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Не задумывались ли вы о проблеме влияния сту-
денческой среды на формирование смысла жизни 
и целеполагания в юношеском возрасте? Чем отлича-
ется юноша, обучающийся и не обучающийся в выс-
ших учебных заведениях? 

С проблемой смысла жизни сталкивается практи-
чески каждый человек. Жизнь мотивируется поиском 
смысла своего существования, стремлением реализо-
вать этот смысл на основе ценностных ориентиров.

Различные авторы изучают понятие смысла жиз-
ни с различных позиций и поэтому не существует 
единой трактовки данного феномена. З. Фрейд про-
следил связь смысла с актуальными мотивами и исто-
рией жизни личности. А. Адлер говорил о связи по-
веденческих смыслов со смыслом жизни, с общей ее 
направленностью. В. Франкл рассматривает стремле-
ние к поиску и реализации человеком смысла своей 
жизни как врожденную мотивационную тенденцию 
человека. Д.А. Леонтьев определяет смысл жизни 
как характеристику, связанную с процессом целепо-
лагания и ответственную за общую направленность 
жизни. 

Смысл жизни может выступать как ценность для 
индивида, и может обуславливать выбор ценностей, 
которыми он руководствуется в своей жизни. Про-
цесс целеполагания имеет большое значение в юно-
шеском возрасте, так как именно в этот период воз-
никает необходимость ставить цели на будущее. От 
того, как осуществляется целеполагание, зависит тип 
взаимодействия в группе, формируется личная жиз-
ненная позиция.

Мы поставили цель – изучить экспериментально 
влияние студенческой среды на формирование смыс-
ла жизни и целеполагания в юношеском возрасте.

Исходя из теоретического анализа, нами были 
подобраны частные методики для обследования 
студентов: «Тест смысложизненных ориентаций 
(СЖО)» Д.А. Леонтьева; Методика «Q-сортировка» 
В. Стефансона. Диагностика основных тенденций 
поведения в реальной группе и представлений о себе; 
«Методика диагностики уровня субъективного оди-
ночества Д. Рассела и М. Фергюсона»; Методика 
«Размышления о жизни» Х. Ниеми. Совокупную вы-
борку испытуемых составили 45 студентов 2 курса 
социально-психологического факультета специаль-
ности «Психология» и факультета психолого-педа-
гогического образования специальности «Логопедия. 
Специальная психология». 

Эмпирические данные позволили нам сделать 
следующие выводы: анализ полученных данных 
свидетельствует о наличии у респондентов высоко-
го (48,8 %) и среднего (51,2 %) общего показателя 
осмысленности жизни (ОЖ), то есть они позитив-
но оценивают прожитую часть жизни и считают ее 
вполне осмысленной; у большинства студентов были 
выявлены такие тенденции поведения в реальной 
группе как независимость (у 73,4 % респондентов), 
общительность (у 73,4 %) и избегание «борьбы» 
(у 60 %); редко задумываются о смысле жизни 22,2 % 
респондентов, то есть данный вопрос не является 

особо волнующим их; иногда – 28,8 %, довольно ча-
сто думают о смысле жизни 49 % испытуемых, значит 
эта тема является для них наиболее важной и актуаль-
ной; у 33,3 % респондентов был выявлен низкий уро-
вень субъективного одиночества, что свидетельствует 
о наличии ощущения единства с группой; средний 
уровень (у 62,2 %) – имеют определенные трудно-
сти во взаимодействии с группой; высокий уровень 
субъективного одиночества (у 4,5 %) свидетельствует 
о неадаптированности этих испытуемых в студенче-
ской среде, о наличии отчужденности от коллектива.
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СОТРУДНИКОВ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
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В средствах массовой информации периодически 
появляются сведения о нарушении законности персо-
налом правоохранительных учреждений, что стано-
вится объектом пристального внимания юридических 
психологов. Среди причин противоправных действий 
сотрудников отмечают: несоответствие личностных 
качеств требованиям профессиональной деятельно-
сти; слабый профессионализм; эмоциональную не-
сдержанность в ситуациях провокации (оскорбление 
чести, достоинства и т.п.); влияние менталитета, вы-
работанного в тоталитарном государстве; слабую ма-
териальную обеспеченность сотрудников. В качестве 
психологической основы обозначенных действий, 
выступает феномен профессиональной деформации 
персонала.

Профессиональные деформации персонала пра-
воохранительных учреждений, могут иметь различ-
ные психические и поведенческие проявления: от 
использования жаргонных слов до рукоприкладства 
в отношении подчиненных и правонарушителей. 
Обусловливаясь, в ряде случаев, изначально низким 
уровнем профессионализма и несформированностью 
морально-правовой сферы у молодых сотрудников, 
они могут быть предупреждены в результате повы-
шения эффективности профессионального отбора. 
Однако, как свидетельствует практика, профессио-
нальные деформации могут формироваться с тече-
нием времени и обусловливаться непосредственно 
негативными факторами рабочего места. Так, высо-
кая напряженность и стрессогенность реализуемых 
сотрудником функций могут вылиться в возникно-
вении у него различных негативных психических 
состояний – раздраженности, агрессивности или 
хронической усталости, эмоционального выгорания 
и т.д., существенно искажающих эффективность его 
деятельности и разрушающих здоровье (психиче-
ское и физическое). Проблема профилактики и пре-
одоления профессиональных деформаций является 
достаточно актуальной как, в целом, для психологии 
труда, так и для юридической психологии в связи 
с профессиональными деформациями сотрудников 
внутренних органов. Мероприятия психологической 
подготовки включают в себя разработку программы 
и текущего плана такой подготовки на основе выяв-
ления типичных стрессовых условий деятельности 
и анализа поведения в них сотрудников; моделирова-
ние напряженных ситуаций и их введение в систему 
регулярной служебной подготовки; отработку дей-


