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Психологические особенности смысложизненных ориентаций 

выпускников вуза  

Аннотация 

В статье обсуждаются актуальность проблемы формирования 

смысложизненных ориентаций выпускников факультета психологии, 

психологические особенности (возрастные, социально-психологические и 

профессиональные) и кризисы профессионального выбора.  
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Современное российское общество нуждается в 

высококвалифицированных специалистах, способных к эффективной 

профессиональной деятельности. Содержание и характер этой деятельности 

определяется смысложизненными ориентациями, которые влияют на 

устойчивость профессиональной мотивации. Недостаточная осознанность 

смысложизненных ориентаций специалиста приводит к тому, что процесс 

профессионализации и личностный рост остается спонтанным и 

неуправляемым, что сказывается на эффективности его профессиональной 

деятельности. Особую актуальность проблема смысложизненных ориентаций 

приобретает для будущих психологов, поскольку основным инструментом 

его деятельности является сама личность профессионала и её внутренний 

опыт.  

Под смысложизненными ориентациями принято вслед за Д.А. 

Леонтьевым понимать способ конструирования человеком собственной 

жизни в соответствии с присущей ему системой ценностей, смыслов, целей 

[1]. Н.В. Тельтевская отмечает, что высшая школа является ключевым звеном 

в осуществлении многоступенчатой системы подготовки специалистов и 

выступает той развивающей средой, где происходит профессиональное 

становление личности [2]. В.И. Слободчиков, изучая развитие личности в 

пространстве событийной общности, оценивают студенческий возраст как 

ступень индивидуализации. По мнению исследователей, на данном этапе 

развития партнером молодого человека становится человечество, с которым 

он вступает в деятельностные отношения, опосредованные системой 

ценностей и идеалов. Суть данной ступени развития составляет 

индивидуализация общественных ценностей по мерке личностной 

позиции человека. Обособляясь от оценок окружающих, преодолевая 

профессиональные, политические детерминации своего поколения, человек 

становится ответственным за себя, за свою самость [3, с.44].  



В юношеском возрасте можно впервые достоверно диагностировать 

интернальный и экстернальный локус контроля личности, т.е. тип 

ответственности. Именно в этом возрасте, при правильно организованном 

обучении и воспитании личность становится социально зрелой, способной 

самостоятельно определять свой жизненный путь. Работа со студентами 

показывает их высокую сензитивность к общению и взаимодействию с 

системой прав и обязанностей. Студенты ориентированы на развитие в себе 

чувства ответственности за себя и других, на необходимость 

самостоятельного выбора в обыденной жизни, в экстремальных ситуациях, а 

также за осуществление гражданского выбора. «Студент способен понять и 

принять значение выбора как элемента современной культуры, когда он сам 

свободно и естественно делает этот выбор» [цит. по 4, с.114]. Следовательно, 

сорегулирование поведения и процессов совместной с преподавателем 

деятельности является необходимой предпосылкой развития 

смысложизненных ориентаций у студентов-психологов. И помимо 

профессиональной подготовки студента-психолога, существенным 

компонентом профессионального образования становится развитие таких 

качеств личности, как самостоятельность, ответственность, творческий 

подход к любому делу, контактность, способность к сотрудничеству, 

желание постоянно развиваться в профессии.  

В процессе профессиональной деятельности при положительной 

мотивации, формируется профессиональная пригодность, которая 

накладывает заметный отпечаток на весь облик человека, его психомоторику, 

на образование стереотипов речи и мышления, на его установки и 

ценностные ориентации, для каждой определенной группы характерен свой 

смысл деятельности (Е.А. Климов [5]).  

При этом деятельность студента должна оцениваться и регулироваться 

со стороны её успешности в достижении целей и со стороны её нравственной 

оценки. Воплощением этого являются личностные ценности, смысл как 



отражение действительности в сознании, которое может изменить 

действительность, ведущие к формированию способов личностного и 

жизненного самоопределения, и появляется возможность для переживания 

своей неповторимости и уникальности [6,с.199].  

Неповторимость и уникальность смысложизненных ориентаций 

будущих специалистов вызывает необходимость учитывать индивидуальные 

кризисы профессионального становления и их психологические особенности. 

На этапе постижения профессии часть студентов переживает так называемый 

кризис профессионального выбора, проявляющийся в недовольстве 

определенными учебными предметами, сомнениях в правильности 

сделанного выбора. Э.Ф. Зеер считает, что этот кризис наиболее отчетливо 

проявляется в первый и последний годы профессионального обучения [7]. 

Характерными признаками кризиса профессионального обучения являются: 

снижение студентом академической успеваемости; потеря профессиональной 

перспективы, то есть цели, которая увлекает, повышает познавательный 

интерес к процессу обучения, привлекательность будущей профессии. 

Кризисы профессионального становления студентов предлагают учитывать 

три фазы: предкритическую, критическую, посткритическую. У 

студентов на критической фазе наблюдаются следующие типы конфликтов: 

мотивационный, обусловленный потерей интереса к учебе, утратой 

перспектив профессионального развития, дезинтеграцией профессиональных 

ориентаций и установок; когнитивно-деятельностный, детерминированный 

неудовлетворенностью содержанием и способами осуществления учебно-

профессиональной деятельности; поведенческий, обусловленный 

противоречиями в межличностных отношениях, неудовлетворенностью в 

социально-профессиональном статусе, положением в группе.  

Как отмечает Э.Э.Сыманюк, кризисы профессионального становления 

приводят к переориентации на новые цели, коррекции и развитии 

социально-профессиональной позиции, подготавливают смену способов 



выполнения деятельности, ведут к изменению взаимоотношений с 

окружающими людьми, в отдельных случаях – смене профессии [8]. 

Переживание критических событий часто приводит к принятию 

профессионально важных решений (поступков). Содержание поступка 

связано с личностными смыслами и ценностями человека. Оно способно 

изменить траекторию процесса профессиональной подготовки студента-

психолога. И тогда наблюдается отчисление студентов из вуза (по 

нежеланию учиться). В таких случаях они отмечают, что не находят смысла 

обучения в вузе, а работа в школе не входит в их жизненные планы.  

Поскольку кризисы становления субъекта неизбежны, то на первый план 

выдвигается такое важное условие полноценного формирования субъекта 

профессионального самоопределения, как готовность преодолевать эти 

кризисные ситуации. И здесь важнейшими для него становятся не столько 

интеллект (или другие выделяемые «качества»), сколько морально-волевая 

основа самоопределения. При этом сама воля имеет смысл лишь при 

осознанном выборе жизненной и профессиональной цели, а также при 

стремлении к этой цели. Однако на втором и третьем курсах нередко 

возникает вопрос о правильности выбора вуза, специальности, профессии, 

что активизирует актуальность вопроса профессионального 

самоопределения. К концу 3 курса окончательно решается вопрос о 

профессиональном самоопределении [9].  

У студентов-психологов на протяжении обучения возникают кризисы 

профессионального и личностного самоопределения, которые являются 

признаком недостаточной зрелости смысложизненных ориентаций, что, в 

свою очередь, влечет регрессионные, зачастую, необратимые процессы в 

становлении профессионализма и требует системной организации 

воспитательного взаимодействия со студентами в вузе. Сказанное 

подтверждает тезис о том, что успешность профессиональной подготовки 

будущих психологов измеряется не только соответствием требованиям 



образовательных стандартов, но и целенаправленной воспитательной 

работой в вузе над личностной зрелостью психолога, его способностью и 

возможностью решать сложные социально-психологические проблемы [10]. 

Иначе, конечно же, значительное число студентов педагогических вузов не 

будут планировать работать по специальности после окончания учебы. 

Следовательно, между их смысложизненными ориентациями и 

направленностью их профессиональной подготовки опять будет наблюдаться 

диссонанс [11].  

И этот диссонанс обязательно следует нивилировать средствами 

специальных воспитательных целевых программ. Так, например, в нашем 

исследовании реализация воспитательной программы оказалась эффективной 

в отношении следующих показателей когнитивного компонента:  

• осмысленность жизни (tэмп=6,73,р<0,00)  

• сензитивность (tэмп=2,81, р<0,01),  

• обучение и образование (tэмп=3,65, р< 0,00),  

• представления о природе человека (tэмп=3,98, р<0,00),  

• познавательные потребности (tэмп=6,35, р<0,00),  

• креативность (tэмп=4,14, р<0,00);  

мотивационного компонента:  

• цели в жизни, (t-эмп.=7,74, р<0,00), 

• собственный престиж (t-эмп.=5,12, р<0,00),  

• развитие себя (t-эмп.=3,99, р<0,00),  

• достижения (t-эмп.=3,78,р<0,00),  

• сфера профессиональной жизни (t-эмп.=4,53, р<0,00); 



• процесс и эмоциональная насыщенность жизни»(t-эмп.=4,34, р<0,00),  

• результативность жизни или удовлетворенность самореализацией (t-

эмп =5,18,р<0,00),  

• локус контроля «Я» (t-эмп.=4,99, р<0,00),  

• локус контроля «жизнь» (6,49, р<0,00),  

• духовное удовлетворение (t-эмп.=8,83, р<0,00); 

ценностного компонента:  

• ценности самоактуализации (6,80, р<0,00),  

• познание (t-эмп.=5,17, р<0,05),  

• развитие (t-эмп.=5,09, р<0,00),  

• творчество (t-эмп.=7,67, р<0,00),  

• образованность (t-эмп.=6,49, р<0,00),  

• ответственность (t=4,47, р<0,00),  

• чуткость (t-ээмп=2,31, р<0,02); 

поведенческого компонента:  

• самостоятельность (t-эмп.=6,80, р<0,00),  

• гибкость в поведении (t-эмп.=5,14,.р<0,00),  

• спонтанность (t-эмп.=2,78, р<0,01),  

• самоуважение (эмп.=3,22, р<0,00),  

• самопринятие (tэмп.=4,25, р<0,00),  

• понимание агрессии (t-эмп.=5,36,.р<0,00), 

• социальные контакты (t-эмп.=6,30,.р<0,00),  



• сохранение индивидуальности (t-эмп.=8,55, р<0,00),  

• компетентность во времени (t-эмп.=4,84, р<0,00).  

Сравнительный анализ эмпирических значений t-критерия Стьюдента в 

экспериментальной и контрольной группах после экспериментального 

исследования показал, что произошли статистически значимые изменения 

(при р <0,05,р< 0,01или р< 0,001) по тридцати четырем показателям 

смысложизненных ориентаций.  

Таким образом, ведущие особенности смысложизненных ориентаций 

у студентов-психологов определяются возрастной, социально-

психологической и профессиональной принадлежностью. При всем их 

многообразии можно выделить и инвариантные черты: возрастные – 

самостоятельность и познавательная активность; личностные – уверенность в 

себе и контактность; профессиональные – чуткость, ответственность, 

активность, оригинальность. Именно сформированность смысложизненных 

ориентаций позволяет студентам развиваться в профессии и менее 

болезненно преодолевать кризисы профессионального самоопределения.  
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