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студентам вопрос «Что в Вашем представлении означает «хорошая работа»?». Отве-
ты респондентов  свидетельствуют о том, что материальный фактор при выборе бу-
дущей профессии оставался для них приоритетным. В частности, 61 % ответили, что 
хорошая работа − это высокооплачиваемая работа. Еще 25 % назвали важным каче-
ством хорошей работы возможность проявлять творчество. И лишь незначительная 
часть назвала в этом перечне общественное признание (5 %), относительно свобод-
ный график работы (5 %) и хорошую организацию труда соответственно (4 %).  

Для молодого человека в наше время трудно выбрать профессию, которая со-
ответствовала бы твоим способностям и ожиданиям, была престижной, высокоопла-
чиваемой и при этом приносила моральное удовлетворение. Нужно не только пони-
мать перспективные тенденции на быстро меняющемся рынке труда, но и уметь 
разбираться в себе, знать свои слабые и сильные стороны, адекватно оценивать свои 
физические и умственные возможности, не бояться совершать ошибки, быть гото-
вым постоянно учиться и совершенствоваться. Очень важно выбрать для себя про-
фессию, которая приносила бы моральное удовлетворение. Есть поговорка: «Find a 
work you love, and you will never work a day in your life!» (Найди работу, которую лю-
бишь, и не проработаешь и дня в своей жизни). Поэтому в выборе будущей профес-
сии нельзя пользоваться только логикой и тем более опираться на мнение окружаю-
щих. По нашему мнению, профориентационная работа в школе − это именно то, что 
способно выработать у молодых людей профессиональное самоопределение в соот-
ветствии с их возможностями, способностями, с учетом специфики современного 
рынка труда, позволит сделать правильный выбор будущей профессии.  
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Современная эпоха актуализирует вечную проблему понимания смысла челове-
ческого существования. Каждый думающий человек рано или поздно ставит перед 
собой вопросы: «Кто я?», «Зачем я?», «Кто мы и куда идем?», пытаясь уяснить для 
себя смысл своей жизни. В различные времена для различных людей ответы на эти 
вопросы будут разными. Слишком много в понимании жизни и смерти зависит от 
нашего «я», личного переживания. Как человек, как личность, каждый из нас непо-
вторим, живет своей жизнью, поэтому проблема смысла жизни является глубоко 
личностной. 

Человек – единственное существо, способное посмотреть на себя как бы со сто-
роны и спросить: «Зачем я существую?» Смыслом наделены лишь человек, челове-
ческая деятельность и ее продукты. О человеке, его поступках мы можем спраши-
вать «зачем?», о машине, созданной людьми, – тоже, а вот об остальном мире такой 
вопрос не имеет смысла. Например, мы спрашиваем, почему Земля вращается вокруг 
Солнца, а не зачем, почему Волга впадает в Каспийское море, а не зачем, и т. д. Дру-
гими словами, вне человека и очеловеченного мира мы ищем причины, а не смысл. 
[1, с. 98]. 
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В целом, смысл жизни человека – это философские размышления о цели и 
предназначенности такого дара человека, как жизнь. В современных теориях смысл 
жизни нередко усматривается в достижении потребительских стандартов и индиви-
дуального благополучия. Некоторые философы провозглашают бессмысленность и 
абсурдность любой человеческой деятельности и вообще отрицают возможность 
достоверного точного ответа на вопрос о том, в чем заключается смысл жизни.  
Во многом прав Л. Толстой, который в своей «Исповеди» писал: «Есть четыре выхо-
да из того ужасного положения, в котором все мы находимся. Первый выход есть 
выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь 
есть зло и бессмыслица… Второй выход – это выход эпикурейства. Он состоит в 
том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие 
есть… Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы поняв, что 
жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее. Четвертый выход есть выход слабости. 
Он состоит в том, чтобы понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть 
ее, зная наперед, что ничего из нее выйти не может» [2, с. 7]. Обретение смысла 
жизни можно рассматривать как «реальный путь избавления от окружающей нас 
бессмыслицы жизни; это одновременно и процесс «выстраивания» человеком «ли-
нии»своей судьбы» [3, с. 182].  

Если под смыслом жизни понимать все то, ради чего человек живет, то можно 
согласиться с авторами,  считающими, что смысл жизни отдельного человека и всего 
человечества состоит в самой жизни, а не в чем-либо внешнем по отношению к ней. 
Человек должен жить как можно более полной, разносторонней, гармоничной жиз-
нью, стремиться к самореализации, максимальному раскрытию своих задатков  
и способностей, ибо «нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: 
потому что это – доля его…» (Екклесиаст). 

При такой трактовке смысла жизни мы сближаем его со счастьем. Оказывается, 
что «смысл жизни состоит в поисках и достижении счастья, ибо, рассматриваемое в 
субъективном плане, оно как раз и представляет собой ощущение полноты жизни, 
всестороннюю удовлетворенность человека своим бытием» [1, с. 99]. Однако сча-
стье, как известно, каждый понимает по-своему. Для одних – «нет счастья равного 
спокойствию» (Будда), а для других «счастье – это борьба» (Маркс). Следует отме-
тить, что счастье, как и несчастье, не есть нечто застывшее, раз навсегда данное. 
«Счастье – в нем заключено несчастье, несчастье в нем заключено счастье…» – чи-
таем мы в древнекитайском трактате «Дао-дэ-цзин». Счастье – это процесс, оно 
осуществимо лишь через борьбу противоположностей счастья и несчастья, удачи и 
неудачи, везения и невезения и т. д. В человеке самой природой заложен неистреби-
мый источник несчастья, состоящий в том, что человек смертен [1, с. 104].  

В нашем учебном социологическом исследовании «Смысл жизни глазами сту-
дентов ГГТУ», проведенном в 2019 г., мы предприняли попытку ответить на вопрос, 
в чем видят смысл жизни студенты ГГТУ им. П. О. Сухого. В ходе исследования бы-
ли опрошены студенты 1 курса ФАИС. 

В итоге обработки анкет были получены данные, представленные в таблице. 
 

Вопросы 
Процент 

опрошенных

Всегда ли наличие смысла жизни положительно сказывается на судьбе? 

Нет 53,5 

Да 31,5 
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Окончание   

Вопросы 
Процент 

опрошенных

Воздержусь или не знаю 15 

Чего, по Вашему мнению, в жизни человека больше: смысла или бессмыслицы? 

Смысла 53,5 

Бессмыслицы 28,5 

Не определился 18 

Сформулируйте кратко, в чем Вы видите смысл жизни 

Не могу 30 

Его нет 8,5 

Жить ради жизни 30 

Жить для людей 10 

Самореализация 15 

Достижение целей 6,5 

 
В целом, опрошенные студенты в большей степени сосредоточены на радостях 

жизни, хотя есть и те, кто задумывается о каких-то других ценностях. Впрочем, 
среди небольшого количества опрошенных преподавателей основная часть признала, 
что их представления о смысле жизни сильно изменились по сравнению с 20-летним 
возрастом, что дает основания не переживать за беспечность подрастающего 
поколения, дав ему возможность со временем переосмыслить свои ценности. 
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Среди огромного многообразия систем различной природы можно выделить 
класс систем, способных к самоорганизации. К ним относятся многообразные про-
цессы образования различных форм материи – от элементарных частиц и физиче-
ских полей до биообъектов и биосферы. Наиболее очевидно это свойство проявляет-
ся в биологических системах и заключается в том, что они способны к спонтанному 
образованию и развитию сложных высокоупорядоченных структур. Такие явления 
люди часто замечали при наблюдении развития растений и животных. 


