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В статье представлен обзор категории «цель» с психологической 
точки зрения, раскрывается состояние исследования целей в настоящее 
время. Обобщены результаты порядка 60 источников, включая эмпирические 
исследования целей. Предпринимается попытка собрать определения цели и 
обобщить их в виде единого конструкта. Показаны структура и свойства 
целей, отношения между средствами и целями, иерархия целей и подцелей, 
взаимосвязь между целями и планами, процессы постановки и достижения 
целей. Внимание уделяется конфликту целей и распределению ресурсов 
между несколькими целями, модели T.O.T.E., модели фаз действия «Рубикон», 
теории разворота М. Аптера, концепции психологической дистанции до цели, 
теме целенаправленного поведения с кибернетических позиций. 

Также в статье рассмотрены различные типы целей, функциональная 
автономия мотивов и стратегии саморегуляции в достижении поставлен-
ных целей. Установлено, что намерения по реализации планов оказывают 
благотворное влияние на достижение цели благодаря автоматическим про-
цессам, стремление к достижению цели может быть активировано бессо-
знательно благодаря стимулам внешней среды. 
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конфликт целей; достижение цели; намерения по реализации; дистанция до 
цели 
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The article presents an overview of the category of goal from a psychological 

point of view. It reveals the current state of research into goals. The results from 
about 60 sources, including empirical studies of goals, are summarized. The author 
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makes an attempt to capture definitions of the concept of goal and define them as a 
single construct. He shows the structure and properties of goals, the relationship 
between means and goals, the hierarchy of goals and subgoals, the interrelation 
between goals and plans, the processes of setting and achieving goals. An attention 
is paid to the conflict of goals and the distribution of resources between several 
goals, the T.O.T.E. model, the Rubicon model of action phases, the reversal theory 
of M. Apter, conceptions of psychological distance to the goal, the topic of purpose-
ful behavior from cybernetic positions. 

The article also discusses various types of goals, functional autonomy of mo-
tives and strategies of self-regulation in achieving goals. It has been found out that 
intentions to implement plans have a beneficial effect on achieving a goal due to 
automatic processes, the desire to achieve a goal can be activated unconsciously 
due to environmental stimuli. 

Keywords: goal; motivation; goal formation; hierarchy of goals; conflict of 
goals; goal achievement; intentions for implementation; distance to a goal 

ВВЕДЕНИЕ 
Категория «цель» существует с момента зарождения психологической 

мысли и объединяет в себе широкий ряд значений, очертить которые мы по-
пробуем в данном обзоре. В эпоху просвещения И. Ф. Гербарт (1776–1841), 
немецкий ученый, сторонник научного анализа ментальных репрезентаций 
(образов), подчеркивал значение представлений для объяснения человече-
ского поведения. Американский философ и психолог У. Джеймс (James, 1902) 
связывал саморегуляцию с усилением слабой тенденции к выполнению жела-
емого поведения либо с ослаблением сильной тенденции к выполнению неже-
лательного поведения. Анализ воли Джеймса основывался на предположении, 
что поведение потенциально может регулироваться субъективными целями, 
даже если в определенных ситуациях и в определенное время это может быть 
трудно. 

В 1896 г. ученик В. Вундта О. Кюльпе основал Вюрцбургскую психоло-
гическую школу экспериментального исследования мышления и воли. В ра-
боте школы цели имели особое значение в психологическом теоретизирова-
нии и получили устойчивое концептуальное и эмпирическое внимание. Появ-
лялись релевантные для цели выражения, обычно использовался термин «ко-
нечное состояние» или «объект». Вундт писал о волевых процессах и прин-
ципе гетерогонии целей. Этот принцип проявляется в последствиях действий, 
которые выходят за рамки первоначально намеченной цели и создают новые 
мотивы, которые, возможно, приведут к неожиданным результатам. Таким 
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образом, цели умножаются в результате самосозидания целей, постоянно рас-
тет целевая организация (цепочка мотивов). Этот принцип имеет важное зна-
чение для понимания мотивационных процессов. 

Работа И. П. Павлова «Рефлекс цели» (1916) имеет огромное значение 
для развития направления исследования целей. Цель является врожденным 
свойством человека, цель есть стремление обладать желаемым предметом. 
Ученый подчеркивал значение данного рефлекса в активном, целенаправлен-
ном поведении (Павлов, 2001). 

С развитием бихевиоризма во втором десятилетии XX в., когда психо-
логия стремилась ограничиться наблюдаемым поведением, цели (и другие 
психические процессы и внутренние мыслительные события) стали вытес-
няться за рамки научной психологии. Со временем цели вернулись в фокус 
научных исследований. Представитель бихевиоризма (в последствии — не-
обихевиоризма) Э. Толмен (1886–1959) обратил внимание, что поведение 
неразрывно с целеустремленностью. Ученый предпринял попытку объяснить 
целеустремленный характер поведения, опираясь на наблюдаемое поведение, 
он определил цель-объект как объект или ситуацию, к которой (от которой) 
движется организм. Толмен помог сохранить центральное место целей в пси-
хологии, совместив при этом бихевиоризм и целевые конструкции (Глазунов, 
Сидоров, 2017). 

К 30-м гг. XX в. в психологической литературе нашла свое отражение 
конструкция цели. Слово «цель» стало обычным явлением и использовалось 
как научный термин для описания или объяснения психологических явлений, 
последующие теоретические изыскания сосредоточились на представлении 
конкретных вариантов целевых конструктов и их применении в сфере психо-
логии мотивации. 

С. Мейс, британский исследователь, на которого, возможно, меньше, 
чем на других, повлиял американский бихевиоризм, был первым, кто обратил 
внимание на влияние различных типов целей на выполнение задач (Phillips, 
1991). 

В 1930–1940-е гг. Г. Олпорт постулирует идею о функциональной авто-
номии мотивов (Олпорт, 2002). Функциональная автономия представляет со-
бой приобретенную систему мотивации, отличающуюся от первоначальной 
мотивации поведения. Последующий мотив образуется путем надстройки над 
исходным и функционально от него отличается. Таким образом, часть челове-
ческих побуждений функционально не зависит от первоначальных мотивов, 
обусловливающих поведение. Функциональная автономия дает возможность 
обосновать наличие у взрослых людей комплекса актуальных мотивов, не 
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имеющих под собой в настоящий момент видимой ориентации на будущее 
состояние (Fifty years of personality psychology, 1993). 

Н. Ах предположил, что связь в сознании человека ожидаемой ситуации 
с конкретным предполагаемым поведением создает то, что он назвал «опреде-
ленностью (ясностью)», которая автоматически запускает предполагаемое 
действие, когда возникает конкретная ситуация. Сила «определенности» не 
связана с важностью внимания или цели человека. Предположение Аха о том, 
что автоматические процессы могут во многом способствовать достижению 
цели человека, подтверждается недавними выводами о том, что стратегии са-
морегуляции как намерений реализации оказывают благотворное влияние на 
основе автоматических процессов (Gollwitzer, Oettingen, 2011), а также откры-
тием того, что стремление к достижению цели может быть активировано (т. е. 
инициировано) вне сознания человека путем подсознательного представления 
сигналов, имеющих отношение к цели (например, сигналов, которые отно-
сятся к деятельности, имеющей отношение к цели или достижение цели) 
(Bargh, 1990). 

В 1926 г. К. Левин утверждает, что, когда организм устанавливает опре-
деленную цель, в игру вступает система напряжения и остается до тех пор, 
пока цель не будет достигнута или пока организм «не покинет поле» (Lewin, 
1926). Спустя почти двадцать лет Левин и его коллеги (Lewin et al., 1944) изу-
чали сознательные цели или уровни стремления. Они рассматривали уровни 
стремления как зависимую от различных мотивационных факторов (прежде 
всего других уровней) переменную. Цели придают значимость объектам и со-
бытиям в социальном и несоциальном окружении людей. Поскольку потреб-
ности могут быть удовлетворены различными типами поведения, которые мо-
гут заменять друг друга в снижении напряжения потребностей, многие раз-
личные целенаправленные поступки подходят для удовлетворения квазидан-
ных, связанных с поставленной целью. Таким образом, метафора состояния 
напряжения Левина объясняет гибкость стремления к цели. 

С зарождением в 1940-х гг. новой междисциплинарной области иссле-
дования кибернетики исследования целей стали еще популярней. В 1940-х гг. 
появились работы по теме целенаправленного поведения с кибернетических 
позиций (например, «Поведение, целенаправленность и телеология» А. Розен-
блюта, Н. Винера и Дж. Бигелоу; см.: Rosenbluelh, Wiener, Bigelow, 1943). Ки-
бернетические модели предполагали использование биологических и механи-
ческих систем на основе обратной связи, с учетом того, что в системе зало-
жена цель (целевое состояние). Главный смысл данных систем — стремиться 
к достижению известной цели, поддерживать конечное состояние. Примером 
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может служить термостат, имеющий заданную температуру (цель) и регули-
рующий свое поведение в соответствии с этой целью и на основе непрерыв-
ного сравнения своей текущей температуры с заданной температурой. В ки-
бернетических моделях человек обладает представлениями о стандартах по-
ведения (обобщенные состояния характерные для каждого индивида), кото-
рые используется посредством самонастройки и самоорганизации для регули-
рования поведения. 

Д. Макклелланд и Дж. Аткинсон в 1953 г. постулировали существова-
ние внутренних мотивов, таких как потребность в достижениях, при этом 
утверждалось, что они являются подсознательными. В последующие годы 
Аткинсон (Atkinson, 1957) и Макклелланд развивали проблему потребности в 
достижениях с точки зрения мотива власти (Locke, Latham, 2002). 

В 1956 г. Б. Блум, М. Энгельхарт, Э. Ферст, У. Хилл и Д. Кратвол опуб-
ликовали «Таксономию образовательных целей», классифицирующую обра-
зовательные цели в рамках когнитивной психологии. Достижение образова-
тельных целей из когнитивной области включало выполнение задач, связан-
ных с признанием знаний и развитием интеллектуальных навыков и способ-
ностей (Bloom et al., 1956). 

Теория функциональных систем (1930–1955) советского физиолога 
П. К. Анохина (Анохин, 1955) содержит в себе «акцептор результата дей-
ствия», представляющего когнитивную модель будущих результатов в виде 
сети нейронов. Циркулирование возбуждения по данной сети позволяет удер-
живать цель поведения человека. Иными словами, цель является синонимом 
акцептора результата действия. 

Более поздние теории истолковывают людей как справедливых и все-
знающих окончательных судей своих действий. Например, теория ожидаемой 
ценности (Аткинсон, 1957) предполагает, что люди выбирают цели рацио-
нальным способом, основываясь на всестороннем знании вероятности дости-
жения цели и ожидаемой ценности цели. В модели решения общих проблем 
А. Ньюэлл, Дж. Шоу и Г. Саймон (Newell, Shaw, Simon, 1958) обсуждали от-
ношения между средствами и целями и иерархию целей и подцелей. 

Дж. Миллер, Ю. Галантер и К. Прибрам раскрыли взаимосвязь между 
целями и планами. В 1960 г. они опубликовали модель T.O.T.E. (“Test — 
Operate — Test — Exit”), раскрывающую связь восприятия и поведения 
(Miller, Galanter, Pribram, 1960). Согласно модели, программа поведения со-
стоит из иерархически расположенных этапов тестирования и действии. Те-
стирование заключается в сопоставлении текущего результата действия с це-
левым значениям или желаемым состоянием (целью), происходит сверка 
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фактического значения с эталонным. Этап «операции» характеризуются дей-
ствиями по реализации намеченной цели. Ключевое значение в модели при-
надлежит петле обратной связи, по средством которой происходит коррекция 
планов действий на этапе тестирования. При достижении соответствия теку-
щего состояния эталонному (задуманной цели) процесс завершается, насту-
пает фаза «выхода» (ibid.). 

В 1960-х гг. Э. Локк начал исследовать влияние целей на человеческую 
деятельность, в это время была создана знаменитая теория постановки целей. 
Его первая статья на эту тему — «К теории мотивации задач и стимулов» — 
была опубликована в 1968 г. (Locke, 1968). 

В это же время Р. Райен утверждал, что на поведение человека прежде 
всего влияют сознательные цели, планы, намерения, задачи и т. п. (Ryan, 
1970). Совокупность данных феноменов Райен назвал объяснительными кон-
цепциями первого уровня, они являются непосредственными мотивацион-
ными причинами большинства человеческих действий. 

Т. Гьесме разработал концепцию психологической дистанции до цели, 
используя время до достижения цели, ориентацию на будущее время, рассмат-
риваемую как черту, и ожидание достижения цели (вероятность достижения) 
(Gjesme, 1981). 

В середине 1980-х гг. Х. Хекхаузен и П. Голвицер задались целью про-
анализировать, как люди контролируют свои действия. Разделение контроля 
действий на различные фазы значительно улучшало понимание данного про-
цесса. В 1987 г. ученые предложили модель фаз действия «Рубикон», которая 
описывает ход действия как временной, линейный путь, начинающийся с же-
лания человека и заканчивающийся оценкой достигнутых результатов дей-
ствия. Порядок действий включает в себя этап обсуждения целесообразности 
(выбора цели), фазу планирования конкретных стратегий для достижения этой 
цели, фаза введения в действие этих планов (деятельностный этап) и этап ана-
лиза достигнутых результатов (постдеятельностный этап) (Keller, Gollwitzer, 
Sheeran, 2020). Модель Рубикона впоследствии была заменена теорией мыш-
ления о фазах действия, в которой каждый из четырех этапов, как было пред-
ложено, был связан с особым мышлением (Gollwitzer, 1990, 2012). Последую-
щие исследования показали, что намерения по реализации, зависящие от кон-
кретных условий, связывающие контекст и действия, квалифицируются как 
мощный инструмент саморегуляции, когда дело доходит до достижения своих 
целей, независимо от того, к какой области относятся эти цели. Намерения по 
реализации — это конкретные планы «если — то», определяющие критиче-
скую ситуацию (подходящую возможность действовать в соответствии с 
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целью) и связывающие ее с целенаправленным ответом. Такие планы повы-
шают показатели достижения целей (Gollwitzer, 1999, 2014; Gollwitzer, 
Sheeran, 2006). 

В теории деятельности цели влияют на действия. Проявление того или 
иного действия зависит от представления о результате. Цель более высокого 
порядка имеет свойство распадаться на несколько конкретных целей, порож-
дающих определенный набор последовательных действий. С другой стороны, 
сама цель может иметь в своей основе несколько мотивов (Леонтьев, 1975). 

Цель по С. Л. Рубинштейну является предметом удовлетворения по-
требности (Ильин, 2011). 

Цели у О. К. Тихомирова заключают в себе предвосхищаемые резуль-
таты действии и обусловлены внешними условиями. Цель характеризуется 
разной степенью ясности (Тихомиров, 1984). 

М. Г. Ярошевский считал, что будущие цели придают мышлению целе-
направленный характер, упорядочивая ход мысли, детерминируют будущую 
последовательность действий (Ярошевский, 1985). 

Советский и российский психолог В. В. Петухов в 1987 г. при определе-
нии феномена мышления использовал телеологический подход, важнейшей 
характеристикой которого является внутренняя направленность субъекта на 
достижение цели. В психологической структуре задачи инициирующим эле-
ментом является субъективно поставленная цель (Петухов, 1987). 

Теория разворота М. Аптера утверждает, что существуют альтернатив-
ные состояния мотивационных систем, доступные индивиду для взаимодей-
ствия с его окружением. Теория включает метамотивационные конструкции в 
рамках бистабильности. Бистабильность относится к возможности переклю-
чения между двумя состояниями: телическим (направленным на достижение 
цели) и парателическим (ориентированным на деятельность). Фокусировка 
более высокого порядка (телическая) может привести к пересмотру планов и 
к переходу от телических состояний к парателическим состояниям (Apter, 
1989). 

 
СФЕРА ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

КАТЕГОРИИ «ЦЕЛЬ» 
В гештальтпсихологической теории мышления М. Вертгеймер обозна-

чает цель как обязательный элемент задачи, который необходим для запуска 
направленного поведения (Вертгеймер, 1987). 

Цель — образ будущего результата (Леонтьев, 1975). 
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Цели — это желаемые состояния, которые представляют собой послед-
ствия поведения, которых человек стремится достичь (положительные по-
следствия) или попытки избежать (негативных последствий) (Winell, 1987). 

Дж. Остин и Дж. Ванкувер определи цели как внутренние представле-
ния о желаемых состояниях (результатах, событиях или процессах) (Austin, 
Vancouver, 1996). 

Цель также понимается как когнитивное представление, охватывающее 
связь средств достижения цели и желаемых результатов (Kruglanski et al., 
2002). Цели состоят таким образом из средств достижения цели и желаемого 
результата. 

Цели описываются как строительные блоки для выполнения разнооб-
разных задач развития, а их достижение способствует формированию долго-
срочных моделей успешного развития (Freund, Riediger, 2006). 

Цели рассматриваются и как врожденный потенциал неудовлетворенно-
сти. Постановка целей создает отрицательное несоответствие между фактиче-
ским и желаемым состоянием (Kaftan, Freund, 2018). 

Цели по Д. Дернеру — это маяки, указывающие направления действия 
(Дернер, 1997). Цели можно определить как внутреннее представление жела-
емых результатов (Austin, Vancouver, 1996). 

Цели — это инциденты, которые еще не произошли с человеком, но че-
ловек желает, чтобы они произошли с ним. Поскольку они не могут происхо-
дить сами по себе, человек следует набору правил или плану для обеспечения 
достижения цели (Balcetis, Dunning, 2010). 

Наличие множества различных понятий для описания целей личности 
предполагает создание обобщающего конструкта. Р. Эммонс использовал тер-
мин «личностное стремление» как обобщающий термин для исследования це-
лей личности. 

С другой стороны, при таком большом количестве определений целей 
необходимым становится выделение ключевых их характеристик. 

Конструкция цели была по-разному определена в терминах познания 
(Locke, 2000), поведения (Bargh et al., 2001) и аффекта (Pervin, 1983). 

Л. Барсалоу (Barsalou, 1991) рассматривал цели как помощь в классифи-
кации поведенческих категорий, имеющих отношение к решению проблем по-
нимания, преобразования и организации действительности. 

Исследования индивидуальных различий с точки зрения мотивацион-
ных ориентаций заменили конструкцию потребности (мотива) конструкци-
ями, описывающими общую ориентацию на цели, такие как личные проекты 
и стремления, жизненные задачи или цели идентичности. Такие личные 
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стремления более ограничены по охвату и могут быть охарактеризованы с 
точки зрения ожиданий успеха и сложности, уровня абстракции и избегания, 
степени конфликта друг с другом (Emmons, 1996; Gollwitzer, Kirchhof, 1998). 

Д. Гамилтон, Л. Кац и В. Лейрер выяснили, что участники исследова-
ния, у кого была цель формирования впечатления, лучше запоминали иссле-
довательский материал, чем участники, у которых была цель запоминания, а 
бессознательная активация цели может привести к поведению, связанному с 
целью (Hamilton, Katz, Leirer, 1980).  

Дж. Барг, А. Ли-Чай, К. Барндоллар, П. Голлвицер и Р. Третшел иссле-
довали прайминг, связанный с достижениями и сотрудничеством (Bargh et al., 
2001). Оба типа прайминга привели к поведению, соответствующему цели 
(большее достижение и большее сотрудничество), при выполнении последу-
ющей задачи без видимой демонстрации участниками осведомленности о вза-
имосвязи между праймингом и задачами производительности. Другие иссле-
дования дают те же результаты: бессознательная активация цели приводит к 
преследованию цели и соответствующим эмоциональным реакциям, если пре-
следование идет хорошо или плохо (Shah, Friedman, Kruglanski, 2002). 

В современных теориях мотивации человек обладает гибкими стратеги-
ями для осуществления целей. Внимание уделяется различным задачам, кото-
рые человек должен выполнить при преобразовании желаний в действия 
(Gollwitzer, 1990, 2012). Во время выбора целей люди стремятся соответство-
вать идеалу всезнающего и справедливого человека. При реализации уже по-
ставленной цели люди полны решимости достичь поставленной цели, стано-
вятся пристрастными. 

В литературе о целях существуют исследования сфокусированные на 
процессе достижения целей и распределении ресурсов между несколькими це-
лями (Zeelenberg, Pieters, 2007; Schmidt, Dolis, Tolli, 2009). Работа Л. Первина 
(Pervin, 1991) была одной из первых, в которой была изложена идея множе-
ственного достижения целей и их параллельной обработки. Предполагается, 
что у людей есть основные цели, которые являются ключевыми, и фоновые 
цели, недоступные для рабочей памяти, но в значительной степени являю-
щихся частью системы целей (Austin, Vancouver, 1996). 

В XX в. во многих исследованиях мотивации все чаще стали использо-
ваться цели (Bargh, Gollwitzer, Oettingen, 2010). Одно направление исследова-
ний целей фокусируется на детерминантах и процессах постановки целей, в 
то время как другое направление нацелено на реализацию целей. В отношении 
постановки целей было обнаружено, что люди, интерпретирующие свое «я» 
как идеал, которого они внутренне желают достичь, ставят перед собой цели 



2022   Горизонты гуманитарного знания  № 3 
______________________________________________________________________________ 

 
12 

достижения, фокусируясь на установлении и сохранении положительных ре-
зультатов, в то время как люди, интерпретирующие свое «я» как состояние 
(должное состояние), которое они вынуждены достичь, ставят перед собой 
цели избегания, фокусируясь на избавлении от негативных результатов 
(Higgins, 2006). Цели определяются как играющие ключевую роль в переходе 
от существующего состояния к желаемому состоянию или результату (Spence, 
2007). 

Благодаря очевидной важности целей и связанных с ними явлений для 
человеческой деятельности во второй половине XX в. наблюдается заметное 
социально-психологическое теоретизирование о целях. Концепции целей все 
чаще присутствуют в области познания, личности и мотивации. Ряд исследо-
ваний основное внимание уделяет структуре и свойствам целей, а также со-
держанию и постановке целей (Louro, Pieters, Zeelenberg, 2007; Schmidt, Dolis, 
Tolli, 2009). Касающиеся иерархии целей работы указывают на то, что цели на 
разных уровнях влияют на другие цели в системе целей (Ortony, Clore, Collins, 
1988; Cropanzano, James, Citera, 1993). При этом цели не всегда будут способ-
ствовать достижению других целей в системе равнозначных целей, требуется 
сделать выбор между ними. Эта ситуация называется в литературе по мотива-
ции как конфликт целей (Zohner, 1963), преследование взаимоисключающих 
целей разрушительно для внутренних ресурсов человека. 

Изучены также регулирующие стратегии для достижения конфликтую-
щих целей. Одной из регулирующих стратегий для достижения конфликтую-
щих целей, изложенных Дж. Кулем (Kuhl, 2001), приносящей пользу в успеш-
ном достижении целей и преодолении конфликта целей, является контроль за 
действиями. «Экранирование целей» (“goal shielding”, см.: Shah, Friedman, 
Kruglanski, 2002) является саморегулируемой стратегией, которая может быть 
использована для защиты достижения основной цели от альтернативных. Два 
ключевых фактора достижения цели включают приверженность и целе-
устремленность человека, связанные с целью, и упорство, отражающее 
насколько сильно люди продолжают вкладываться в конкретные цели. Другое 
исследование посвящено феномену, показывающему, что люди могут испы-
тывать трудности в расстановке своих приоритетов (приоритетных целей), а 
также тому, как люди выходят из ситуации, частично жертвуя энергией (си-
лой) стремления к каждой из этих целей и не отказываясь ни от одной из них. 
Данная ситуация в литературе о целях названа «поиском удовлетворяющих 
альтернатив» (“satisficing”; см.: Simon, 1967). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Категория «цель» имеет давнюю историю и является сложным и много-

гранным психологическим феноменом, требующем дальнейшего научного 
изучения. 

Существует значительное разнообразие терминов в области исследова-
ния целей. Цели служат стандартом, с которым сравниваются представления 
о текущих или ожидаемых состояниях. Разнообразие возникает из-за сообра-
жений свойств и отношений между целями, способа представления целей, 
операций, предназначенных для достижения целей, мониторинга и модифика-
ции поведенческих последовательностей для реализации планов и стратегий 
и контроля достижения целей, а также процессов принятия решений, связан-
ных с установлением, достижением, пересмотром и сохранением целей. 

Цель — это форма саморегулирования поведения, применяемая людьми 
сознательно или бессознательно для достижения определенных будущих со-
стояний своего физического «я» или окружающего мира. Сосредоточивая 
внимание людей, цели способствуют реагированию, совместимому с их це-
лями. Цели дают способность человеку регулировать свои реакции, выходя-
щие за рамки биологически обусловленных предрасположенностей. Занима-
ясь целенаправленным поведением, люди принимают во внимание будущие 
события, ведя себя таким образом, чтобы либо облегчить, либо предотвратить 
их появление. Ключевое значение имеет ментальный образ будущей возмож-
ности (состояния действительности), влияющий на поведение в настоящем. 
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