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В статье представлены результаты экспериментальных исследований жизненных страте-
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Понятие «жизненная стратегия» лич-

ности следует рассматривать как способ 
сознательного планирования и конст-
руирования личностью собственной жиз-
ни путем поэтапного формирования ее 
будущего. Психологическая сущность 
жизненной стратегии личности пред-
ставляет собой структуру, состоящую из 
ряда взаимосвязанных элементов: содер-
жание будущего жизненного пути (жиз-
ненная позиция личности, жизненные 
цели личности), организационные харак-
теристики жизненной стратегии лично-
сти (протяженность временной перспек-
тивы, направление временной перспек-
тивы, структурированность планируемо-
го жизненного пути) [1, с. 582; 2, с. 168]. 

Для того чтобы активизировать по-
требность в проектировании жизненной 
перспективы, необходимо постоянно вы-
являть то, как намерения, притязания, 
склад личности выражаются в жизненных 
проявлениях личности и какие последст-
вия те или иные способы жизни имеют 
для внутреннего мира и личностного 

склада, как изменяют ее мотивы, харак-
тер, как развивают способности. Иными 
словами, необходимо знать, насколько 
жизненная практика личности (а не от-
дельные ее поступки) соответствует ее 
намерениям, замыслам, ценностным ори-
ентациям. Степень совпадения или рас-
хождения жизненной практики и ценно-
стей своего «Я», способностей, устремле-
ний человека может служить показателем 
цельности или разобщенности, противо-
речивости личностных структур, пер-
спективности или регрессивности их раз-
вития. 

Наличие целей в жизни, построенных 
на основе системы ценностей и отноше-
ний человека, принятие ответственности 
за осуществление этих целей и процесс 
жизни значительно влияют на удовлетво-
ренность жизнью и психическое здоровье 
человека. Изучение таких характеристик 
жизненной перспективы личности, как 
принятие ответственности за свою жизнь, 
осмысленность жизни, наличие выстро-
енной системы ценностей и жизненных 

* - автор, с которым следует вести переписку. 
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целей, может помочь практическому пси-
хологу ближе подойти к пониманию 
причин внутриличностных конфликтов 
человека и на этой основе наметить прак-
тические шаги в работе по повышению 
уровня психического здоровья человека. 
Формирование представлений об ответ-
ственности, общечеловеческих ценностях 
в раннем возрасте может способствовать 
гармоничному развитию молодого чело-
века и его эффективной адаптации в ус-
ловиях кризисного общества. 

Исследованиями жизненных стратегий 
в отечественной науке занимались К.А. 
Абульханова-Славская, Н.Ф. Наумова, 
Т.Е. Резник, Ю.М. Резник, Е.А. Смирнов, 
известные своими работами по пробле-
мам социологии и психологии личности. 

По мнению К.А. Абульхановой-
Славской, личность выступает активным 
субъектом своей жизни, способным к са-
моорганизации и саморегуляции. Она 
выделила три основных признака жиз-
ненной стратегии: выбор способа жизни, 
разрешение противоречия «хочу-имею» и 
создание условий для самореализации, 
творческий поиск. Качества личности как 
субъекта деятельности не зависят напря-
мую от возрастных этапов или стадий 
жизненного пути. Жизненную стратегию 
как способ организации жизни необхо-
димо отличать также от других способов – 
жизненной позиции и жизненной линии. 
В отличие от них, стратегия является ин-
тегративной характеристикой жизненно-
го пути. «Жизненная стратегия в самом 
общем виде – это постоянное приведение 
в соответствие личности (ее особенно-
стей) и характера и способа своей жизни, 
построение жизни, сначала исходя из 
своих индивидуальных возможностей и 
данных, а затем с теми, которые выраба-
тываются в жизни. Стратегия жизни со-
стоит в способах изменения, преобразо-
вания условий, ситуаций жизни в соот-
ветствии с ценностями личности» [4, c. 
67]. Стратегия есть интегральная харак-
теристика жизненного пути. В основе ее 
построения лежит поиск соответствия ти-
па личности со способом жизни. Другими 
словами, построение жизненной страте-

гии должно осуществляться с учетом ти-
пологических различий индивидуальной 
траектории жизни личности. При этом 
этот процесс происходит только в актив-
ном состоянии личности. Активность есть 
предпосылка построения стратегии жиз-
ни. Она определяет меру соответствия и 
баланса между желаемым и необходи-
мым, личным и социальным [5, c. 246].  

Отечественные психологи выделяют 
три основных типа стратегий жизни: 
стратегия благополучия, стратегия жизнен-

ного успеха и стратегия самореализации. 
Эти типы основаны на более обобщенных 
представлениях о том, к чему, как прави-
ло, стремятся в жизни люди. Содержание 
этих стратегий определяется характером 
социальной активности личности. Так, 
рецептивная («потребительская») актив-
ность является основой стратегии жиз-
ненного благополучия. Предпосылкой 
стратегии жизненного успеха выступает, 
прежде всего, мотивационная («дости-
женческая») активность, которая рассчи-
тана на общественное признание. Ярким 
примером тому, по определению авторов, 
является предпринимательство. Для стра-
тегии самореализации характерна твор-
ческая активность. В жизни встречаются, 
скорее, смешанные типы: все мы, но в 
разной степени, стремимся к благополу-
чию, успеху и самореализации, к разному 
масштабу реализации этих стратегий. 

К.А. Абульханова-Славская рассматри-
вает концепцию жизненной стратегии 
как интегральную характеристику, вклю-
чающую поиск, обоснование и реализа-
цию своей личности в жизни путем соот-
несения жизненных требований (надо) с 
личностной активностью, ее ценностями, 
способом самоутверждения. На основе 
личностной активности (внутренний 
фактор) и типе организации времени 
(внешний фактор) каждая личность мо-
жет строить свою стратегию жизни как 
стратегию учета своих возможностей 
и/или стратегию развития способностей 
к чему-либо. Понятие стратегии жизни, 
по нашему мнению, отражает философ-
ский аспект самоопределения личности. 
Как видим, К.А. Абульханова-Славская 
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также признает наличие двух линий са-
моопределения [4]. 

Изучение закономерностей развития 
человека в студенческом возрасте как пе-
риоде интенсивного интеллектуального 
развития, формирования учебно-
профессиональной деятельности, усвое-
ния роли студента, вхождения в новую, 
«взрослую» жизнь позволяет говорить о 
психических особенностях студенческого 
возраста. 

Студенчество – отдельная возрастная 
категория. Студенческий возраст пред-
ставляет собой особый период жизни че-
ловека. Заслуга самой постановки про-
блемы студенчества как особой социаль-
но-психологической и возрастной катего-
рии принадлежит психологической шко-
ле Б.Г. Ананьева. Студенческий возраст, 
по утверждению Б.Г. Ананьева, является 
сенситивным периодом для развития ос-
новных социогенных потенций человека 
[5]. Высшее образование оказывает ог-
ромное влияние на психику человека, 
развитие его личности. За время обуче-
ния в вузе, при наличии благоприятных 
условий у студентов происходит развитие 
всех уровней психики. Они определяют 
направленность ума человека, т. е. фор-
мируют склад мышления, который ха-
рактеризует профессиональную направ-
ленность личности.  В плане общепсихи-
ческого развития студенчество является 
периодом интенсивной социализации 
человека, развития высших психических 
функций, становления всей интеллекту-
альной системы и личности в целом. Пси-
хологическое содержание студенческого 
возраста связано с развитием самосозна-
ния, решением задач профессионального 
самоопределения и вступления во взрос-
лую жизнь. Важнейшим новообразовани-
ем этого периода является развитие само-
образования, то есть самопознания, а суть 
его – установка по отношению к самому 
себе. Она включает познавательный эле-
мент (открытие своего «Я»), понятийный 
элемент (представление о своей индиви-
дуальности, качествах и сущности) и оце-
ночно-волевой элемент (самооценка, са-
моуважение). Развитие рефлексии, то есть 

самопознания в виде размышлений над 
собственными переживаниями, ощуще-
ниями и мыслями, обусловливает крити-
ческую переоценку ранее сложившихся 
ценностей и смысла жизни – возможно, 
их изменение и дальнейшее развитие. 

Личностная адаптация студентов име-
ет особое значение для успешного про-
фессионального становления. Стержнем 
данного процесса является осознание 
студентом жизненных ориентаций, про-
являющихся, в первую очередь, в харак-
теристике возрастного периода  юности. 
Этот период является важным, уникаль-
ным и достаточно сложным, наполнен-
ным конфликтами с миром и пережива-
ниями. Поиск жизненной ориентации 
студентов-психологов является важным 
фактором личностной адаптации, а также 
процесса личностно-профессионального 
становления. 

Базой для нашего исследования высту-
пили студенты 1-го, 3-го и 4-го курсов гу-
манитарно-педагогического факультета 
Братского государственного  университе-
та, специальность «педагогика и психоло-
гия», в количестве 38 человек. 

Для исследования использовались три 
методики. Первая – рисуночная методика 
«Мой жизненный путь» – предназначена 
для диагностики эмоционального состоя-
ния, представлений о  своей жизни и от-
ношения к ней, выявления личностных 
проблем, расширения возможных спосо-
бов их решения, определения целей и 
планирования путей их достижения. Ме-
тодика относится к классу проективных 
методов диагностики личности. 

Вторая методика – тест смысложизнен-
ных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, 
который  является адаптированной вер-
сией теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life 
Test, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда 
Махолика. Методика была разработана 
на основе теории стремления к смыслу и 
логотерапии Виктора Франкла. Тест СЖО 
содержит  20 пар противоположных ут-
верждений, отражающих представление о 
факторах осмысленности жизни лично-
сти.    
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Обработка данных осуществлялась по 
семибалльной шкале, в соответствии с 
бланком-ключом к тесту. Методика вклю-
чает следующие шкалы. 

1. Цели в жизни.  Баллы по этой шкале 
характеризуют наличие или отсутствие в 
жизни испытуемого целей в будущем, ко-
торые придают жизни осмысленность, 
направленность и временную перспекти-
ву. Низкие баллы по этой шкале будут 
присущи человеку, живущему сегодняш-
ним или вчерашним днем. Вместе с тем, 
высокие баллы по этой шкале могут ха-
рактеризовать не только целеустремлен-
ного человека, но и прожектера, планы 
которого не имеют реальной опоры в на-
стоящем и не подкрепляются личной от-
ветственностью за их реализацию. 

2. Процесс жизни, или эмоциональная на-
сыщенность жизни. Содержание этой шка-
лы совпадает с известной теорией о том, 
что единственный смысл жизни состоит в 
том, чтобы жить. Этот показатель говорит 
о том, воспринимает ли испытуемый сам 
процесс своей жизни как интересный, 
эмоционально насыщенный и наполнен-
ный смыслом. Высокие баллы по этой 
шкале и низкие по остальным будут ха-
рактеризовать гедониста, живущего сего-
дняшним днем. Низкие баллы – признак 
неудовлетворенности своей жизнью в на-
стоящем. 

3. Результативность жизни, или удовле-
творенность самореализацией. Баллы по 
этой шкале отражают оценку пройденно-
го отрезка жизни, ощущение того, на-
сколько продуктивна и осмысленна была 
прожитая ее часть. Высокие баллы по 
этой шкале и низкие по остальным будут 
характеризовать человека, который до-
живает свою жизнь, у которого все в про-
шлом, но прошлое способно придать 
смысл остатку жизни. Низкие баллы – не-
удовлетворенность прожитой частью 
жизни. 

4. Локус контроля – «Я» (Я – хозяин 
жизни). Высокие баллы соответствуют 
представлению о себе как о сильной лич-
ности, обладающей достаточной свобо-
дой выбора, чтобы построить свою жизнь 
в соответствии со своими целями и пред-

ставлениями о ее смысле. Низкие баллы – 
человек не верит в свои силы, возмож-
ность контролировать события собствен-
ной жизни. 

5. Локус контроля – «жизнь»,  или управ-
ляемость жизни. При высоких баллах – 
убеждение в том, что человеку дано кон-
тролировать свою жизнь, свободно при-
нимать решения и воплощать их в жизнь. 
Низкие баллы – фатализм, убежденность 
в том, что жизнь человека неподвластна 
сознательному контролю, что свобода вы-
бора иллюзорна, и бессмысленно загады-
вать что-либо на будущее. 

Общий показатель осмысленности 
жизни определяется суммированием бал-
лов по всем 15 субшкалам теста СЖО. 

Третья методика – тест по оценке 
уровня самоактуализации личности 
(«САМОАЛ»). Целью данной методики 
является определение уровня самоактуа-
лизации личности. Приведем описание 
шкал методики «САМОАЛ». 

1. Шкала ориентации во времени пока-
зывает, насколько человек живет настоя-
щим, не откладывая свою жизнь «на по-
том» и не пытаясь найти убежище в про-
шлом. Высокий результат характерен для 
лиц, хорошо понимающих экзистенци-
альную ценность жизни «здесь и теперь», 
способных наслаждаться актуальным мо-
ментом, не сравнивая его с прошлыми 
радостями и не обесценивая предвкуше-
нием грядущих успехов. Низкий резуль-
тат показывают люди, невротически по-
груженные в прошлые переживания, с 
завышенным стремлением к достижени-
ям, мнительные и неуверенные в себе. 

2. Шкала ценностей. Высокий балл по 
этой шкале свидетельствует, что человек 
разделяет ценности самоактуа-
лизирующейся личности, к числу кото-
рых А. Маслоу относил такие, как истина, 
добро, красота, целостность, отсутствие 
раздвоенности, жизненность, уникаль-
ность, совершенство, свершения, спра-
ведливость, порядок, простота, легкость 
без усилия, игра, самодостаточность. 
Предпочтение этих ценностей указывает 
на стремление к гармоничному бытию и 
здоровым отношениям с людьми, далекое 
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от желания манипулировать ими в своих 
интересах. 

3. Взгляд на природу человека может быть 
положительным (высокая оценка) или не-
гативным (низкая). Эта шкала описывает 
веру в людей, в могущество человеческих 
возможностей. Высокий показатель может 
интерпретироваться как устойчивое ос-
нование для искренних и гармоничных 
межличностных отношений, естественная 
симпатия и доверие к людям, честность, 
непредвзятость, доброжелательность.  

4. Высокая потребность в познании ха-
рактерна для самоактуализирующейся 
личности, всегда открытой новым впе-
чатлениям. Эта шкала описывает способ-
ность к бытийному познанию – бескоры-
стную жажду нового, интерес к объектам, 
не связанный прямо с удовлетворением 
каких-либо потребностей. Такое позна-
ние, считает Маслоу, более точно и эф-
фективно, поскольку его процесс не ис-
кажается желаниями и влечениями, чело-
век при этом не склонен судить, оцени-
вать и сравнивать. Он просто видит то, 
что есть, и ценит это.   

5. Стремление к творчеству, или креа-
тивность – непременный атрибут само-
актуализации, которую попросту можно 
назвать творческим отношением к жизни. 

6. Автономность, по мнению большин-
ства гуманистических психологов, являет-
ся главным критерием психического здо-
ровья личности, ее целостности и полно-
ты. Это понятие тяготеет к таким чертам, 
как жизненность и самоподдержка (Ф. 
Перлз), направляемость изнутри (Д. Рис-
мен), зрелость (К. Роджерс). Самоактуали-
зирующаяся личность автономна, незави-
сима и свободна, однако это не означает 
отчуждения и одиночества. В терминах Э. 
Фромма, автономность – это позитивная 
«свобода для», в отличие от негативной 
«свободы от». 

7. Спонтанность – это качество, выте-
кающее из уверенности в себе и доверия к 
окружающему миру, свойственных само-
актуализировавшимся людям. Высокий 
показатель по шкале спонтанности свиде-
тельствует о том, что самоактуализация 
стала образом жизни, а не является меч-

той или стремлением. Способность к 
спонтанному поведению фрустрируется 
культурными нормами, в естественном 
виде ее можно наблюдать разве что у ма-
леньких детей. Спонтанность соотносится 
с такими ценностями, как свобода, естест-
венность, игра, легкость без усилия. 

8. Самопонимание. Высокий показатель 
по этой шкале свидетельствует о чувстви-
тельности, сенситивности человека к сво-
им желаниям и потребностям. Такие лю-
ди свободны от психологической защиты, 
отделяющей личность от собственной 
сущности, они не склонны подменять 
собственные вкусы и оценки внешними 
социальными стандартами. Показатели 
по шкалам самопонимания, спонтан-
ности и аутосимпатии, как правило, свя-
заны между собой. Низкий балл по шкале 
самопонимания свойственен людям не-
уверенным, ориентирующимся на мне-
ние окружающих. Д. Рисмен называл та-
ких «ориентированными извне» в отли-
чие от «ориентированных изнутри». 

9. Аутосимпатия – естественная основа 
психического здоровья и цельности лич-
ности. Низкие показатели имеют люди 
невротичные, тревожные, неуверенные в 
себе. Аутосимпатия вовсе не означает ту-
пого самодовольства или некритичного 
самовосприятия, это просто хорошо осоз-
наваемая позитивная Я-концепция, слу-
жащая источником устойчивой адекват-
ной самооценки.            

10. Шкала контактности измеряет об-
щительность личности, ее способность к 
установлению прочных и доброжела-
тельных отношений с окружающими. В 
вопроснике «САМОАЛ» контактность 
понимается не как уровень комму-
никативных способностей личности или 
навыки эффективного общения, но как 
общая предрасположенность к взаимно 
полезным и приятным контактам с дру-
гими людьми, необходимая основа синер-
гической установки личности.  

11. Шкала гибкости в общении соотно-
сится с наличием или отсутствием соци-
альных стереотипов, способностью к аде-
кватному самовыражению в общении. 
Высокие показатели свидетельствуют об 
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аутентичном взаимодействии с окру-
жающими, способности к самораскры-
тию. Люди с высокой оценкой по этой 
шкале ориентированы на личностное 
общение, не склонны прибегать к фаль-
ши или манипуляциям, не смешивают 
самораскрытие личности с самопредъяв-
лением – стратегией и тактикой управле-
ния производимым впечатлением. Низ-
кие показатели характерны для людей 
ригидных, не уверенных в своей привле-
кательности, в том, что они интересны 
собеседнику и общение с ними может 
приносить удовольствие. 

По результатам проведенного экспе-
риментального изучения жизненного пу-
ти можно сделать следующие выводы. 

Есть четко сформированное представ-
ление о своем будущем, варианты его 
возможного развития у 17 испытуемых, 
что составляет 48,6 %. Они представляют 
свой жизненный путь как непрерывный 
процесс, а не как смену статистических 
фаз. 

У 13 испытуемых, что составляет 37,1 
%, еще не полностью сформировано 
представление о своем жизненном пути, 
нет четкого представления своего буду-
щего, его вариантов. 

У 5 испытуемых, что составляет 14,3 %, 
нет представления о своей будущей жиз-
ни, они не определились в своих конеч-
ных целях и путях их достижения. 

В таблице 1 представлены, наряду с 
общим показателем осмысленности жиз-
ни, результаты пяти субшкал, отражаю-
щие три конкретные смысложизненные 
ориентации и два аспекта локуса контро-
ля в процентном соотношении.  

Проанализировав полученные данные 
по всем субшкалам, мы видим, что у бо-
лее чем 92 процентов респондентов из че-
тырех опрошенных групп есть четкие це-
ли в будущем, которые придают жизни 
осмысленность и направленность. Планы 
имеют реальную опору в настоящем и 
подкрепляются личной ответственностью 
за их реализацию. Респонденты воспри-
нимают сам процесс своей жизни как ин-

тересный, эмоционально насыщенный и 
наполненный смыслом. Каждый испы-
туемый считает себя сильной личностью, 
обладающей достаточной свободой вы-
бора, чтобы построить свою жизнь в соот-
ветствии со своими целями и представле-
ниями. Эти опрошенные убеждены в том, 
что им дано контролировать свою жизнь, 
свободно принимать решения и вопло-
щать их в жизнь. Пройденный отрезок 
жизни они считают продуктивным и ос-
мысленным. Лишь 7,89 % испытуемых 
считают, что жизнь человека не подвла-
стна сознательному контролю, что свобо-
да выбора иллюзорна, и бессмысленно 
что-либо загадывать. Также они не удов-
летворены прожитой частью жизни и сво-
ей жизнью в настоящем.  

Проанализировав полученные резуль-
таты, мы пришли к выводу, что у студен-
тов-психологов наблюдается некоторое 
несовпадение смысложизненных ориен-
таций. В ходе исследования установлено, 
что смысложизненные ориентации у сту-
дентов-психологов имеют достаточно вы-
сокий уровень. Высокий уровень общего 
показателя смысла чаще встречается у 
студентов старших курсов – 58 % (у сту-
дентов первого курса – 29 %). По этому 
показателю мы можем сказать, что сту-
денты из групп «ПиП-07», «ПиПсп-09» и 
«ПиПсп-10» воспринимают свою жизнь 
более интересной и наполненной смыс-
лом, чем групп «ПиП-10» и «ПиП-08». В 
связи с этим можно утверждать, что у сту-
дентов младших курсов проявлялась бо-
лее низкая готовность к восприятию об-
разовательной, а также профессиональ-
ной деятельности. 
По шкале «Цели в жизни» были получе-
ны результаты, на основе которых можно 
судить о том, что у студентов всех курсов 
есть жизненные цели в будущем, которые 
придают жизни осмысленность, направ-
ленность и временную перспективу. 
Большинство студентов (47 %) имеют вы-
сокий уровень целей в жизни, однако су-
ществует различие. 
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Таблица 1 

Результаты  исследования студентов по  
выраженности шкал методики «Смысложизненные ориентации» 

Субшкалы 

Процентные показатели значений (%) 

высокие средние низкие 

1. Цели жизни 47,37 44,73 8 
2. Процесс  34,21 55,26 10,53 
3. Результат 31,57 60,52 7,91 
4. Локус контроля – «Я» 60,52 36,84 2,64 
5. Локус контроля – «жизнь» 42,11 50 7,89 
6. Общий показатель 
осмысленности жизни 

42,11 47,37 10,52 

 
Жизнь у студентов-психологов млад-

ших курсов более наполнена целями, но 
они часто не имеют реальной опоры и не 
подкрепляются личной ответственностью 
за их реализацию. Низкий уровень этой 
шкалы также присущ некоторым студен-
там из групп «ПиП-07», «ПиПсп-09» и 
«ПиПсп-10» (5 %), «ПиП-10» и «ПиП-08» 
(12 %). У них недостаточно проявляются 
целеустремленность, жизненная актив-
ность, ответственность за свои действия. 

В роли «Я – хозяин жизни» в шкале 
«Локус контроля – “Я„» выявлены значи-
мые различия. Студенты старших курсов 
имеют представление о себе, как о силь-
ных личностях, обладающих достаточной 
свободой выбора, чтобы построить жизнь 
в соответствии со своими целями и смыс-
лами. Это может быть связано с тем, что 
они могут осуществлять свои намерения 
и достигать целей. 

По шкале «Локус контроля – “жизнь„» 
почти все опрошенные студенты способ-
ны контролировать свою жизнь, прини-
мать решения и воплощать их в жизни.  
Можно выделить группу студентов 
(старших курсов – 7 %, младших курсов – 
16 %), которые становятся фантазерами. 
Они менее сознательно контролируют 
свою жизнь, свобода выбора у них иллю-
зорна, планирование будущего отсутст-
вует. 

По данным результатам мы можем 
сделать вывод о том,  что различие между 
студентами старших и младших курсов 
определяется тем, что у студентов- 

 
психологов из групп  «ПиП-07», «ПиПсп-
09» и «ПиПсп-10» больше и полнее выра-
жен и создан образ будущей жизни, есть 
более четкая жизненная стратегия. Од-
нако у некоторых студентов проявляются 
завышенные цели, недостаточно осо-
знанные смыслы, которые задерживают 
их взросление и профессиональное ста-
новление.  

Исходя из полученых данных экспе-
риментального исследования уровня са-
моактуализации студентов, 
статистически значимыми являются 
показатели по следующим шкалам: 

– ориентация во времени (1); 
– ценности (2); 
– автономность (6); 
– спонтанность (7); 
– самопонимание (8); 
– гибкость в общении (11). 
Рассмотрим более подробно 

количественные характеристики по 
отдельным шкалам. 

По шкале «Ориентация во времени» 
имееют: 

– высокие показатели – 18 человек, что 
составляет 47,4 %; 

– средние показатели – 16 человек, 42,1 
%; 

– низкие показатели – 4 человека, 10,5 %. 
Высокий результат по этой шкале ха-

рактеризует людей, которые хорошо по-
нимают экзистенциальную ценность 
жизни «здесь и теперь», способны насла-
ждаться актуальным моментом, не срав-
нивая его с прошлыми радостями и не 
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обесценивая предвкушением грядущих 
успехов. Такие показатели имеет почти 
половина опрошенных студентов. 

По шкале ценностей имеют: 
– высокие показатели – 16 человек, что 

составляет 42,1 %; 
– средние показатели – 19 человек, 50 %; 
– низкие показатели – 3 человека, 7,9 %. 
Высокий балл по этой шкале свиде-

тельствует, что человек разделяет ценно-
сти самоактуализирующейся личности, 
такие, как истина, добро, красота, цело-
стность, отсутствие раздвоенности, жиз-
ненность, уникальность, совершенство, 
свершения, справедливость, порядок, 
простота, легкость без усилия, игра, само-
достаточность. Эти ценности разделяет 
почти половина опрошенных студентов. 

По шкале «Автономность» имеют: 
– высокие показатели – 25 человек, что 

составляет 65,8 %; 
– средние показатели – 10 человек, 26,3 

%; 
– низкие показатели – 3 человека, 7,9 %. 
Высокие показатели по этой шкале ха-

рактеризуют самоактуализирующуюся 
личность как автономную, независимую и 
свободную, однако это не означает ее от-
чуждения и одиночества. Мы видим, что 
такие показатели присущи более чем по-
ловине испытуемых. 

По шкале «Спонтанность» имеют: 
– высокие показатели – 23 человек, что 

составляет 60,5 %; 
– средние показатели – 13 человек, 34,2 

%; 
– низкие показатели – 2 человека, 5,3 %. 
Высокий показатель по шкале спон-

танности свидетельствует о том, что само-
актуализация стала образом жизни, а не 
является мечтой или стремлением. И это 
подтверждают более 60 % опрошенных 
студентов.  

По шкале «Самопонимание» имеют: 
– высокие показатели – 22 человека, что 

составляет 57,9 %; 
– средние показатели – 11 человек, 29 %; 
– низкие показатели – 5 человек, 11,3 %. 
Высокий показатель по этой шкале 

свидетельствует о чувствительности, сен-
ситивности человека к своим желаниям и 

потребностям. Эти люди свободны от 
психологической защиты, отделяющей 
личность от собственной сущности, они 
не склонны подменять собственные вкусы 
и оценки внешними социальными стан-
дартами. Такие показатели имеют более 
половины опрошенных студентов. 

По шкале «Гибкость в общении» име-
ют: 

– высокие показатели – 19 человек, что 
составляет 50 %; 

– средние показатели – 17 человек, 44,7 
%; 

– низкие показатели – 2 человека, 5,3 %. 
Высокие показатели свидетельствуют 

об аутентичном взаимодействии с окру-
жающими, способности к самораскры-
тию. Люди с высокой оценкой по этой 
шкале ориентированы на личностное 
общение, не склонны прибегать к фаль-
ши или манипуляциям, не смешивают 
самораскрытие личности с самопредъяв-
лением – стратегией и тактикой управле-
ния производимым впечатлением. Низ-
кие показатели характерны для людей 
ригидных, не уверенных в своей привле-
кательности, в том, что они интересны 
собеседнику и общение с ними может 
приносить удовольствие. 

Результаты анализа данных по всем 
трем проведенным методикам позволяют 
сделать следующие выводы. 

В целом оказалось, что 52 % опрошен-
ных студентов имеют высокий уровень 
прогностической способности, 31 % пока-
зал средний уровень способности прогно-
зировать будущее, и только для 17 % ха-
рактерен низкий уровень. Таким образом, 
для 83 % респондентов характерны гиб-
кость, аналитичность и глубина мышле-
ния, осознанность и перспективность 
мышления, то есть, именно те способно-
сти, которые, собственно, и позволяют 
личности формировать стратегию жизни, 
ставить цели и создавать планы их дости-
жения. В то же время, только пятая часть 
испытуемых имеет недостаточно разви-
тый уровень способности прогнозирова-
ния, а значит, им сложно строить при-
чинно-следственные связи между собы-
тиями и планировать жизненный путь. 
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Результаты обработки данных позво-
лили сделать предположение о том, что 
развитая способность к прогнозированию 
будет служить предпосылкой для осмыс-
ленного и сознательного планирования. 
То есть, если у человека высоко развита 
способность к прогнозированию, он смо-
жет устанавливать причинно-следствен-
ные связи между событиями как в пря-
мом, так и в обратном времени. Такая 
личность способна ставить цели, ощу-
щать себя хозяином жизни и предвосхи-
щать результаты своей деятельности. Она 
способна оценить последствия различных 
событий своей жизни и причины их 
свершения. Поэтому стратегия жизни че-
ловека, умеющего прогнозировать, будет 
эффективно способствовать структури-
рованию содержания будущего и созда-
нию подробного плана его осуществле-
ния. Напротив, для человека с низкой 
способностью к прогнозированию будет 
сложно отследить пути достижения тех 
или иных целей, и он будет вынужден в 
большей степени полагаться на течение 
обстоятельств, стихийное складывание 
жизни. 

В целом, проведенное исследование 
позволило выявить следующие характе-
ристики жизненных стратегий личности, 
сформированных к возрасту 18-21 года: 

– недостаточная структурированность 
образов будущего в сознании юношей и 
девушек: представлены общие идеи бу-
дущего, но не продуманы детали желае-
мых событий; 

– низкая представленность в сознании 
отдаленной временной перспективы (бо-
лее десяти лет), ориентация на ближай-
шую (в пределах одного года) и удален-
ную временную перспективу (от года до 
пяти лет). Отдаленная перспектива не 
представлена в конкретных событиях, но 
описана как открытое будущее, как 
стремление личности к категориям: ус-
пешность, самореализация, счастье, неза-
висимость, удача, мир во всем мире; 

– в представлении будущего домини-
рует образ самого себя с точки зрения 
развития личностных качеств, но не со-

циальных, экономических и физических 
изменений. Личность в доминирующей 
степени ориентируется на саморазвитие, 
самосовершенствование, развитие необ-
ходимых в будущем качеств и способно-
стей, преодоление недостатков; 

– планирование своего будущего про-
исходит только на ближайшую перспек-
тиву, что связано с внешними организа-
ционными факторами (необходимость 
сдачи сессии, посещение университет-
ских мероприятий); 

– в сознании представлено выраженное 
стремление к достижению целей, но от-
сутствуют продуманные планы по их 
реализации. 

Проведенное исследование способст-
вует более полному представлению об 
особенностях планирования жизненного 
пути современными студентами. А также 
открывает перспективы для дальнейшего, 
более глубокого анализа вопроса о психо-
логических механизмах, обеспечивающих 
процесс формирования жизненных стра-
тегий, методов формирования эффек-
тивных стратегий. Результаты исследова-
ния могут быть применимы в практике 
индивидуального и группового консуль-
тирования молодежи с целью построения 
индивидуальных эффективных жизнен-
ных стратегий. 

 
Литература 

 

1. Современный словарь иностранных 
слов / под общ. ред. М.Н. Черкасова, Л. Н. 
Черкасова. М.: Феникс, 2009. 583 с. 

2.Психологический словарь  / авт.-сост. 
В.Н. Копорулина, М.Н. Смирнова, Н.О. 
Гордеева. 3-е  изд., перераб. и  доп.Ростов 
н/Д: Феникс, 2004. 640 с. 

3. Гришина Н.В. Психология жизнен-
ного пути // Психол. журн, 2007.  Т. 28,  
№ 5. С. 81-88. 

4. Абульханова-Славская К.А. Страте-
гия жизни. М.: Мысль, 1991. 299 с.  

5. Ананьев Б.Г. О проблемах современ-
ного человекознания. М.: Наука, 1977. 380 
с. 

 


