с использова-
нием рангового коэффициента Спирмена). 

3. Результаты исследования

Сравнительный анализ показателей шкал стандартных методик, прове-
денный с  помощью U-критерия Манна  — Уитни, показал значимые разли-
чия в  смысложизненных ориентациях при попарном сравнении (при р ≤ 0,05). 
В  табл. 2 представлены шкалы, демонстрирующие значимые различия в  воз-
растных группах (16–17, 18–25, 26–30 лет). По другим шкалам не выявлено 
различий.

Таблица 2
Сравнительный анализ показателей свойств личности  

(p*, U-критерий Манна — Уитни) в возрастных группах

Шкалы р-уровень

В группе 16–17 лет и 18–25 лет

Цели в жизни 0,05*

Локус контроля — Я  0,05*

В группе 18–25 лет и 26–30 лет

Цели в жизни 0,05*

* Уровень значимости.

Сравнительный анализ позволяет говорить, что в  группе 16–17 лет моло-
дые люди не верят в  свои силы, меньше проявляют чувство ответственности, 
уклоняясь от реальности. В  18–25 лет планы молодых людей не имеют реаль-
ной опоры, но при этом они имеют представление о себе как о сильной, само-
стоятельной личности, готовой к  переменам. Обладают достаточной свободой 
выбора, чтобы реализовать задуманное. Сравнивая группы 18–25 и  26–30 лет, 
можно отметить, что с  возрастом (26–30 лет) молодые люди становятся более 
целеустремленными, проявляющими интерес к  различным сторонам жизни, 
хорошо адаптированными и реалистично воспринимающими жизнь.

Корреляционный анализ показателей личностных проектов и  теста СЖО 
выявил корреляционные связи. В  табл. 3 представлены шкалы, имеющие зна-
чимые корреляции. По другим шкалам не выявлено значимых различий.

Данные, представленные в  табл. 3, демонстрируют наличие значимых свя-
зей в  возрастных группах между показателями личностных проектов (труд-
ность, видимость, контроль, ответственность, ценности, адекватность времени, 
автономия) и  шкалами методики СЖО (локус контроля  — Я, процесс жизни, 
результативность жизни, локус контроля — жизнь). Актуализация показателей 
личностных проектов «ответственность» и  «автономия», сопряженных с  ос-
мысленностью жизни в более старшем возрасте (26–30 лет), является значимой 
в реализации личностных проектов. В связи с этим можно отметить различие 
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в  системе связей между возрастными группами. Наибольшее количество свя-
зей со шкалами СЖО во взрослой выборке (26–30 лет) обнаруживает пока-
затель «автономия». В  возрасте 18–25 лет прослеживается связь показателя 
личностных проектов «ответственность» с осмысленностью пройденного пути. 
В  юности (16–17 лет) ярко выражена отрицательная связь показателей «види-
мость» и  «трудность» со шкалами, указывающими на то, что человек готов 
строить свою жизнь в  соответствии с намеченными планами. 

Таблица 3
Коэффициенты корреляций показателей личностных проектов и смысложизненных 

ориентаций в возрастных группах 

Шкалы СЖО

Показатели личностных проектов

Тр
уд

но
ст

ь

Ви
ди

мо
ст

ь

Ко
нт

ро
ль

О
тв

ет
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В группе 16–17 лет

Локус контроля — Я –0,373** –0,296* –0,070 –0,078 0,267 0,122 0,188

В группе 18–25 лет

Процесс жизни 0,149 0,339** 0,102 0,105 0,080 0,087 0,226

Результативность жизни 0,104 0,089 0,034 0,252* 0,094 0,258* 0,058

Локус контроля — Я 0,190 0,098 0,339** 0,064 0,086 0,091 0,120

В группе 26–30 лет

Цели в жизни 0,116 0,274 0,086 0,380** 0,101 0,283 0,381**

Процесс жизни 0,078 0,137 -0,066 0,056 0,065 0,182 0,384**

Результативность жизни 0,060 0,138 0,010 0,299* 0,121 0,174 0,380**

Локус контроля — Я 0,010 0,180 0,025 0,140 0,046 0,159 0,382**

Локус контроля — 
жизнь

0,158 0,252 0,199 0,141 0,293* 0,155 0,381**

* Корреляция значима при р < 0,05.

** Корреляция значима при р < 0,01.

Обсуждение и заключение

Полученные нами результаты согласуются с  теорией, базирующейся на си-
стеме принципов, согласно которым работа над проектом в  молодости позво-
ляет выстраивать свою жизнь и  деятельность в  соответствии с  актуализацией 
потенциальных возможностей и стратегий поведения.

Обнаружено, что в возрасте 16–17 лет молодые люди ориентированы на до-
стижение целей, но с  поддержкой социальных институтов, так как их проекты 
вызывают затруднения в  реализации. В  18–25 лет молодые люди удовлетворе-
ны процессом реализации проектов, считают его интересным и  эмоционально 
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насыщенным. Они также ищут поддержку со стороны социальных институтов, 
но при этом появляется ответственность, контроль и  адекватно рассчитанное 
время. С  возрастом (26–30 лет) увеличивается количество связей показателей 
личностных проектов и смысложизненных ориентаций. Осмысленный прошлый 
опыт делает личностные проекты более ответственными в реализации. Молодые 
люди стараются планировать проекты, которые, на их взгляд, смогут принести 
им ценность в будущем. Мы полагаем, что это долгосрочные проекты, на которые 
потребуется немало сил. Но несмотря на это молодые люди предпочитают само-
стоятельно включаться в  процесс реализации, не привлекая родных и  близких. 

Интерпретируя полученные данные, мы можем акцентировать внимание на 
том, что с возрастом личностные проекты молодых людей становятся все более 
осознанными и  включают все большую долю ответственности, что позволяет 
предположить, что у молодых людей происходит обобщение жизненного опы-
та, формирование знаний, полученных на жизненном пути, и получение новых, 
которые и дают толчок в достижении целей и реализации личностных проектов. 

Выявленные закономерности нашего исследования согласуются с показате-
лями современных авторов [2, 4, 20, 22], в которых юность и молодость описы-
ваются как период протяженности взросления, когда молодые люди пытают-
ся обрести себя в  современном мире, желая облегчить свою жизнь благодаря 
поддержке извне (родители, родные, близкие, друзья). Удлиненный период ин-
фантилизации отмечается нежеланием молодых людей брать на себя ответ-
ственность и  самостоятельно строить свою жизнь. Возможно предположить, 
что ответственность может быть достигнута в рамках реализации личностных 
проектов, что заставляет молодых людей вырабатывать стратегию достижения 
задуманного, проходя жизненный путь и  набираясь опыта, требуя поддержки 
со стороны социальных институтов, а  также приобретая свой аутентичный. 

Данные, описывающие период, когда юность вступает во взаимодействие с обя-
занностями взрослой жизни в контексте самоопределения, описанные в работах 
авторов [7, 22, 23], подтверждают данные, полученные в  нашем исследовании.

Таким образом, согласно результатам исследования реализация личност-
ных проектов может быть обнаружена в  системе связей показателей личност-
ных проектов и смысложизненных ориентаций. Возрастное укрепление связей 
показателей личностных проектов и смысложизненных ориентаций обусловле-
но актуальными задачами развития в  юности и  молодости, когда повышается 
степень ответственности в  реализации своих проектов и  снижается зависи-
мость от социокультурных институтов. 
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