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Аннотация: В статье рассмотрены особенности выстраивания жизненных перспек-

тив студентами вуза. Раскрыто понятие «жизненная перспектива». Определены педагогиче-

ские условия, позволяющие студентам оптимально выстраивать жизненные перспективы. 

Предложены внешние и внутренние переменные, которые влияют на их формирование. 
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Задачи, стоящие перед системой высшего образования, определяются, прежде всего, 

необходимостью подготовки профессионалов высокого уровня. Одной из главных задач вы-

ступает формирование целостной личности с огромным потенциалом самореализации и само-

актуализации, способной самостоятельно и осознанно выстраивать свои жизненные, в том чис-

ле профессиональные, перспективы. Важным этапом в этом смысле является студенчество.  

Понятие «перспектива» – производное от латинского «perspicio», что означает «ясно 

вижу». Этот смысл сохраняется во всех понятиях, использующихся в настоящее время в пси-

хологической науке: «временная перспектива» (К. Левин, Ф. Зимбардо, Ж. Нюттен); «жизнен-

ная перспектива» (К.К. Платонов, К.А. Абульханова, Е.И. Головаха); «субъективная картина 
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жизненного пути» (С.Л. Рубинштейн); «психологическое время личности» (Е.И. Головаха, 

А.А. Кроник). В качестве рабочего мы будем использовать понятие «жизненная перспектива» 

как наиболее соответствующее нашей проблематике, хотя следует заметить, что понимаются 

все представленные понятия часто как равнозначные. 

Т.В. Казакова, Д.Е. Лукьянова, Д.В. Суслова предлагают рассматривать жизненную пер-

спективу «как континуум реального и желаемого будущего, противоречивой взаимосвязи про-

граммируемых и ожидаемых событий, с которыми студент связывает социальную ценность и 

индивидуальный смысл своей жизни, определяясь и принимая то или иное решение» [1]. 

В.Н. Гусакова и Е.В. Улько в структуре жизненных перспектив выделяют и профессиональные 

перспективы [2]. 

Выстраивание жизненной перспективы предполагает, прежде всего, целостное видение 

студентами своей жизни. Прошлое и будущее, соединяясь в настоящем, дают определенный 

побудительный потенциал, от которого во многом зависит, насколько активно и в каком 

направлении человек будет действовать. При этом наблюдаются этнокультурные особенности 

субъективной картины жизненного пути [3]. Насыщенная разнообразными событиями студен-

ческая жизнь помогает определиться с целями и путями их достижения. Необходимо именно  

в студенческом возрасте начать реализовывать свой потенциал, в том числе и профессиональ-

ный, и предоставляемые возможности. 

Очень важно человеку видеть то, откуда и куда он идет. Ю.В. Гаськова и И.А. Ральникова 

считают, что «субъективная организация будущего человека формирует мотивационное измере-

ние, которое в свою очередь, влияет на отдельные области его развития, когнитивно и аффектив-

но способствующие выполнению ряда инструментальных и исследовательских задач и типов де-

ятельности в сфере построения карьеры» [4]. Интересные выводы делают Т.В. Казакова, 

Д.Е. Лукьянова и Д.В. Суслова при сопоставлении данных студентов очной и заочной форм обу-

чения. В ходе своего эксперимента они доказали, что «уровень профессиональной направленно-

сти в структуре жизненных перспектив у студентов заочной формы обучения достаточно высок». 

Это, по их мнению, «определяется не только длительным включением в профессиональную дея-

тельность, но и осознанным выбором профессионального заведения и получаемой профессии». 

Студенты – заочники здраво оценивают прошлое, используют имеющийся опыт как фундамент 

для дальнейших достижений и «ориентированы на жизнь в целом, что способствует более пла-

номерному выстраиванию жизненных перспектив» [1]. 

Суммируя все выше сказанное, для того, чтобы выстраивать жизненные перспективы 

студентов, необходимо, чтобы:  

– человек знал, куда он движется; 

– его жизнь быть насыщена событиями, которые влияют на постановку целей; 

– тношение к прошлому, настоящему и будущему должно быть сбалансированным, 

ошибочный опыт не должен восприниматься отрицательно; 

– возможности и потенции максимально раскрывались. 

Эти исходные данные мы возьмем за основу в определении условий выстраивания жиз-

ненных перспектив у студентов, что, в свою очередь, является целью нашего исследования. 

Говоря о педагогических условиях выстраивания жизненных перспектив, необходимо, 

чтобы они были направлены на максимальную самореализацию студентов. Педагогические 

условия – это комплекс внешних и внутренних переменных, которые влияют на их формирова-

ние. Следовательно, в качестве внешних переменных предполагается широкое использование 
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возможностей, как образовательной среды вуза, так и возможностей городской среды. Внут-

ренние переменные отражают потенциальные возможности субъектов данного образователь-

ного пространства. Преподавателям необходимо ставить перед студентами амбициозные цели, 

достигая которые, они реализует свои таланты и способности в полной мере. У креативной 

личности существует постоянная потребность в саморазвитии, которую следует поощрять. 

Включенность в решение профессионально важных задач как раз нацелена на это. Приобщение 

к профессиональной среде также будет оказывать заметное влияние на формирование лич-

ностной идентичности студентов. Отдаленные жизненные цели должны находить воплощение 

в актуальной ситуации. Педагогические условия включают и конструирование соответствую-

щих форм, техник и способов воздействия педагога на личность студентов. Успех учебно-

профессиональной деятельности способствует повышению уровня притязаний студентов. 

Стремление будущих специалистов к реализации себя в профессиональном творчестве само по 

себе является движущей силой к выстраиванию жизненной перспективы. Мотивация творче-

ства созидательна по своей сути. Кроме того, педагогические условия предполагают организа-

цию такого стиля и характера взаимодействия преподавателей и студентов, которое положи-

тельным образом целенаправленно влияет на формирование личностной и профессиональной 

идентичности студентов, способствует выстраиванию дальней жизненной перспективы [5]. Во 

взаимоотношениях должна обязательно присутствовать открытость к различным, а иногда и 

противоположным идеям, способам выполнения, взглядам. Для формирования творческой 

личности это чрезвычайно важно. 

Таким образом, определенные психолого-педагогические условия выстраивания жиз-

ненных перспектив студентов дают им возможность быстрее войти в профессию и в полной 

мере реализоваться в ней. 
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