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Особенности построения жизненных стратегий студентами:  

психолого-педагогическое сопровождение в образовательной среде вуза 
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Проблема и цель. В статье рассматривается проблема психолого-педагогического сопро-

вождения построения жизненных стратегий студентами вуза в условиях глобальной транс-

формации. Цель исследования состоит в выявлении особенностей построения жизненных стра-

тегий студентами вуза и определении направлений и форм психолого-педагогического сопро-

вождения этого процесса. 

Методология. Теоретико-методологической основой исследования стал личностно ори-

ентированный подход и его идеи. Для достижения цели исследования и проверки гипотез авторы 

использовали теоретические (анализ, сравнение, обобщение, систематизация) и эмпирические 

(анкетирование, метод математической и статистической обработки информации) методы. 

Для сбора фактических данных применялся опрос в электронной форме. Выборка исследования 

состояла из 422 студентов Костромского государственного университета. 

Результаты. В статье представлены теоретический анализ подходов к проблеме по-

строения личностью жизненных стратегий и результаты исследований в области психолого-

педагогического сопровождения студентов в образовательной среде вуза. В ходе исследования 

выявлены особенности процесса построения жизненных стратегий студентами вуза: внешняя 

детерминация этого процесса, доминирование краткосрочного и среднесрочного планирования, 

тесная связь собственной готовности к долгосрочному планированию с наличным опытом по-

строения жизненных стратегий в семье; большая зависимость жизненных стратегий от об-

стоятельств близкого социального окружения, чем от глобальных трансформационных процес-

сов, обусловленность динамики процесса построения жизненных стратегий компетенциями 

личности в большей степени, чем изменяющимися социальными обстоятельствами; амбива-

лентность воздействия вуза на процесс построения жизненных стратегий личности, которая 

выражена позитивно в нарастании способности к планированию и негативно – в разрушении 

ранее сложившихся жизненных стратегий.  
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Авторы пришли к выводу, что опосредованные, контекстные форматы педагогической 

деятельности гораздо сильнее влияют на жизненные стратегии личности, чем специально ор-

ганизованные обучающие программы по самопроектированию. Исследование показало готов-

ность студентов включиться в специально-организованную деятельность по проектированию 

жизненных стратегий в вузе. Выявлено, что среди студентов проявляется запрос на индивиду-

альные, психологические форматы поддержки в процессе долгосрочного планирования, при 

этом преподаватели и кураторы являются наиболее референтными для студентов субъектами 

влияния на жизненную стратегию в среде вуза. 

Заключение. На основании полученных данных авторами выявлены особенности постро-

ения жизненных стратегий студентами вуза и определены направления и формы психолого-пе-

дагогического сопровождения этого процесса. 

Ключевые слова: жизненная стратегия; психолого-педагогическое сопровождение; дол-

госрочное планирование; жизненные цели; студенты вуза; учебная деятельность; внеаудитор-

ная деятельность. 

 

 

Постановка проблемы 

Современная ситуация в России и мире 

характеризуется усилением и высокой дина-

микой трансформационных процессов во мно-

гих сферах государственной, общественной, 

экономической жизни. Глобальные изменения 

различными путями и образом воздействуют 

на отдельных людей и социальные группы, 

вызывая необходимость перестраивать, пере-

форматировать видение будущего, жизненные 

планы и жизненные стратегии личности. 

Частой реакцией на меняющиеся жизненные 

обстоятельства, которые находятся вне кон-

троля личности, становится отказ от построе-

ния длинных перспектив, сознательное огра-

ничение жизненных планов периодом бли-

жайшего будущего. Это приводит к избеганию 

«длинных» целей и действий, направленных в 

будущее. Замена их задачами сегодняшнего 

дня делает стратегию личности дискретной, 

реактивной, часто вынужденной и малоэффек-

тивной. При этом для ряда социальных групп 

задача построения долгой перспективы – жиз-

ненной стратегии особенно актуальна в связи 

 
1 Слободчиков В. И. Категория возраста в психологии 

и педагогике развития // Вопросы психологии. – 

1991. – № 2. – С. 43.  

с их социальными и возрастными особенно-

стями. Одной из таких групп является студен-

чество [15; 19; 20; 22; 26].  

В соответствии с предложенной 

В. И. Слободчиковым1 периодизацией общего 

психического развития студенческий возраст, 

имеющий временные границы от  17  до 21–

22  лет, открывает ступень индивидуализации. 

Ступень индивидуализации представляет со-

бой этап в духовной жизни человека, связан-

ный с поиском своей укорененности в мире, с 

выработкой собственного мировоззрения, с 

определением своей самобытности и уникаль-

ности, с развитием собственного взгляда на 

жизнь и индивидуального способа жизни. На 

данном возрастном этапе продолжается ста-

новление личности как субъекта, хозяина и ав-

тора собственной биографии. «Важнейшее из 

всех качеств человека – быть субъектом, то 

есть творцом своей истории, вершителем сво-

его жизненного пути. Это значит иницииро-

вать и осуществлять изначально практиче-

скую деятельность, общение, поведение, по-
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знание, созерцание и другие виды специфиче-

ски человеческой активности (творческой, 

нравственной, свободной), добиваться необ-

ходимых результатов»2. 

«Творить свою историю» или строить 

жизненную стратегию – одна из важнейших 

задач студенческого возраста, не решив кото-

рую человек не может достичь социальной 

зрелости и вполне включиться в значимые 

типы общественных отношений (близкие 

межличностные отношения, профессиональ-

ная деятельность и др.) из позиции взрослого. 

Очевидно, что эта задача во многом но-

сит индивидуально-личностный характер, т. е. 

должна быть решена самим студентом. Ее ре-

шение становится условием и отправной точ-

кой той субъектности, которая необходима 

позже при реализации жизненной стратегии.  

Однако воспитательная система образо-

вательной организации высшего образования 

обладает потенциалами, которые могут содей-

ствовать преодолению личностью барьеров в 

построении жизненных стратегий, не замещая 

и не вытесняя субъектности студента. При 

этом важно отыскивать те форматы работы, 

которые отвечают запросу студентов, вызы-

вают их отклик и готовность к совместной де-

ятельности. 

Понятие жизненной стратегии активно 

используется в психолого-педагогических ис-

 
2  Брушлинский А. В. Психология субъекта. – СПб., 

2003. – С. 30.  
3  Абульханова-Славская К. А. Жизненные перспек-

тивы личности // Психология личности и образ 

жизни. – М., 1987. – С. 137–145. 
4 Charlotte Bühler: Selbstdarstellung. In: Ludwig Pongratz 

u. a. (Hrsg.): Psychologie in Selbstdarstellungen. Band 1. 

Huber, Bern u. a., 1972. – P. 9–42.  
5 Воронина О. А. Жизненные стратегии как фактор от-

ношения студентов к учебной деятельности: автореф. 

дисс. … канд. психол. наук. – Курск, 2008. – 22 с. 
6 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб., 

2009. – С. 465. 

следованиях для обозначения феноменов, свя-

занных с видением и активным построением 

личностью своей будущей жизни. В исследо-

ваниях встречается довольно широкий круг 

близких или смежных понятий – образ буду-

щего, жизненный планы, жизненные цели и 

ценности и др. 

Проблема психолого-педагогического 

сопровождения построения жизненных стра-

тегий студентами в вузе основывается на ряде 

фундаментальных и прикладных исследова-

ний, в том числе: 

– исследований феномена жизненной 

позиции на основании понимания его как са-

мопродвижения, субъектности личности в по-

строении собственной жизни (движение впе-

ред или движение «выше» к лучшему себе) 

(К. А. Абульханова-Славская 3 , Ш. Бюллер 4 , 

О. С. Васильева [5], О. А. Воронина 5 , 

З. А.  Демченко [6], П. Г. Постников [10], 

С. Л. Рубинштейн6, А. Е. Созонтов7); 

– подходов к жизненной стратегии как 

поэтапному планированию собственного бу-

дущего (Ю. М. Резник, Е. А. Смирнов [11]; 

М. О. Мдивани, П. Б. Кодесс [8]; В. А. Берков-

ский8, М. А. Белугина9 [3; 4], Д. Ю. Чебота-

рева10); 

– исследований построения жизненных 

стратегий как процесса жизнесозидания, где 

главным индикатором успешного становления 

человека является активное, преобразующее 

7 Созонтов А. Е. Основные жизненные стратегии рос-

сийских студентов // Вестник Московского универ-

ситета. Серия 14. Психология. – 2003. – № 3. – С. 15–

23. 
8 Берковский В. А. Семья в системе факторов, опреде-

ляющих жизненные стратегии старшеклассников: 

дисс. … канд. соц. наук. – Ставрополь, 2006. – 181 с. 
9 Белугина М. А. Психологическое содержание жизнен-

ных стратегий личности в юношеском возрасте: авто-

реф. дисс. ... канд. психол. наук. – Ярославль, 2009. – 

22  с. 
10 Чеботарева Д. Ю. Жизненные стратегии студенче-

ской молодежи юга России: автореф. дисс. … канд. 

социол. наук. – Ростов-на-Дону, 2006. – 26 с. 
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обусловленность начало (D. G. Eckstein [16]; 

J.  Royce, A. Powell11; T. Kasser, R. Ryan [18; 

23]; R. Moss, J. Schaefer [21]; R. S. Lazarus, 

S.  Folkman12; E. Skinner, K. Edge13; H. Weber 

[27], S. H. Schwartz [24; 25], M. Guerreiro, 

P. Abrantes [17]; J. Аrnett [14]); 

– исследований в области типологии 

жизненных стратегий (Е. Н. Бондаренко 14 , 

Е. П. Варламова и С. Ю. Степанов15, Е. И. Го-

ловаха и Н. В. Панина 16 , С. И. Кудинов 17 , 

В. Е.  Купченко18 , Р. Мертон19 , А. Е. Созон-

тов20, М. Р. Плотницкая21); 

– подходов к определению динамики и 

условий формирования жизненной стратегии. 

На этой основе можно строить гипотезы о ба-

рьерах, возникающих в этом процессе 

(К. А. Абульханова-Славская 22 , М. А. Белу-

гина23 [3; 4]); 

 
11 Royce J., Powell A. Theory of personality and individual differ-

ences: factors, systems and process. Prentice Hall, 1983. – 290 p. 
12 Lazarus R. S., Folkman S. Stress, appraisal and cop-

ing.  – New York: Springer Publishing Company, 

1984.  – 445  p. 
13 Skinner E. A., Edge K. Parenting, motivation, and the 

development of coping. – Lincoln: University of Ne-

braska Press, 2002. – P. 77–143.  
14 Бондаренко Е. Н. Жизненные стратегии молодежи 

закрытых административно-территориальных обра-

зований: социологический аспект: автореф. дисс. ... 

канд. социол. наук. – Екатеринбург, 2009. – 22 с. 
15 Варламова Е. П., Степанов С. Ю. Психология творче-

ской уникальности. – М.: Ин-т психол. РАН, 2002. – 

256  с. 
16  Головаха Е. И., Панина Н. В. Отношение к жизни: само-

оценка и разумная организация. URL:  

http://psyfactor.org/lib/panina.html  
17 Кудинов С. И. Самореализация как системное пси-

хологическое образование. URL: http://www.relga.ru 
18 Купченко В. Е. Типология жизненных стратегий в 

поздней зрелости // Вестник Омского университета. 

серия: психология. – 2009. – № 2. – С. 54–60. 
19 Мертон Р. Социальная теория и социальная струк-

тура. – М.: ACT: Хранитель, 2006. – 873 с. 
20 Созонтов А. Е. Основные жизненные стратегии рос-

сийских студентов // Вестник Московского универ-

ситета. Серия 14. Психология. – 2003. – № 3. – С. 15–

23. 
21 Плотницкая М. Р. Стратегии самореализации лично-

сти при различных типах гендерной идентичности: 

– подходов к определению барьеров, 

возникающих при построении жизненной 

стратегии личности (Н. И. Легостаева [7]); 

– исследований влияния образователь-

ной среды на формирование жизненной стра-

тегии старшеклассников (П. Б. Кодесс24); 

– концепции психолого-педагогического 

сопровождения детей и взрослых в общеобра-

зовательных и профессиональных образова-

тельных организациях (Е. А. Александрова [1], 

Н. Ю. Антипова25, А. Ю. Асриев [2], Э. В. Боб-

рова 26 , М. И. Губанова 27 , Л. М. Митина 28 , 

автореф. дисс. ... канд. психол. наук. – Хабаровск, 

2008. – 23  с. 
22  Абульханова-Славская К. А. Жизненные перспек-

тивы личности // Психология личности и образ 

жизни  / общ. ред. Е. В. Шорохова. – М., 1987. – 

С.  137–145.  
23 Белугина М. А. Жизненные стратегии у современ-

ных студентов: опыт психологического исследова-

ния // Психология в вузе. – 2008. – № 6. – С. 93–103.  
24 Кодесс П. Б. Влияние образовательной среды на фор-

мирование жизненных стратегий старшеклассни-

ков  // Тезисы Российской конф. по экологической 

психологии. – М., 2003. – С. 121–124. 
25  Антипова Н. Ю. Педагогическое сопровождение 

творческого саморазвития подростков в летнем оздо-

ровительно-образовательном лагере системы допол-

нительного образования детей: автореф. дисс. … 

канд. пед. наук. – М., 2007. – 21 с.  
26 Боброва Э. В. Педагогическое сопровождение само-

реализации студента вуза в музыкально-исполни-

тельской деятельности: автореф. дисс. ... канд. пед. 

наук. – Ярославль, 2006. – 26 с.  
27 Губанова М. И. Система формирования готовности 

будущего учителя к педагогическому сопровожде-

нию социального самоопределения старшеклассни-

ков: автореф. дисс. … д-ра. пед. наук. – Кемерово, 

2004. – 44 с.  
28 Митина Л. М. Психологическое сопровождение вы-

бора профессии. – М.: Московский психолого-соци-

альный институт; Флинта, 2003. – 126 с.  
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А.  В.  Мудрик29, В. И. Слободчиков30, Л. Г. Та-

рита 31 , И. Д. Фрумин 32 , И. И. Хасанова 33 , 

Н.  С. Ширшина34, Н. О. Яковлева [13] и др.); 

– эмпирических исследований в области 

форм и механизмов психолого-педагогиче-

ского сопровождения (Н. В. Басалаева 35 , 

А. О. Муругова36, А. П. Овчарова [9]). 

На основании анализа приведенных 

выше исследований в качестве рабочего опре-

деления мы используем следующее: жизнен-

ная стратегия – это осознанно запланирован-

ные и спроектированные ближайшие и отда-

ленные жизненные планы личности на буду-

щее, которые базируются на терминальных и 

инструментальных ценностях-целях и усло-

виях, способствующих ее самопродвижению и 

повышению уровня качества ее жизни, вы-

строены в соответствии с ее индивидуаль-

ными интеллектуально-творческими возмож-

ностями, жизненным опытом и позволяют ей 

занять активную субъектную жизненную по-

зицию (Н. Н. Савина, Р. Р. Илаева [12]). 

Встав на педагогическую позицию, мы 

понимаем процесс построения жизненной 

стратегии как движение:  

– от близкой, ограниченной к дальней 

временной перспективе; 

– от пассивности к активности в управ-

лении собственной жизнью; 

 
29  Мудрик А. В. Социальная педагогика: учеб. для 

студ. пед. вузов. – М.: Академия, 2013. – 239 с.  
30  Слободчиков И. М. Дети и взрослые в ситуациях 

рисков: психолого-педагогическое сопровождение в 

период переживания специфических кризисных си-

туаций: методические рекомендации. – М.: ВОО 

«Воспитатели России», 2021.  
31 Тарита Л. Г. Методическое сопровождение иннова-

ционных процессов в районной образовательной си-

стеме: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – СПб., 

2000.  – 22 с.  
32 Фрумин И. Д. Педагогическая поддержка: между по-

мощью и выращиванием // Воспитание и педагогиче-

ская поддержка детей в образовании: материалы все-

российской конференции. – М.: УВЦ «Инноватор», 

1996. – C. 26–29.  

– от объекта влияния к субъекту соб-

ственной жизни; 

– от интуитивных представлений о соб-

ственных ценностях и целях к осознанию жиз-

ненных ориентиров; 

– от реактивной к проактивной позиции 

в выборе путей и способов достижения жиз-

ненных целей и т. д. 

В контексте нашего исследования нам 

близка точка зрения Е. А. Александровой, ко-

торая понимает сопровождение как «специ-

ально организованную деятельность, суть ко-

торой заключается во взаимодействии педа-

гога с обучающимся по поводу его потенци-

альных возможностей, “зон его ближайшего 

развития” и жизненных перспектив [1].  

Анализ практик психолого-педагогиче-

ского сопровождения в вузе показал наличие 

следующих форм: кураторство (освоение но-

вой социальной роли, налаживание взаимоот-

ношений в учебной группе, вовлечение в со-

циально активную жизнь и др.); психологиче-

ская служба, центры психологического кон-

сультирования (содействие в формировании 

студентом собственных целей, связанных с 

преодолением проблем, со снижением моти-

вации, падением уровня притязаний, пси-

хоэмоциональным перенапряжением, потреб-

ностью в социальной идентичности, поиском 

33  Хасанова И. И. Психолого-педагогическое сопро-

вождение социально-профессионального воспитания 

студентов вуза // Воспитание духовности: ценност-

ные основы современного образования в России: ма-

териалы Всерос. науч.-практ. конф. – Екатеринбург: 

Издательство РГППУ, 2003. – С. 305–308.  
34 Ширшина Н. С. Социально-профессиональное само-

определение личности: дисс. … канд. философ. 

наук.  – Нижний Новгород, 1995. – 143 с.  
35  Басалаева Н. В. Психолого-педагогическое сопро-

вождение студентов педвуза: учебно-методическое 

пособие. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. – 62 с. 
36 Муругова А. О. Психолого-образовательное сопровож-

дение формирования готовности старшеклассников к 

выбору стратегий преодоления трудных жизненных си-

туаций: дисс. … канд. психол. наук. – Кемрово, 2019. – 

218 с.  
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новых профессиональных ориентиров, ценно-

стей и др.); функционирование системы сту-

денческого самоуправления (советы, органи-

зации, объединения по направлениям деятель-

ности, проектные группы, клубы  по интере-

сам и др.); обучающие курсы и курсы допол-

нительного образования (интенсивное лич-

ностное и профессиональное развитие, полу-

чение новых навыков, овладение новыми ком-

петенциями, развитие готовности к професси-

ональной самопрезентации и пр.); разработка 

индивидуальных маршрутов профессиональ-

ного становления (конкретизация поля выбора 

профессии либо расширение круга поиска, оп-

тимизация организации социального опыта, 

определение собственной стратегии профес-

сионального воспитания, актуализация лич-

ностного момента в образовательной деятель-

ности, заключающаяся в развитии самостоя-

тельности, инициативности и социальной ак-

тивности студентов, воспитание потребности 

в самообразовании). 

Несмотря на проработанную и широкую 

теоретическую базу исследования, вопрос 

подбора адекватных особенностям построе-

ния жизненных стратегий и запросам студен-

тов форм психолого-педагогического сопро-

вождения этого процесса в вузе остается недо-

статочно изученным. На основании этого 

определены проблема и цель нашего исследо-

вания. В статье рассматривается проблема 

психолого-педагогического сопровождения 

построения жизненных стратегий студентами 

вуза в условиях глобальной трансформации. 

Цель исследования состоит в выявлении осо-

бенностей построения жизненных стратегий 

студентами вуза и определении направлений и 

форм психолого-педагогического сопровож-

дения этого процесса. 

 

 

 

Методология исследования 

На основе изложенных теоретических 

позиций нами был разработан опросник, име-

ющий целью определение наиболее распро-

страненных барьеров формирования жизнен-

ных стратегий студентов и сообразных с точки 

зрения студентов педагогических форматов, 

способствующих преодолению этих барьеров. 

В рамках данного исследования не оценива-

лись содержание и структура жизненных стра-

тегий студентов. Результаты носят интроспек-

тивный характер, т. е. представляют собой ви-

дение анализируемой проблемы с точки зре-

ния опрошенных.  

Опросник содержал два раздела. Первый 

из них – оценка барьеров формирования жиз-

ненной стратегии, второй – описание опыта 

участия в педагогических форматах, способ-

ствующих формированию жизненной страте-

гии, и запрос на включенность в такого рода 

деятельность. 

Исследовательские гипотезы заключа-

лись в нескольких предположениях: 

– значимость социальных барьеров в со-

временной ситуации развития российского об-

щества возросла, что будет отражено при ре-

троспективе опыта формирования жизненных 

стратегии по параметрам содержательности и 

продолженности (раньше (2 года назад) жиз-

ненная стратегия была более четкой и продол-

жительной, чем сейчас); 

– определенная доля семей не удовле-

творяет потребности в построении жизненной 

перспективы ребенком (отсутствуют или не-

достаточны форматы совместного обсужде-

ния и проектирования будущего); 

– в среде образовательной организации 

существует дефицит организованных форма-

тов, помогающих преодолевать барьеры фор-

мирования жизненных стратегий; 

– среди студентов выражен запрос на 

ценностно-насыщенные, коммуникативно и 
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эмоционально-насыщенные форматы взаимо-

действия в горизонтальных сообществах и со 

значимым взрослым, позволяющие строить 

конструктивную жизненную стратегию; 

– среди студентов выражен запрос на со-

действие самопознанию и объективную ин-

формацию об обществе с целью максималь-

ного соотнесения собственных возможностей 

с требованиями социальной среды; 

– среди студентов не востребованы ме-

роприятия массового формата, транслирую-

щие типичные требования к молодому чело-

веку и образы его жизненных ценностей, це-

лей, путей. 

 

Результаты исследования 

Исследование проводилось с использо-

ванием электронных опросных форм. В нем 

приняли участие 422 студента Костромского 

государственного университета. Среди опро-

шенных значительную долю составляют де-

вушки (83,4 %). Основная группа респонден-

тов в возрасте от 19 лет и старше (совокупно 

79,4 %), 18,2 % составляют респонденты 17–

18 лет, наименьшая доля пришлась на респон-

дентов младше 17 лет – 2,4 %. В большинстве 

случаев были опрошены обучающиеся про-

грамм бакалавриата (93,1 %), среди которых 

группы по курсам обучения распределились 

следующим образом: 1 курс – 35,1 %, 2 курс – 

25,8 %, 3 курс – 10,4 %; 4 курс – 12,8 %, 

5  курс  – 15,9 %. Обучающиеся очной формы 

обучения составили 1,3 % от общей выборки 

респондентов. 

Первый содержательный вопрос был 

связан с оценкой студентами значимости во-

просов построения собственной жизненной 

стратегии в настоящий момент. Вопрос содер-

жал шкалу от 0 до 10 баллов. Среднее значе-

ние, полученное по всей выборке, – 7,72 балла. 

Распределение представлено на рисунке 1.  

 

 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените, насколько в нынешний момент  

актуальны для Вас вопросы построения собственной жизненной стратегии?» 

Fig. 1. Distribution of respondents' answers to the question "Assess how relevant the issues 

 of building your own life strategy are for you at the moment?" 

 

 

Большинство ответов группируется в ам-

плитуде оценок от 7 до 10 баллов (74,9 %).  

Студенты, принявшие участие в опросе, 

демонстрируют неравнодушие и довольно вы-

сокую степень заинтересованности в вопросах 
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построения собственной жизненной страте-

гии. Группа студентов, ответивших на вопрос 

«Как часто вы задумываетесь о собственной 

жизненной стратегии?» «Достаточно часто» и 

«Периодически (в связи с обстоятельствами)», 

составила 78,4 % от совокупного значения вы-

борки. При этом ответ «Постоянно думаю об 

этом» составил 16,2 % от общего массива от-

ветов на этот вопрос. На наш взгляд, это сви-

детельствует о том, что при значимости вопро-

сов долгосрочного планирования они не явля-

ются центром и доминантой жизни студентов, 

а скорее эпизодически присутствуют при воз-

никновении катализирующих обстоятельств. 

«Какие более или менее типичные обстоятель-

ства на жизненном пути студента стимули-

руют построение долгосрочных жизненных 

планов?» – вопрос, требующий уточнения и 

напрямую влияющий на стратегию психо-

лого-педагогического сопровождения сту-

дента в процессе построения им жизненной 

стратегии. 

Следующий вопрос «В связи с чем к Вам 

приходят мысли о будущем и необходимости 

его планирования?» несколько уточняет ре-

льеф тех причин, которые подталкивают сту-

дентов к долгосрочному планированию, но не 

позволяет определить содержание жизненных 

обстоятельств, типичных для этого возраста и 

социальной ситуации развития. Респонденты 

отмечают, что обращаются к задачам построе-

ния жизненных стратегий, когда возникают 

необходимость принятия важных решений 

(28,8 %) и потребность придать жизни смысл 

(20,2 %), значительно меняются жизненные 

обстоятельства самого студента и его близких 

в связи с изменениями в жизни общества 

(19,3 %), необходимо справиться с трудной 

жизненной ситуацией (17,1 %), теряются сло-

жившиеся ранее ценности и цели (11,8 %). 

Во всех вариантах, кроме стремления к осмыс-

ленности жизни, присутствует контекст вы-

нужденности, необходимости сопротивления 

нежелательным вариантам развития жизнен-

ной ситуации. При выборе открытого вари-

анта ответа на этот вопрос студенты отме-

чают, что задача долгосрочного планирования 

становится актуальной, когда возникают фи-

нансовые проблемы, ощущение конечности 

актуальной жизненной ситуации («Закончу 

университет и как-то надо будет жить 

дальше»), виден прогресс и развитие в бли-

жайшем окружении, назревает потребность 

решать проблемы в семье, возникает угнетен-

ное эмоциональное состояние. В целом ситуа-

ция характеризуется реактивной позицией 

студентов применительно к задачам стратеги-

рования жизни.  

Продолжительность периода планирова-

ния у 45,8 % респондентов – от нескольких ме-

сяцев до 2 лет, еще 25,4 % планируют на пе-

риод до 5 лет. Совокупный показатель от не-

скольких месяцев до 5 лет планирования охва-

тывает 71,2 % респондентов и разделяется на 

равные доли респондентов. По 10 % опрошен-

ных студентов оценивают свой горизонт пла-

нирования от 5 до 10 лет и менее нескольких 

месяцев. Распределение ответов на этот во-

прос подтверждается выбором наиболее при-

емлемых для опрошенных утверждений: 

«Вижу некоторые очертания своего жизнен-

ного пути на несколько лет, дальше есть жела-

ния, но непонятно, как это сложится в 

жизни»  – 67,8 %; «Я не вижу своего буду-

щего, мой горизонт планирования очень близ-

кий, не могу сейчас говорить о жизненных це-

лях и тем более» – 16,8 %; «Я четко вижу свою 

жизнь на долгие годы, мои цели мне ясны, 

пути их достижения понятны» – 15,4 %.  

Для нашего исследования, которое про-

ведено в рамках государственного задания на 

выполнение научно-исследовательских работ 
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по теме «Социализация, идентичность и жиз-

ненные стратегии молодежи в условиях “но-

вых войн”» № FZEW-2023-0003, важно было 

выявление динамики в продолжительности 

жизненного планирования, содержании и сте-

пени затруднений, которые испытывают ре-

спонденты. Эта динамика выявлялась нами 

при сравнении самооценки респондентов по 

указанным показателям в ретроспективе 1–

2 лет. Сравнивая период построения жизнен-

ных планов, мы получили данные об увеличе-

нии периода планирования у незначительной 

доли респондентов. Так, период планирования 

3–5 лет – +2,2 %, 1–2 года – неизменно, не-

сколько месяцев – неизменно, очень краткий – 

от одного дня до недели – -3,2 %. При этом, на 

наш взгляд, значимо, что доля респондентов, 

планировавших на период от 5 до 10 лет 

уменьшилась на 2 %. Можно сделать предпо-

ложение, что это небольшая доля респонден-

тов, более других ориентированная на долго-

срочное стратегирование, также более чутко 

реагирует на социальные изменения на макро-

уровне. По самоощущениям опрошенных сту-

дентов получены следующие результаты: пла-

нировать свою жизнь в последние годы стало 

значительно и несколько легче – 36,4 %; ни-

чего не изменилось – 21,5 %; стало сложнее и 

значительно сложнее – 33 %. 

Важное значение при этом имеют опре-

деляющие факторы этой динамики. Возраст 

опрашиваемой группы таков, что в этот пе-

риод жизненная ситуация изменчива и лич-

ностное становление идет очень активно. При 

этом и общественно-политическая динамика в 

Российской Федерации и мире очень выра-

жена и влияет на жизненные планы многих 

людей. Обе группы факторов могут быть до-

минирующими для отдельного человека или 

смешиваться в совокупность.  

Нами отдельно анализировались сово-

купность обстоятельств, которая влияет на из-

менения в процессе построения жизненных 

стратегий у респондентов, которым стало пла-

нировать легче и которым стало планировать 

тяжелее. 

Среди респондентов, которым стало пла-

нировать тяжелее, их собственное видение 

причин произошедшего распределилось сле-

дующим образом: 

– изменения в ближайшем окружении 

(влияние семьи, близкого круга друзей, значи-

мых людей) – 19,1 %; 

– изменения в российском обществе и в 

мире (глобальные и российские общественно-

политические, экономические и другие изме-

нения) – 19,9 %; 

– изменения во мне самом (взросление, 

переоценка ценностей, возрастание осмыслен-

ности жизни и др.) – 56,6 %. 

Среди респондентов, которым стало пла-

нировать легче, выборы представлены следу-

ющим образом: 

– изменения в ближайшем окружении 

(влияние семьи, близкого круга друзей, значи-

мых людей) – 12,5 %; 

– изменения в российском обществе и в 

мире (глобальные и российские общественно-

политические, экономические и другие изме-

нения) – 6 %; 

– изменения во мне самом (взросление, 

переоценка ценностей, возрастание осмыслен-

ности жизни и др.) – 80,3 %. 

Таким образом, наиболее значимым фак-

тором в студенческой выборке, влияющим на 

процесс долгосрочного планирования, явля-

ется личностная динамика. Важно отметить, 

что по, мнению респондентов, этот фактор 

влияет на построение жизненных стратегий 

как положительно, так и отрицательно. Что-то 

меняется в человеке в процессе взросления, 
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что помогает кому-то легче планировать, а для 

кого-то осложняет этот процесс. 

Изменения в ближайшем окружении мы 

относим к естественной социокультурной ди-

намике, жизненная ситуация любой семьи из-

менчива и может как упрощать, так и ослож-

нять видение личностью будущего. 

Изменения, происходящие в российском 

обществе и мире, осложняют построение жиз-

ненных перспектив 19,9 % респондентов и 

упрощают – 6 %. В этом случае наблюдаем вы-

раженную негативную модальность этого 

фактора. 

В полной совокупности выборки наибо-

лее значимыми факторами, влияющими на 

жизненные стратегии, являются личностные 

изменения (70 %), изменения в ближайшем 

окружении (15,3 %) и изменения в российском 

обществе и мире (10,6 %). В целом на основе 

этих данных можно утверждать, что респон-

денты, участвовавшие в исследовании, оказа-

лись устойчивы к негативному влиянию «но-

вых войн» на процесс построения ими жизнен-

ных стратегий. 

Говоря о трудностях построения долго-

срочных жизненных планов, респонденты от-

мечают обстоятельства, которые относят нас к 

личностным ресурсам человека. Например, 

трудности, связанные с самопознанием 

(27,5  %), страхом перед неудачей (16,4 %), не-

умением планировать (совокупно 29,4 %). При 

этом внешние обстоятельства как трудности 

рассматривают 23,7 % респондентов. Ответ на 

этот вопрос подтверждает выводы, сделанные 

на основе информации о причинах упрощения 

или усложнения построения жизненных стра-

тегий. Это приводит к заключению о том, что 

предметом педагогической деятельности при 

работе с жизненными стратегиями личности 

является не только и не столько ориентирова-

ние человека в мире, сколько развитие лич-

ностной готовности к этой деятельности. 

Внешними обстоятельствами, осложня-

ющими построение жизненной стратегии, яв-

ляются недостаток информации о конструк-

тивных путях социальной мобильности, воз-

можностях достижения поставленных целей 

(29,8 %), высокие темпы общественных изме-

нений в области технологий, экономики, про-

изводства (25,6 %), высокая степень внешне-

политической напряженности (23,9 %), проти-

воречивость и избыточность информации о 

будущем России и мира (18,6 %). Респонденты 

ощущают рост макросоциальной напряженно-

сти, но она не доминирует как определяющий 

фактор их жизненной стратегии. Существую-

щие вне этих факторов обстоятельства высо-

кой социальной динамики, технологической 

изменчивости определяют долгосрочное пла-

нирование сильнее, по мнению опрошенных 

студентов. 

Для определения роли вуза в помощи 

студентам в построении жизненной стратегии 

нам необходимо было определить тех значи-

мых людей или те группы, которые, по мне-

нию опрошенных, оказывают существенное 

влияние на долгосрочное планирование. 

В круг этих людей для студентов входят роди-

тели и родственники (45,4 %), партнер (20 %), 

друзья (18,3 %). Значимое влияние педагогов 

(преподавателей, тренеров, наставников и др.) 

на формирование жизненной стратегии отме-

чают 11,4 % опрошенных. Контент-анализ от-

крытых ответов показал, что большинство вы-

бравших ответ «Другое» указывают на себя 

как единственного и независимого субъекта 

собственного долгосрочного планирования. 

Открытый ответ дали 8 % респондентов. 

Вопрос о форматах семейного общения 

по поводу будущего подтверждает, что семья 

является самым активным субъектом влияния. 

Здесь речь идет не только об обсуждении дол-

госрочных планов, но в первую очередь о со-
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стоянии и ресурсах семьи, которые представ-

ляют собою условия жизненного старта лич-

ности и во многом определяют конфигурацию 

жизненного пути. 42,7 % опрошенных студен-

тов выбирают ответ «Мы обсуждаем долго-

срочные жизненные цели и планы, совместно 

ищем пути их достижения»; 39 % – «Мы не го-

ворим о долгосрочных жизненных планах, но, 

думаю, у нас общие представления о них». Та-

ким образом, «слитость» собственной жизнен-

ной стратегии и планов семьи ощущают более 

80 % опрошенных, однако эта совокупность 

разделяется почти ровно пополам по крите-

рию вербализации этой темы: одна часть вер-

бализирует эти вопросы, а вторая – интуи-

тивно без вербализации ощущает единство и 

целостность планов с семьей. 12,9 % опрошен-

ных утверждают, что долгосрочное планиро-

вание считается в их семье бессмысленным и 

бесполезным занятием.  

Сопоставляя ответы на вопросы об отно-

шении к планированию в семье и о само-

оценке построения жизненных стратегий че-

рез выбор наиболее подходящего утвержде-

ния, мы получили данные, которые по нашей 

выборке свидетельствуют о выраженной связи 

между опытом открытого обсуждения в семье 

жизненных планов и собственным видением 

студентом будущего (его длительностью, со-

держательностью). Доля студентов, выбрав-

ших утверждение «Я не вижу своего буду-

щего, мой горизонт планирования очень близ-

кий, не могу сейчас говорить о жизненных це-

лях и тем более путях их достижения» состав-

ляет 38,5 % из тех, в чьих семьях обсуждение 

будущего считается бессмысленным; 20,1 % 

из тех, в чьих семьях планирование не счита-

ется бессмысленным занятиям, но и не обсуж-

дается открыто, и только 8,1 % из тех, в чьих 

семьях жизненные стратегии являются пред-

метом специального обсуждения. 4,3 % ре-

спондентов, которые выбрали открытый от-

вет, отмечают, что в семьях существует выра-

женное различие мнений по поводу будущего, 

конфликтность или табуированность этой 

темы. 

При ответе на вопрос «Повлиял ли опыт 

учебы в университете на особенности постро-

ения Вашей жизненной стратегии?» респон-

денты разделились на следующие группы: по-

ложительное влияние отмечают 64,8 % ре-

спондентов, отрицательное – 22,6 % и отсут-

ствие влияния – 22,6 %.  

Положительное влияние университета 

на процесс построения студентами жизненных 

планов выражается в возрастании способно-

стей и возможностей: 

– понимать себя, свои ценности, возмож-

ности и ограничения – 21,1 %; 

– систематизировать информацию и по-

лучать более четкие представления о мире и 

себе в мире, в том числе о возможностях для 

достижения своих целей – 20,8 %; 

– соотносить свои возможности и по-

требности общества, в котором предстоит 

жить – 18,2%; 

– самоанализа, диалога с собой – 13,8 %. 

Все вышеназванные причины так или 

иначе связаны со способностью человека на 

основе самопонимания и понимания мира во-

круг себя спроектировать собственное буду-

щее. Среди факторов положительного влия-

ния университета отдельно выделяется 

встреча с людьми, которые стали ориентирами 

в построении жизненных стратегий. Такой от-

вет выбрали 17,2 % респондентов. При этом 

обучение технологиям проектирования и са-

мопроектирования как значимый фактор по-

строения долгосрочных планов практически 

не отмечается респондентами. При том что в 

университетской программе присутствуют 

специальные компоненты, посвященные обу-

чению проектированию, можно исключить 
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предположение, что это условие отрицается 

из-за его отсутствия. Мы предполагаем, что 

технология проектирования не применяется 

студентами для решения актуальных жизнен-

ных задач и остается в ограничениях учебной 

проектной деятельности. 

Среди причин отрицательного влияния 

доминируют разочарование от более близкого 

знакомства со сферой будущей профессио-

нальной деятельности, в том числе с содержа-

нием профессии и условиями работы («Поняв 

реальные условия работы, возможности карь-

еры, я отказался от работы по профессии и те-

перь не вижу своего профессионального 

пути», «Узнав больше о профессии, я разоча-

ровался в ней») – 43 %; процесс смены жиз-

ненных приоритетов под влиянием новой 

среды и сообщества («В результате учебы и 

общения в вузе я разочаровался в моих про-

шлых ценностях и убеждениях, но не смог 

принять новые», «Я попал в новое сообщество 

с иными жизненными приоритетами и жиз-

ненными стратегиями, и теперь я ставлю под 

сомнение») – 37,2 %. 16,3 % респондентов во 

время учебы в вузе поняли, что их жизненные 

планы недостижимы, нереальны, но пока не 

могут построить иных.  

Таким образом, возможное негативное 

влияние вуза происходит по двум основным 

причинам: разрушение жизненных планов, ра-

нее основанных на неполной или неточной ин-

формации о будущей профессии, и серьезный 

пересмотр жизненных стратегий из-за актив-

ной экспансии новой среды. В рамках этого 

исследования нельзя сказать, позитивные или 

негативные влияния оказывает университет-

ская среда на эту группу респондентов. 

Можно зафиксировать, что ранее сформиро-

вавшиеся стратегии у 22,6 % респондентов 

разрушаются, но создается ли на этой основе 

более адекватная, конструктивная и достижи-

мая жизненная стратегия – нельзя утверждать 

на основе имеющихся данных. 

В таблице представлен перечень форма-

тов учебной и внеаудиторной жизни универ-

ситета и определено их влияние на построение 

жизненных стратегий студентов. 

 
Таблица 

Форматы учебной и внеаудиторной жизни университета и их влияние  

на построение жизненных стратегий студентов 

Table 

Formats of academic and extracurricular life of the University and their impact  

on the construction of life strategies of students 

Формат Участие, % 
Значимое 

влияние, % 

1 2 3 

Учебная деятельность 100 (по умолчанию) 60,0 

Массовые мероприятия (праздники, акции, соревнования, спек-

такли, концерты) 
68,6 36,0 

Командная работа над общим проектом 57,4 21,0 

Участие в деятельности студенческих объединений 33,3 13,3 

Проектные сессии, обучающие интенсивы, форсайт-сессии 31,7 12,4 

Волонтерская деятельность, работа в педагогических отрядах, 

стройотрядах и др. 
27,9 13,8 

Обучающие программы, связанные с саморазвитием, тренинго-

вые программы 
24,0 12,4 

Спортивная деятельность под руководством тренера 20,5 10,0 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Взаимодействие с работодателем, стажировки, опыт професси-

ональной деятельности 
20,2 14,0 

Индивидуальное или групповое наставничество 18,3 9,0 

Персональная научно-исследовательская деятельность под ру-

ководством преподавателя 
16,4 4,8 

Участие в студенческом самоуправлении 11,2 5,0 

Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование 5,7 4,8 

 

 

На основании приведенных данных мы 

сделали ряд заключений: 

– кроме учебной деятельности наиболее 

крупные группы студентов охватываются та-

кими форматами университетской жизни, как 

массовые мероприятия и командная проектная 

деятельность. Форматы волонтерской, проект-

ной деятельности, участие в студенческих 

объединениях охватывают около трети всей 

респондентской группы. Опыт участия в иных 

форматах имеют от пятой до десяти доли ре-

спондентов. Можно утверждать, что влияние 

университетской среды достаточно сильно, в 

выборке практически отсутствуют респон-

денты, которые не были бы никаким образом 

включены во внеаудиторную жизнь универси-

тета; 

– наиболее значимое влияние на видение 

своего будущего оказывает учебная деятель-

ность, оценка значимости которой для постро-

ения жизненных стратегий ощутимо выше 

других форматов (разрыв составляет около 

24  %); 

– оценка формата как значимо влияю-

щего на построение жизненной стратегии не 

зависит от количества обучающихся, вклю-

ченных в него. Так, массовые мероприятия как 

важные для построения жизненной стратегии 

отмечают 46 % от тех, кто имеет опыт участия 

в них. При этом менее многочисленные фор-

маты, такие как индивидуальное психолого-

педагогическое консультирование, оценили 

как значимо повлиявшее на долгосрочное пла-

нирование жизни 84,2 % участвовавших в нем 

студентов; взаимодействие с работодателем – 

69,3 %. Форматы спортивной, волонтерской 

деятельности, тренинговых программ, настав-

ничества, студенческого самоуправления счи-

тают важными для построения жизненных 

стратегий половина респондентов, которые в 

них участвовали. Ниже оценивается значение 

проектных сессий и проектной деятельности 

вообще для долгосрочных жизненных пла-

нов  – около 30 % респондентов выбирают эти 

форматы как значимые.  

– значимое общение с преподавателями 

как фактор влияния на жизненные стратегии 

отмечают 23,8 % респондентов всей выборки. 

Отвечая на вопрос «Готовы ли Вы вклю-

читься в организованную в университете дея-

тельность, направленную на преодоление 

трудностей в построении Вашей жизненной 

стратегии?» положительно отвечают более по-

ловины опрошенных студентов (54,3 %), отри-

цательно – 28,5 %, «В зависимости от фор-

мата» – 17,5 %. Около 10 % респондентов дали 

ответ на вопрос о желательном формате ра-

боты над жизненными стратегиями. Большин-

ство из них указывает на индивидуальные, 

консультационные форматы работы. 

На вопрос «С кем в университете Вы хо-

тели бы обсудить вопросы планирования сво-

его будущего?» 33,8 % опрошенных студентов 

ответили «Ни с кем». Это демонстрирует, что 

более трети респондентов считают эту тему 
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приватной, не соотносят ее с сообществом 

вуза и не готовы к коммуникации по этому по-

воду. Другая треть респондентов могут обсу-

дить вопросы жизненных планов с однокурс-

никами. Около четверти выборки готовы гово-

рить о долгосрочном планировании с препода-

вателями или кураторами. Около 20 % опро-

шенных считают возможной коммуникацию 

по этому поводу с работодателями и выпуск-

никами. Наименьшая доля выборов прихо-

дится на научных руководителей и тренеров 

(8,6 % и 7,6 % соответственно). На наш взгляд, 

это демонстрирует, что в сообществе вуза не 

сформировался образ преподавателя как рефе-

рентного взрослого, наставника, оказываю-

щего влияние на решение жизненных задач 

(рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Партнеры по планированию будущего студента в сообществе вуза 

Fig. 2. Future student planning partners in the university community 

 

 

При выборе наиболее сообразных соб-

ственному запросу форматов работы над по-

строением жизненных стратегий студенты от-

дают предпочтение формам психологического 

сопровождения: 49,5 % – индивидуальные 

консультации, 45,7 % – тренинги. Совместная 

деятельности с другими студентами выбрана 

35 % респондентов, наставничество – 34,2 %, 

общение в студенческом сообществе – 29,3 %, 

обучающие семинары – 29 %. Наименьшее ко-

личество выборов приходится на формат про-

ектных сессий (11,7 %). В отношении этой де-

ятельности мы видим слияние двух оценок: 

низкая оценка степени влияния проектной де-

ятельности на решение задач построения жиз-

ненных стратегий и низкий уровень желания 

участвовать в этом формате работы. Это про-

тиворечит широкому внедрению проектной 

деятельности и распространенности убежде-

ния о ее универсальности как инструмента 

проектирования жизни в целом. 
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с куратором
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С кем в университете Вы хотели бы обсудить вопросы планирования 

своего будущего?
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Заключение 

Проведенные теоретический анализ и 

эмпирическое исследование позволили нам 

прийти к ряду выводов. 

1. Полученные результаты отражают от-

ношение к проблемам построения долгосроч-

ных планов у студентов Костромского госу-

дарственного университета. Результаты по 

этой выборке могут значительно зависеть от 

условий Костромского региона, рамочных 

жизненных сценариев, которые видятся как 

базовые студентами КГУ. Наши данные пока-

зали, что студенты в большинстве не ощу-

щают значимого влияния на собственные жиз-

ненные стратегии со стороны «новых войн», 

т.  е. разрушительного информационного и 

иного влияния на сознание человека. Это мо-

жет позитивно трактоваться, как устойчивость 

к деструктивному информационному воздей-

ствию или негативно – как изолированность и 

замкнутость личной жизненной стратегии, от-

сутствие связей между личными долгосроч-

ными планами и путями развития страны и об-

щества. Модальность этой трактовки может 

быть уточнена глубинным интервью. 

2. Вопросы построения жизненных стра-

тегий декларируются как значимые студенче-

ской молодежью, однако они не являются цен-

тром и доминантой жизни студентов, а скорее 

возникают при появлении внешних обстоя-

тельств, требующих решений с видением пер-

спективы. 

3. Внешняя детерминация обращения к 

вопросам построения жизненных стратегий 

доказывается перечнем тех обстоятельств, ко-

торые, по мнению самих студентов, застав-

ляют их обращаться к долгосрочному плани-

рованию. Эти обстоятельства связаны с некон-

тролируемой сменой обстоятельств, вынуж-

денностью принятия решений, возникнове-

нием трудной жизненной ситуации, в том 

числе финансовых проблем. Однако потен-

циал развития проактивного жизненного стра-

тегирования имеется: пятая часть выборки от-

мечают, что строят долгосрочные планы в по-

исках осмысленности жизни. Этот потенциал 

может быть развит средствами психолого-пе-

дагогического сопровождения. 

4. Период планирования у большинства 

респондентов нашей выборки составляет до 5 

лет, что, с одной стороны, объясняется высо-

кими темпами изменчивости жизни, с другой 

– не позволяет построить видения по-настоя-

щему значимых целей, которые занимают пе-

риод больший, чем 5 лет. Скорее всего, сту-

денты оперируют тактическими задачами и 

находятся в реактивной позиции. Цели психо-

лого-педагогического сопровождения могут 

быть направлены на расширение горизонта 

планирования за счет установления недетали-

зированных, но значимых по сути ориентиров, 

определяющих содержание жизненных задач 

личности. 

5. Период планирования по самооценке 

студентов по сравнению с ретроспективой в 1–

2 года практически не изменился. Однако 

большие части выборки (по трети каждой) 

утверждают, что одним планировать стало 

легче, другим – тяжелее. При этом основными 

причинами и позитивной, и негативной дина-

мики названы личностные изменения и изме-

нения в ближайшем круге. Однако глобальные 

и российские общественно-политические и 

иные изменения видятся фактором облегчения 

построения жизненных планов 6 %, а отягоще-

ния – 20 % респондентов. В целом студенты 

демонстрируют детерминированность жиз-

ненных стратегий в первую очередь обстоя-

тельствами личного и очень близкого социаль-

ного окружения (семьи). 

6. Основные причины, затрудняющие 

процесс построения жизненных стратегий, 
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связываются студентами как с ориентирова-

нием в сложном мире, так и с дефицитом уме-

ний, поддерживающих планирование. Психо-

лого-педагогическое сопровождение процесса 

построения жизненных стратегий должно ос-

новываться на интеграции двух задач: разви-

тии личностных ресурсов и построении обуча-

ющимися актуальной картины мира с исполь-

зованием инструментов работы с информа-

цией и критического мышления. 

7. Степень включенности семьи и откры-

тости семейной коммуникации в процессе по-

строения жизненной стратегии личности зна-

чительно влияет на готовность опрошенных к 

построению долгосрочных жизненных пла-

нов. 

8. Процесс обучения в университете зна-

чительно влияет на построение жизненной 

стратегии обучающихся. Положительное вли-

яние университета в первую очередь связыва-

ется с развитием компетенций, которые опре-

деляют эффективность долгосрочного плани-

рования. Кроме того, университетское сооб-

щество предлагает личности варианты жиз-

ненного пути и людей, которые являются их 

носителями. Негативное влияние универси-

тета определяется разочарованием в профес-

сии, разрушением имеющихся планов при 

столкновении с новой реальностью, переоцен-

кой имеющихся ценностей и приоритетов. 

Трансформация жизненных стратегий проис-

ходит в университете у большинства опро-

шенных, и это ставит педагогические задачи 

сопровождения этого процесса. 

9. В университете существуют много-

численные форматы учебной и внеаудиторной 

жизни, способные оказывать влияние на про-

цесс формирования жизненных стратегий. Ис-

следование показало, что опосредованные, 

контекстные форматы гораздо сильнее влияют 

на жизненные стратегии личности, чем специ-

ально организованные обучающие программы 

по самопроектированию. Наибольшим потен-

циалом в этом направлении обладает учебная 

деятельность, однако эти потенциалы необхо-

димо активизировать, учитывая предметность 

направлений подготовки, динамику жизнен-

ного пути студентов. 

10. Значительная доля респондентов го-

това включиться в специально-организован-

ную деятельность по проектированию жиз-

ненных стратегий. Среди студентов проявля-

ется запрос на индивидуальные, психологиче-

ские форматы поддержки в процессе долго-

срочного планирования. Преподаватели и ку-

раторы – наиболее принятые студентами субъ-

екты влияния на жизненную стратегию. В эту 

деятельность могут быть включены студенты 

разных курсов и может быть использована 

технология обучения «равный равному». Од-

нако необходимо учитывать, что около трети 

респондентов не готовы обсуждать долгосроч-

ное планирование в университете и не видят 

для себя референтных людей в этой среде. Та-

кая деятельность должна быть исключительно 

добровольной. 
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Abstract 

Introduction. The article addresses the problem of psychological and educational support for 

university students in building their life strategies in the context of global transformation. The purpose 

of the study is to identify the characteristic features of building life strategies by university students and 

to determine the ways and forms of psychological and educational support for this process. 

Materials and Methods. The study is based on the ideas of learner-centered approach. In order 

to achieve the purpose of the study and test its hypotheses, the authors used theoretical (analysis, 

comparison, generalization, systematization) and empirical (questionnaire, method of mathematical 

and statistical information processing) methods. An electronic survey was used to collect empirical data. 

The study sample included 422 students of Kostroma State University. 

Results. The article presents a theoretical analysis of approaches to the problem of building life 

strategies, as well as the research findings in the field of psychological and educational support for 

students in the educational environment of the university. The study revealed the following characteristic 

features of the process of building university students’ life strategies: the external determination of this 

process, the dominance of short- and medium-term planning, the close connection of their own readiness 

for long-term planning with the existing experience of building life strategies in the family; the greater 

dependence of life strategies on the circumstances of a close social environment than on global 

transformational processes, the determination of the dynamics of building life strategies by personal 

competencies to a greater extent than changing social circumstances; ambivalence of the university’s 

impact on the process of building individual’s life strategies, which is expressed positively in the 

increase in the ability to plan and negatively – in the destruction of previously established life strategies.  
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The authors have drawn the conclusion that mediated, contextual formats of education have a 

much stronger impact on individual’s life strategies than specially organized training programs on self-

design. The study revealed the willingness of students to engage in specially organized activities aimed 

at designing life strategies at the university. Students’ demand for individual, psychological formats of 

support in the process of long-term planning has been identified. University teachers and curators are 

considered to be the most referential subjects for students to influence the life strategy in the university 

environment. 

Conclusions. Based on the data obtained, the authors identified the characteristic features of 

building university students’ life strategies and revealed the ways and forms of psychological and 

educational support for this process. 

Keywords 

Life strategy; Psychological support; Long-term planning; Life goals; University students; 

Academic activities; Extracurricular activities. 
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