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Особенности жизненных планов в юношеском возрасте• Ученые устанавливают разные возрастные рамки этого периода. И.Ю.Кулагина выделяет старший школьный возраст - ранняя 
юность (16-17 лет), юность - от 17 до 20-23 лет. B.C. Мухина определяет юность как период после отрочества до взрослости 
(возрастные границы от 15-16 до 21-25 лет) [1, с.78].

• Юность - это время выбора жизненного пути, работа по выбранной специальности (поиск ее), учеба в вузе, создание семьи.

• И.С. Кон отмечает, что социальная ситуация развития характеризуется в первую очередь тем, что старший школьник стоит на 
пороге вступления в самостоятельную жизнь. Ему предстоит выйти на путь трудовой деятельности и определить свое место в 
жизни (следует заметить, что эти процессы весьма вариативны). В связи с этим меняются требования к старшему школьнику и 
условия, в которых происходит его формирование как личности: он должен быть подготовлен к труду, к семейной жизни, к 
выполнению гражданских обязанностей [2, с.56]. И это является большим стрессовым фактором.

• По мнению И.В. Шаповаленко, психологической особенностью раннего юношеского возраста является устремлённость в будущее. 
Важнейшим фактором развития личности в ранней юности является стремление старшеклассника строить жизненные планы, 
осмысливать построение жизненной перспективы.

• Жизненный план - широкое понятие, которое охватывает всю сферу личного самоопределения (род занятий, стиль жизни, уровень 
притязаний, уровень доходов и т.д.). У старшеклассников жизненные планы зачастую ещё весьма расплывчаты и не вычленяются из 
мечты. Старшеклассник просто воображает себя в самых разнообразных ролях, соизмеряет степень их притягательности, но не 
решается окончательно выбрать что-то для себя и часто ничего не делает для достижения задуманного.

• О жизненных планах в точном смысле слова можно говорить лишь тогда, когда в них включены не только цели, но и способы их 
достижения, когда молодой человек стремится оценить собственные субъективные и объективные ресурсы [3, с.245].

• Л.С. Выготский рассматривал жизненные планы как показатель овладения личностью своим внутренним миром и как систему 
приспособления к действительности, связывая с ними «целевую» регуляцию принципиально нового типа. Предварительное 
самоопределение, построение жизненных планов на будущее - центральное психологическое новообразование юношеского 
возраста.





• Основой для планирования субъектом собственного будущего является существующая в обществе модель «типичного жизненного пути» 
члена данного общества. Эта модель закреплена в культуре, системе ценностей общества, в её основу положен принцип своевременности: в 
какое время субъект должен уложиться, чтобы социально «успеть», в нужное время сделать следующий шаг.

• И.С. Кон отмечает, что характерная черта ранней юности является формирование жизненных планов. Жизненный план возникает, с одной 
стороны, в результате обобщения целей, которые ставит перед собой личность, как следствие построения «пирамиды» её мотивов, 
становления устойчивого ядра ценностных ориентаций, которые подчиняют себе частные, преходящие стремления. С другой стороны - это 
результат конкретизации целей и мотивов. Из мечты, где всё возможно, и идеала как абстрактного, иногда заведомо недосягаемого образца 
постепенно вырисовывается более или менее реалистический, ориентированный на действительность план деятельности. Жизненный план - 
явление одновременно социального и этического порядка. Вопросы «кем быть» и «каким быть» первоначально, на подростковом этапе 
развития, не различаются. Подросток пытается предвосхитить своё будущее, не задумываясь о средствах его достижения. Его образы 
будущего ориентированы на результат, а не на процесс развития.

• Жизненный план в точном смысле этого слова возникает только тогда, когда предметом размышлений становится не только конечный 
результат, но и способы его достижения, путь, которым человек намерен следовать, и те объективные и субъективные ресурсы, которые ему 
для этого понадобятся. В отличие от мечты, которая может быть как активной, так и созерцательной, жизненный план - это план деятельности.

• Чтобы построить его, юноша должен более или менее чётко представить перед собой, как минимум, следующие вопросы: «В каких сферах 
жизни сконцентрировать усилия для достижения успеха?», «Что именно и в какой период жизни должно быть достигнуто?», « Какими 
средствами и в какие конкретные сроки могут быть реализованы поставленные цели?»

• Жизненные планы старшеклассников как по содержанию, так и по степени их зрелости, социального реализма и охватываемой временной 
перспективе весьма различны [2, с.191].

• Юность, по мнению В.И. Слободчикова, - завершающая стадия ступени персонализации. Главные новообразования юношеского возраста - 
саморефлексия, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению, установка на 
сознательное построение собственной жизни, постепенное врастание в различные сферы жизни [4,с. 311].

• Л.И. Божович отмечает, что самоопределение, как личностное, так и профессиональное, - характерная черта юношества. Выбор профессии 
упорядочивает и приводит в систему соподчинения все его разнообразные мотивационные тенденции, идущие как от его непосредственных 
интересов, так и от других многообразных мотивов, порождаемых ситуацией выбора.



Ведущая деятельность - учебно-
профессиональная. Мотивы, связанные с 
будущим, начинают побуждать учебную 
деятельность. Проявляется большая 
избирательность к учебным предметам. 
Основной мотив познавательной 
деятельности - стремление приобрести 
профессию.
В отечественной психологии юность 
рассматривается как психологический 
возраст перехода к самостоятельности, 
период самоопределения, приобретения 
психической, идейной и гражданской 
зрелости, формирования мировоззрения, 
морального сознания и самосознания. 
Наиболее часто исследователи выделяют 
раннюю юность (от 15 до 18 лет) и позднюю 
юность (от 18 до 23 лет) [5, с.78].



• Психологический критерий «вхождения» в юность связан, по мнению И.В. Шаповаленко, с резкой сменой 
внутренней позиции, с изменением отношения к будущему. Если подросток, по словам Л.И. Божович, 
смотрит на будущее с позиции настоящего, то юноша (старший школьник) смотрит на настоящее с позиции 
будущего. В юности происходит расширение временного горизонта - будущее становится главным 
измерением. Изменяется основная направленность личности, которая теперь может быть обозначена как 
устремлённость в будущее, определение дальнейшего жизненного пути, выбор профессии. Обращённость в 
будущее, построение жизненных планов и перспектив - «аффективный центр» жизни юношей и девушек. 
Начало этого процесса относится к подростковому возрасту, когда подросток задумывается о будущем, 
пытается его предвосхитить, создаёт образы будущего, не задумываясь при этом о средствах его 
достижения. Общество, в свою очередь, ставит перед юношами и девушками совершенно конкретную и 
жизненно важную задачу профессионального самоопределения [3, с.265].

• Структурным стержнем мотивационно-потребностной сферы является ее временная ориентация. Временная 
перспектива - не просто знания, представления или мечты о будущем, эта совокупность взаимосвязанных и 
значимых для личности цели в жизни, ориентирующая мысли, переживания и действия ребенка, подростка, 
юноши (девушки) как на ближайшее (неделя, месяц), так и на отдаленное (годы, десятилетия) будущее. 
Временная перспектива включает в конкретные жизненные планы и то, что называется целью и смыслом 
жизни. Для того, чтобы быть полноценной, социально активной личностью, полезным членом общества, для 
того, чтобы в течение жизни развиваться, человек должен ставить перед собой крупные, социально 
значимые, привлекательные для него и не простые идеи. Только серьезные цели могут послужить 
действенным стимулом в жизни, позволяя человеку не "размениваться на мелочи", и не "плыть по течению". 
Отсутствие таких целей, суженность временной перспективы делают человека максимально зависимым от 
внешних обстоятельств. В юности происходит принципиально важное изменение в размышлениях о 
будущем, теперь предметом обдумывания становится не только конечный результат, но и способы и пути его 
достижения.


