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Психологические предикторы мотивационной насыщенности  

профессиональной жизни личности на этапе профессионального образования 

А. А. Шаров1, Е. В. Лебедева1, А. Е. Кайгородова1, Д. П. Заводчиков1 

1 Российский государственный профессионально-педагогический университет,  

Екатеринбург, Россия 

Проблема и цель. Основная научная проблема заключается в недостаточности психоло-

гических представлений о мотивационной насыщенности как регулирующем актуальное пове-

дение механизме построения и поддержания субъективной картины профессиональной жизни 

личности на этапе профессиональной подготовки. 

Цель статьи – теоретически обосновать и эмпирически выявить различия в психологиче-

ских предикторах – факторах, оказывающих эффект на общую мотивационную насыщенность 

субъективной картины профессиональной жизни личности, а также мотивационную насыщен-

ность профессионального будущего студентов вуза. 

Методология. Методология исследования основана на идеях и принципах синергетиче-

ского, системно-деятельностного, акмепрофессиологического и каузометрического подходов, в 

рамках которых мотивационная насыщенность трактуется как наполненность профессио-

нальной жизни причинными и целевыми связями между значимыми событиями, а образ профес-

сионального будущего рассматривается в качестве аттрактора профессионального становле-

ния. В опросе приняли участие студенты Российского государственного профессионально-пе-

дагогического университета – 188 человек. Сбор эмпирических данных осуществлялся с исполь-

зованием следующих методик: методика изучения субъективной картины жизненного пути 

«Каузометрия» (А. А. Кроник, Е. И. Головаха, Р. А. Ахмеров), вариант адаптированный для изу-

чения субъективной картины профессиональной жизни личности; опросник временной перспек-

тивы (ZTPI, Ф. Зимбардо); методика «Способность к прогнозированию» (Л. А. Регуш); мето-

дика «Диагностика уровня развития рефлексивности» (А. В. Карпова); опросник «Диагностика 

особенностей самоорганизации» (А. Д. Ишков).  

Для обработки полученных результатов использовались методы математической ста-

тистики в программе IBM SPSS Statistics 22. 
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Результаты. В ходе теоретического анализа выявлено, что ключевыми психологическими 

факторами, оказывающими эффект на мотивационную насыщенность, а соответственно, и 

стремление реализовать субъективную картину жизни по определенному сценарию, высту-

пают временная перспектива, прогностические и рефлексивные способности, а также показа-

тели самоорганизации. Было выдвинуто предположение, что, несмотря на общность факторов 

для мотивационной насыщенности в целом и мотивационной насыщенности будущего, они 

строятся на разных компонентах этих факторов.  

Действительно, в результате проведенного регрессионного анализа обнаружено, что пре-

дикторами мотивационной насыщенности профессиональной жизни студентов вуза высту-

пают характеристики временной ориентации («Фатализм в настоящем», «Гедонизм в насто-

ящем») и самоконтроль, что соотносится с психовозрастным портретом студена вуза. В свою 

очередь, образ профессионального будущего детерминирован такими переменными представ-

ленных факторов, как «Целеполагание», «Коррекция» и «Волевые усилия», что создает вектор 

в направлении модуса будущего.  

Данные результаты можно использовать в системе психологического сопровождения 

студентов вузов для коррекции профессионального выбора на основе построения личной про-

фессиональной перспективы и коррекции субъективного образа профессиональной жизни. 

Заключение. Проведенный математико-статистический анализ подтверждает значи-

мость компонентов самоорганизации в построении образа будущего и профессионально-жиз-

ненной траектории. Полученные результаты могут быть использованы при разработке меро-

приятий психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения моло-

дежи в процессе ревизии и коррекции профессионального выбора. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение молодежи; компоненты самоорга-

низации; построение образа будущего; профессионально-жизненная траектория; субъектив-

ный образ профессиональной жизни. 

 

Постановка проблемы 

Трансформация современной реально-

сти, обусловленная геополитическими и соци-

оэкономическими потрясениями последних 

лет, порождает запрос на переосмысление 

ключевых факторов самоосуществления лич-

ности в условиях жизненной и профессио-

нальной неопределенности.  

Хрупкость, нелинейность и принципи-

альная непознаваемость мира, отраженная в 

акронимических моделях VUСA- и BANI-мир, 

дополнилась характеристиками расщепленно-

 
1Моисеенко Д. Е. Особенности управления человече-

скими ресурсами в условиях SHIVA /TACI МИРА / 

Молодежная неделя науки Института промышлен-

ного менеджмента, экономики и торговли: сборник 

сти, угрозы, хаотичной случайности и турбу-

лентности (SHIVA-мир, TACI-мир)1. Нарож-

дающиеся тренды затронули и сферу произ-

водственных отношений, закономерно услож-

нившихся вследствие прорывных технологи-

ческих инноваций. Анализ влияния четвертой 

промышленной революции приводит к поиску 

и разработке моделей развития новых компе-

тенций, необходимых на инновационных ра-

бочих местах [20].   

Характеризуя состояние современного 

рынка труда, исследователи отмечают [4] из-

трудов всероссийской студенческой научно-учебной 

конференции. – Санкт-Петербург, 2023. – С.  126-

129. URL: https://www.elibrary.ru/download/eli-

brary_65605634_27264687.pdf  
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менения функционала в уже сложившихся ви-

дах профессиональной деятельности одновре-

менно с зарождением и институализацией но-

вых профессий, что, в свою очередь, повлекло 

за собой обновление банка профессиональных 

и образовательных стандартов и содержатель-

ное расширение самих понятий «профессия» и 

«квалификация» [4]. Динамика социально-

профессионального поля обусловила возрас-

тание интереса к проблеме внутренних факто-

ров профессионального самоопределения, вы-

явлению роли субъектности в профессио-

нально-жизненном самоопределении лично-

сти.  

В исследованиях последних лет [13; 17; 

18; 25] акцентируется проблематика взаимо-

связи личностного и профессионального с од-

новременным усложнением этих процессов. 

Отдельные аспекты восприятия личностью ка-

чественных преобразований своей профессио-

нальной жизни требуют привлечения психо-

логических категорий, связанных с карьерой. 

Неопределенность, порожденная стремитель-

ным техническим прогрессом вкупе со 

вспышкой пандемии, обусловила размытие 

границ между работой и жизнью, в результате 

чего исследования карьерного успеха расши-

рились за счет включения не только измере-

ний, связанных с работой (удовлетворенность 

доходом, статусом, карьерным продвижением 

и т. п.) [18], но и измерений соответствия ин-

дивидуальным ценностям, социальной актив-

ности и признания [24]. В частности, показано, 

что субъективный карьерный успех, понимае-

мый как удовлетворенность человека своей 

профессиональной жизнью, у работников ум-

 
2 Boshkov T., Zezova A., Serafimova M. Career manage-

ment and new organization perspectives // Calitatea-ac-

ces la succes (Quality-Access to Success). – 2018. – 

Vol.  19 (165). – P. 110–113. URL: 

https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/20242  

ственного труда в значительной степени обу-

словлен личностными ценностями (самона-

правленность и власть) и проактивными моде-

лями карьерного поведения (контроль и уве-

ренность) [17]. В свою очередь, карьерная 

проактивность оказывается сопряжена с кате-

гориями организационной приверженности и 

мотивации2 [13; 25]. 

Как в отечественной, так и в зарубежной 

науке последних лет [13; 14; 19; 22; 23] наблю-

дается неослабевающий интерес к проблеме 

профессиональной мотивации. Данная про-

блема приобретает особую значимость в связи 

с ведущей ролью мотивации в формировании 

и инициации произвольной активности в усло-

виях социальной турбулентности. 

Психодинамическое направление посту-

лирует детерминирующую роль различных 

форм потребностей в определении способа 

жизни, выборе профессии и профессиональ-

ном поведении3. Ряд зарубежных авторов ак-

центируют внимание на взаимосвязи мотива-

ции и производительности труда [19], удовле-

творенности работой [14], саморегуляции и 

карьерной зрелости [22], готовности к плани-

рованию карьеры [23]. Уровень развития мо-

тивационной сферы, сформированности и 

структурированности мотивационных тенден-

ций является критерием созревания человека, 

и мотивационно-ценностный компонент рас-

сматривается отечественными авторами в 

рамках моделей личностной зрелости [13]. 

Одновременно с прояснением побуди-

тельной роли мотивации в реализации профес-

сиональных планов предпринимаются и по-

пытки выделить [22; 24]. мотивационный фак-

тор в качестве психологического механизма, 

3 Зеер Э. Ф. Концепция профессионального развития 

человека в системе непрерывного образования // Пе-

дагогическое образование в России. – 2012. – № 5. – 

С. 122–127. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=18184251 
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определяющего не только устойчивость и ин-

тенсивность поведения, но и успешное содер-

жание профессионально-жизненной траекто-

рии [11]. 

Студенческий возраст представляет со-

бой сензитивный период для построения лич-

ностью траектории профессионального разви-

тия и формирования готовности к самостоя-

тельному профессиональному труду. Как от-

мечает Т. Э. Белянская, в этом возрасте актуа-

лизируется внутренняя позиция с установкой 

на достижение глобальной цели и строятся 

планы по её достижению, что составляет ос-

нову стратегии жизни [1]. Одним из важней-

ших новообразований возраста является про-

ект профессионального будущего, представ-

ляющий собой «осознанный мысленный образ 

профессионального будущего, который фор-

мируется в процессе самоопределения на ос-

нове ценностных ориентаций личности и 

представления о себе как о профессионале; об 

особенностях профессиональной сферы; 

ближних и дальних профессиональных целях; 

способах их достижения и внешних и внутрен-

них препятствиях на профессиональном пути; 

особенностях рынка труда» 4 . Механизмом 

адекватного профессионального целеполага-

ния и формирования профессиональной моти-

вации будущего специалиста выступает про-

фессиональная рефлексия [5] как процесс и ре-

зультат соотнесения себя, возможностей сво-

его «Я» с требованиями профессии, а также 

осознание движущих сил развития, рисков и 

предпосылок возможных профессиональных 

затруднений.  

 
4 Шляпина С. Ф. Формирование проекта профессио-

нального жизненного пути студентов вуза // Образо-

вание и наука. Известия УРО РАО. – 2007. – № 6. – 

С. 52. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=10427367 
5  Червинский Ф. Б. Особенности образа будущего у 

студентов ДВФУ // Концепт. – 2016. – № 1. – С. 41. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25419180 

В эмпирических исследованиях отече-

ственных авторов высказывается гипотеза о 

том, что переломные моменты и кризисы по-

следнего десятилетия, в частности пандемия 

COVID-19, могут оказывать негативное влия-

ние на образ субъективного будущего совре-

менных студентов [12]. Неясность перспектив 

современного развития общества, негаранти-

рованный характер занятости и структурное ее 

усложнение, а также нередкие для студенче-

ского возраста материальные затруднения 

усложняют процесс профессионального само-

определения молодежи.  

Как указывает Б. Ф. Червинский5 , про-

блема формирования у студентов образа буду-

щего имеет прямое отношение к процессам са-

моорганизации жизнедеятельности, по-

скольку постулируемая Н. А. Бернштейном 

«модель потребного будущего» направляет 

любую активность и, применительно к специ-

фике социальной ситуации развития студента, 

раскрывает себя в способности к самостоя-

тельному принятию решений, организации 

времени в учебной деятельности, распределе-

нию времени жизни с учетом вектора профес-

сионализации. Временная же компетентность 

как способность связывать многообразие яв-

лений и событий в единый темпоральный кон-

тинуум повышает личностные возможности 

самоопределения и может быть рассмотрена 

как ресурс профессиональной самореализации 

будущего специалиста6. 

Исходя из этого, нам представляется, что 

изучение психологических факторов, лежа-

щих в основе построения профессионально-

6  Иконникова Д. М. Временная компетентность как 

условие успешной профессиональной самореализа-

ции студентов-педагогов // Психология. Историко-

критические обзоры и современные исследования. – 

2023. – Вып. 10-1. – С. 112. 
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жизненной траектории – концепта профессио-

нального пути личности – является актуаль-

ным и необходимым для проектирования си-

стемы психолого-педагогического сопровож-

дения молодежи.  

К сожалению, несмотря на значительное 

и все возрастающее количество публикаций, 

посвященных субъективным аспектам про-

фессионализации и организации времени 

жизни, ключевые механизмы построения лич-

ностью своей профессионально-жизненной 

траектории остаются до конца не изученными. 

Недостаточность психологических представ-

лений о мотивационной насыщенности как ре-

гулирующем поведение механизме построе-

ния субъективной картины профессиональной 

жизни личности на этапе профессиональной 

подготовки определила цель и дизайн предла-

гаемого исследования. 

Цель статьи заключается в том, чтобы 

теоретически обосновать и эмпирически вы-

явить различия в психологических предик-то-

рах – факторах, оказывающих эффект на об-

щую мотивационную насыщенность субъек-

тивной картины профессиональной жизни 

личности, а также мотивационную насыщен-

ность профессионального будущего студентов 

вуза. 

Выявление личностных детерминант мо-

тивационной насыщенности профессиональ-

ной жизни студентов позволит по-новому по-

 
7 Bühler Ch. Genetic aspects of the self // Fundamentals of 

psychology of the self. – Annals of the New York Acad-

emy of Sciences, N. Y., 1962. – Vol. 96. – P. 3.  
8 Alwin D. F. Integrating Varieties of Life Course Con-

cepts // The Journal of Gerontology. Series B: Psycho-

logical Science and Social Science. – 2012. – Vol. 67. – 

P. 206–220. 
9 Elder G. H. Life course dynamics. Trajectories and tran-

sitions, 1968–1980. – Ithaca: Cornell University Press, 

1985. – 345 p. 

дойти к решению проблемы субъектной регу-

ляции деятельности, обеспечивающей само-

определение, а также своевременную ревизию 

и коррекцию профессионального выбора на 

ранних стадиях профессионализации. 

 

Методология исследования 

Теоретические основания исследования. 

Необходимость построения личностью траек-

тории своего развития в условиях профессио-

нальной и жизненной неопределенности 

нашла свое отражение в концепциях психоло-

гического времени, в рамках которых были 

предложены конструкты «временная перспек-

тива», «профессиональный и жизненный путь 

личности». 

Концепция жизненного пути получила 

развитие как в психологии, так и в социологи-

ческих исследованиях с 30-х гг. XX в. [2]. Этот 

феномен рассматривался с точки зрения инди-

видуальной истории (Ш. Бюлер 7 , D. F. Al-

win8), с позиции анализа возрастных измене-

ний и обусловленной возрастом смены стату-

сов и ролей, знаменующих переход к новой 

жизненной фазе (J. Elder9, R. Macmillan10, M. 

Schanahan11), с точки зрения времени жизни и 

выявления жизненных стратегий (В. И. Кова-

лев12, К. А. Абульханова-Славская13), выбора 

10 Macmillan R. The structure of the life course: Standard-

ized? Individualized? Differentiated? – Minneapolis, 

2005. – 366 p. 
11 Shanahan M., Macmillan R. Biography and the sociolog-

ical imagination. – N. Y.: W.W. Norton, 2008. – 321 p. 
12 Ковалев В. И. Категория времени в психологии (лич-

ностный аспект) // Категории материалистической 

диалектики в психологии / под ред. Л. И. Анциферо-

вой. – М.: Наука, 1998. – С. 16-230.  
13 Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. – М.: 

Мысль, 1991. – 299 с. 
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(J. A. Clausen 14 ), жизненно-событийного и 

ценностно-событийного анализа 

(О.  Н.  Ежов15, Ю. Н. Долгов16). 

Обобщая предложенные авторами дефи-

ниции, можно утверждать, что жизненный 

путь представляет собой историю развития 

личности в определенное историческое время 

в определенных социокультурных условиях. 

Интегрируя совокупность внешних и внутрен-

них факторов, понятие жизненного пути явля-

ется многомерным и может быть раскрыто как 

структурно – через характеристику периодов, 

фаз и этапов развития, так и содержательно – 

через анализ значимых событий, мотивацион-

ных и ценностно-смысловых структур, отве-

чающих за направленность произвольной ак-

тивности субъекта в пространстве его жизне-

осуществления.  

Одним из значимых аспектов исследова-

ния субъективной картины жизненного и про-

фессионального пути представляется изуче-

ние темпоральных характеристик, структури-

рующих картину мира и обеспечивающих 

устойчивую пространственно-временную ор-

ганизацию человека как субъекта жизнеосу-

ществления [3]. Рассматривая мотивацию в 

терминах объектов и целей поведения, 

Дж.  Нюттен характеризует временную пер-

спективу протяженностью, глубиной, насы-

щенностью, степенью структурированности и 

реалистичности. Мотивационные объекты, ло-

кализованные во времени, составляют основу 

 
14 Clausen J. S. Adolescent competence and the shaping of 

the life course // American Journal of Sociology. – 

1991.  – № 96. – P. 805–842. 
15 Ежов О. Н. Парадигма жизненного пути в зарубеж-

ной социологии // Журнал социологии и социальной 

антропологии. – 2005. – № 3. – С. 22–33. 
16 Долгов Ю. Н. Ценностно-событийный анализ жиз-

ненного пути личности: автореф. дис. ... канд. со-

циол. наук. – Саратов, 2004. – 20 с. 
17 Дерябина А. С. Исследование мотивационных объ-

ектов временной перспективы: гендерный аспект // 

временной перспективы и создают причинно-

следственные структуры, являющиеся частью 

целенаправленного поведения17. Таким обра-

зом, мотивация создает «измерение буду-

щего», а насыщенность целевыми объектами 

детализирует перспективу, создавая предпо-

сылки для перевода первичных потребност-

ных побуждений в категорию «реализуемо-ак-

туального».   

Концепт жизненного пути вообще и его 

профессионального аспекта в частности пре-

терпевает изменения под влиянием как внеш-

них социоэкономических условий, так и внут-

ренних закономерностей индивидуального 

становления в онтогенезе. В силу этого по-

пытка определить понятие «профессиональ-

ная жизнь» без учета более широкого исто-

рико-биографического и социально-экономи-

ческого контекста обречена на неудачу. 

 

В 80–90-х гг. XX в. А. А. Кроник, 

Е.  И.  Головаха18 и Р. А. Ахмеров19 предло-

жили изучение субъективной картины жиз-

ненного пути с позиций причинно-целевой 

концепции психологического времени, в рам-

ках которой наполненность жизни межсобы-

тийными связями характеризуется понятием 

«мотивационная насыщенность».  

Мотивационная насыщенность как 

наполненность жизни причинными и целе-

выми связями между значимыми событиями в 

прошлом, настоящем и будущем отражает как 

Психология в России и за рубежом: материалы I меж-

дунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, октябрь 

2011  г.). – Санкт-Петербург: Реноме, 2011. – С. 43-

47. URL: https://moluch.ru/conf/psy/archive/32/1090/  
18 Головаха Е. И., Кроник А. А. Психологическое время 

личности. – Киев: Наукова думка, 1984. – 207 с. 
19 Ахмеров Р. А. Биографический тренинг при кризи-

сах середины жизни // Lifeline и другие новые методы 

психологии жизненного пути / под ред. А. А. Кро-

ника. – М.: Смысл, 1993. – С. 140-151. 
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содержательный, так и динамический аспекты 

психологического времени. Отношение сово-

купности реализованных связей к общей со-

бытийной насыщенности жизни, по мнению 

авторов, характеризует психологический воз-

раст личности. Высказывается предположение 

о том, что показатели психологического воз-

раста зависят от сложности (или энтропии) 

субъективной картины жизненного пути [8]. В 

свою очередь, показатели сложности каузо-

граммы обнаруживают эмпирическую связь с 

ценностными типами респондентов (студен-

тов)20. Таким образом, попытки операциона-

лизации отдельных показателей каузограммы 

раскрывают терапевтический и воспитатель-

ный потенциал предложенной методологии, 

представляющий несомненную ценность в 

контексте проблемы жизненного и професси-

онального самоопределения. 

 

Методологической основой проведен-

ного исследования выступают следующие под-

ходы. 

Мотивационный подход, представлен-

ный в работах Дж. Нюттена и К. Левина, ста-

вит вопрос о регулятивном значении времен-

ных модусов, наполненных значимыми для 

человека объектами и событиями.  

В рамках системно-деятельностного 

подхода главное место отводится собственной 

активности субъекта. Моделирование буду-

щего, по мнению Б. Ф. Ломова, обеспечива-

ется процессами прогнозирования, предвосхи-

щения, планирования и целеобразования, 

обеспечивающими упреждение тех или иных 

событий, принятие решения и формирование 

 
20  Улитенко Т. В. Сложность субъективной картины 

жизненного пути личности как социально-психоло-

гическая характеристика жизненного самоопределе-

ния студентов: автореф. дисс. ... канд. психол. н. – 

СПб., 2014. – 24 с. 

побуждения к активной деятельности для реа-

лизации индивидуального образа будущего21.  

Акмепрофессиогический подход, иссле-

дующий целостный и непрерывный процесс 

профессионального становления в контексте 

многомерного развивающего и развивающе-

гося профессионально-образовательного про-

странства, ориентирует на интегративное изу-

чение человека в совокупности всех его жиз-

ненных проявлений, в силу чего изучение осо-

бенностей профессионального пути с учетом 

возрастных новообразований и специфики ве-

дущей деятельности представляется перспек-

тивным для выявления и описания более гло-

бальных механизмов и стратегий жизненного 

и профессионального саморазвития. 

Причинно-целевая концепция психологи-

ческого времени личности и каузометриче-

ский психобиографический подход, ориенти-

рованный на изучение субъективного воспри-

ятия личностью своей жизненной и професси-

ональной ситуации, задают логику содержа-

тельного наполнения временных категорий 

«прошлое», «настоящее» и «будущее».  

Совокупность значимых событий, отра-

жаясь в сознании субъекта, формирует субъ-

ективную картину жизненного пути – резуль-

тат осмысления личностью траектории и дина-

мики собственного развития, связывающий, 

по мнению Б. Г. Ананьева, в единой системе 

отсчета психологическое, биологическое и ис-

торическое время [1]. Направленность психо-

логического времени из прошлого в будущее 

обеспечивается порождением целей и планов, 

конституирующих траекторию профессио-

нального развития и жизненного самоосу-

ществления.  

21 Ломов Б. Ф., Сурков Е. Н. Антиципация в структуре 

деятельности. – М.: Наука, 1980. 
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В рамках синергетического подхода ка-

тегория «будущего» может быть рассмотрена 

в качестве аттрактора жизненного и професси-

онального становления [6]. Мотивационная 

насыщенность же выступает основным психо-

логическим механизмом сформированности и 

зрелости как образа профессионального буду-

щего, так и в целом – субъективной картины 

жизни личности на ранних стадиях ее профес-

сионализации. 

На этапе теоретического исследования 

был предпринят анализ научных источников с 

использованием поисковой системы Google 

Scholar, а также наукометрических баз eLI-

BRARY и Scopus для проведения серии по-

иска по ключевым словам (например, «субъек-

тивное время», «психологическое время», 

«будущее», «профессиональная жизнь», «об-

раз будущего», «временная перспектива»). На 

основе анализа отечественной и зарубежной 

литературы были выделены конструкты, гипо-

тетически выступающие предикторами по-

строения субъективного образа профессио-

нальной жизни субъекта, в частности, такого 

параметра как мотивационная насыщенность. 

В процессе операционализации этих кон-

структов были подобраны диагностические 

инструменты, позволяющие количественно и 

качественно охарактеризовать выделенные 

психологические переменные с целью после-

дующей эмпирической верификации предло-

женной модели.  

 

 

 

 
22 Кроник А., Ахмеров Р. Каузометрия: методы само-

познания, психодиагностики и психотерапии в психо-

логии жизненного пути. – М.: Смысл, 2003. – 284 с. 
23  Сырцова А., Соколова Е., Митина О. Адаптация 

опросника временной перспективы личности Ф. Зим-

бардо // Психологический журнал. – 2008. – Т. 29, 

№  3. – С. 101-109. 

В эмпирической части исследования ис-

пользовались следующие методики. 

1. Методика изучения субъективной кар-

тины жизненного пути «Каузометрия» 

(А. А. Кроник, Р. А. Ахмеров22), вариант адап-

тированный для изучения субъективной кар-

тины профессиональной жизни личности. 

Были выделены две ключевые характери-

стики: мотивационная насыщенность профес-

сиональной жизни – это оценка субъектом 

своей профессиональной жизни с точки зре-

ния ее значимости, удовлетворенности раз-

личными аспектами работы и уровня мотива-

ции; мотивационная насыщенность будущего 

в профессиональной жизни – оценка индиви-

дом своей будущей профессиональной дея-

тельности с точки зрения ее важности, удовле-

творенности различными аспектами работы и 

уровня мотивации.  

2. Опросник временной перспективы 

(ZTPI, Ф. Зимбардо23), который направлен на 

изучение системы отношений личности к вре-

менному континууму, т. е. исследование 

оценки преобладания у респондента различ-

ных временных ориентаций. Опросник со-

стоит из пяти шкал, каждая из которых 

направлена на оценку преобладания у респон-

дента различных временных ориентаций: 

«Негативное прошлое», «Гедонистическое 

настоящее», «Будущее», «Позитивное про-

шлое», «Фаталистическое настоящее». 

3. Методика «Способность к прогнози-

рованию» (Л. А. Регуш24) предназначена для 

выявления способности к прогнозированию. 

24 Регуш Л. А. Методика изучения способности к ре-

чемыслительному прогнозированию // Письма в 

Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters). – 

2022. – Т.2 (Методическое приложение). – МЕТ 101. 

URL: http://met.emissia.org/offline/2022/met101.htm 
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Она включает тестовые задания, предназна-

ченные для выявления таких качеств мышле-

ния, как аналитичность, глубина, осознан-

ность, гибкость, перспективность и доказа-

тельность. 

4. Методика «Диагностика уровня разви-

тия рефлексивности» (А. В. Карпов25) направ-

лена на раскрытие степени рефлексивности лич-

ности, а именно способность человека действо-

вать вне рамок собственного «Я», анализиро-

вать, осмысливать посредством сравнения сво-

его образа «Я» в круге событий и личностей. 

5. Опросник «Диагностика особенностей 

самоорганизации» (А. Д. Ишков26). Методика 

направлена на выявление индивидуальных 

особенностей самоорганизации. Состоит из 

семи шкал: «Целеполагание» – уровень разви-

тия навыков постановки и удержания цели; 

«Анализ ситуации» – анализ условий для до-

стижения поставленной цели; «Планирова-

ние» – навыки планирования деятельности; 

«Самоконтроль» – навыки контроля и оценки 

собственных действий, состояний; «Коррек-

ция» – корректировка целей, планов и т. д.; 

«Волевые усилия» – навыки мобилизации и 

саморегуляции, умение преодолевать возника-

ющие трудности; «Уровень самоорганизации» 

– общий уровень развития навыков организа-

ции деятельности. 

В качестве методологии анализа данных 

был выбран регрессионный анализ. Он выяв-

ляет степень детерминированности зависимой 

переменной: ею стала в первом анализе моти-

вационная насыщенность профессиональной 

жизни, во втором – мотивационная насыщен-

ность будущего в профессиональной жизни, – 

от независимых переменных – значимых пси-

хологических характеристик (результаты, по-

 
25 Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свой-

ство и методика ее диагностики // Психологический 

журнал. – 2003. – № 5. – С. 45–57. 

лученные после проведения выше обозначен-

ных методик). Иными словами, мы можем по-

строить прогнозную модель, которая позволит 

сделать вывод о том, от каких психологиче-

ских факторов зависит мотивационная насы-

щенность профессиональной жизни и мотива-

ционная насыщенность будущего в професси-

ональной жизни, влияют ли на эти характери-

стики показатели самооценки, самоотноше-

ния, самоорганизации, мотивации и др. Расчет 

данных регрессионного анализа проводился с 

помощью программы IBM SPSS Statistics 22. 

В исследовании приняли участие сту-

денты Российского государственного профес-

сионально-педагогического университета 

направления подготовки «Профессиональное 

обучение» (по отраслям). В выборку вошли 

188 респондентов. Медианный возраст соста-

вил 23,5 года. Исследование проводилось с 

сентября по декабрь 2023 г. 

В эмпирической части исследования 

проверялись следующие гипотезы:  

1. Предикторами мотивационной насы-

щенности профессиональной жизни студентов 

вуза выступают временные ориентации и осо-

бенности самоорганизации. 

2. Существует специфика факторов, ока-

зывающих непосредственное влияние на об-

щую мотивационную насыщенность субъектив-

ной картины профессиональной жизни лично-

сти, а также мотивационную насыщенность 

профессионального будущего студентов вуза. 

 

Ограничения. Учитывая тот факт, что 

исследователи образа будущего выделяют 

разнообразные психологические факторы его 

детерминации и их перечень достаточно боль-

шой, мы не можем утверждать, что учли пол-

ный состав конструктов. Выбор определен 

26 Ишков А. Д. Учебная деятельность студента: психо-

логические факторы успешности. – М.: АСВ, 2004. – 

224 с. 
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нами на основе выделения ключевых новооб-

разований студенческого возраста, к числу ко-

торых авторы относят развитие самосознания, 

рефлексии27, сознательное формирование от-

ношения к своему будущему 28  и появление 

профессиональных планов в контексте более 

обобщенной жизненной перспективы [9]. 

 

Результаты исследования 

Нами проверялась гипотеза о том, что 

предикторами мотивационной насыщенности 

профессиональной жизни студентов вуза вы-

ступают временные ориентации и особенно-

сти самоорганизации. 

В соответствии с этим была сформиро-

вана выборка исследования, подобраны диа-

гностические методы, собраны данные (диа-

гностика проводилась в очном формате, по 

стандартизированным бланкам), результаты 

были обработаны и сведены в таблицу эмпи-

рических данных, а затем проведен анализ с 

помощью программы IBM SPSS Statistics 22. 

Проведенный регрессионный анализ по-

казал, что психологические компоненты ока-

зывают значимое влияние на зависимую пере-

менную – мотивационную насыщенность про-

фессиональной жизни. Основные результаты 

представлены на рисунке 1.

 
Рис. 1. Регрессионная модель влияния психологических компонентов на мотивационную  

насыщенность профессиональной жизни 

Fig. 1. Regression model of the influence of psychological components on the motivational 

 saturation of professional life 

Источник: составлено авторами 

Source: Compiled by the authors 

 
27  Пакеева В. В. Психологические новообразования 

студенческого возраста // Психологическое сопро-

вождение образования: теория и практика. сборник 

статей по материалам VI международной научно-

практической конференции. – 2016. – С. 345-348. 

28 Кудрявцева И. В. Исследование особенностей вре-

менной перспективы мужчин в молодом и зрелом 

возрасте // Modern Science. – 2020. – № 1-1. – С. 366-

369. 
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Представленная регрессионная модель 

демонстрирует силу и направление влияния 

психологических факторов на мотивацион-

ную насыщенность профессиональной жизни 

обучающихся. Более подробно, в табличном 

виде с коэффициентами детерминации, мо-

дель представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Табличная форма модели влияния психологических компонентов на мотивационную 

 насыщенность профессиональной жизни 

Fig. 2. Tabular form of the model of the influence of psychological components on the motivational 

 saturation of professional life 

Источник: составлено авторами 

Source: Compiled by the authors 

 

 

Рассмотрим более подробно полученные 

результаты. Для начала перечислим психоло-

гические факторы, влияющие на мотивацион-

ную насыщенность профессиональной жизни.  

1. Самоконтроль (шкала методики «Диа-

гностика особенностей самоорганизации» 

А. Д. Ишкова). Показатель данного фактора 

(коэффициент 0,45, значимость 0,001) в мо-

дели мотивационной насыщенности профес-

сиональной жизни свидетельствует о том, что 

самоконтроль – ключевой фактор мотиваци-

онной насыщенности, потому что он обеспе-

чивает адекватное поведение, помогает осо-

знавать мотивы и делает их более понятными. 

Самоконтроль лежит в основе адекватного 

профессионального поведения человека и ва-

жен для реализации личных и профессиональ-

ных планов. Он способствует формированию 

и преодолению желательных и нежелатель-

ных мотивов, выбору цели деятельности и 

успешной реализации программы по ее дости-

жению. Самоконтроль тесно связан с мотива-

цией, так как он позволяет лучше осознать мо-

тивы, сделать их более понятными и убеди-

тельными для самого человека. Это особенно 
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важно в ситуациях борьбы мотивов, особенно 

профессиональных, когда человек должен 

принять решение и отдать предпочтение од-

ному из них. 

2. Фатализм в настоящем (шкала мето-

дики ZTPI, Ф. Зимбардо). Коэффициент детер-

минации -9,498, значимость 0,009. То есть фа-

тализм в настоящем отрицательно влияет на 

мотивационную насыщенность профессио-

нальной жизни. Фаталистически настроенные 

люди склонны считать, что все предопреде-

лено и они не могут контролировать события 

своей профессиональной жизни. Это приводит 

к отсутствию личной ответственности, пас-

сивности и бездействию, что мешает поста-

новке и достижению целей, личному разви-

тию, профессиональной самореализации и са-

моопределению. 

3. Гедонизм в настоящем (шкала мето-

дики ZTPI, Ф. Зимбардо). Коэффициент детер-

минации 8,814, значимость 0,015. Гедонизм 

положительно влияет на мотивационную 

насыщенность профессиональной жизни, по-

тому что данная временная ориентация фоку-

сируется на получении удовольствия от ра-

боты и жизни в целом. Это стимулирует актив-

ность, повышает удовлетворенность трудом и 

улучшает психологическое состояние чело-

века. Гедонизм основывается на идее, что 

главной целью и ценностью является получе-

ние наслаждения. Это этико-психологическое 

учение стремится к жизни ради удовольствия, 

основные принципы гедонизма включают 

наслаждение каждым моментом, дозирование 

удовольствий и учет обстановки и сопутству-

ющих факторов. Благодаря этому гедонизм 

способствует повышению уровня счастья и 

удовлетворенности жизнью, что положи-

тельно влияет на мотивационную насыщен-

ность профессиональной жизни. 

В целом можно обобщить, что для фор-

мирования мотивационной насыщенности 

профессиональной жизни необходимы высо-

кий самоконтроль, гедонизм в настоящем и 

низкий фатализм, т. е. высокий самоконтроль 

важен для формирования мотивационной 

насыщенности профессиональной жизни, так 

как он позволяет человеку контролировать 

свои желания и действия, достигать постав-

ленных целей и развиваться в профессии, ге-

донизм в настоящем позволяет получать удо-

вольствие от процесса работы и удовлетворе-

ние своих потребностей в настоящем, что спо-

собствует поддержанию интереса к професси-

ональной деятельности и повышению мотива-

ции, а низкий фатализм также играет роль в 

формировании мотивационной насыщенности 

профессиональной жизни, так как отсутствие 

веры в предопределение событий позволяет 

человеку активно действовать и принимать ре-

шения, что способствует достижению успеха 

в карьере. 

Вместе с тем в своей работе мы бы хо-

тели подробнее рассмотреть еще один компо-

нент восприятия своей профессиональной 

жизни, а именно: мотивационную насыщен-

ность будущего в профессиональной жизни, т. 

е.  то, что влияет на восприятие образа своего 

профессионального будущего у современной 

молодежи. Для этого был проведен второй ре-

грессионный анализ на том же эмпирическом 

материале, только зависимой переменной вы-

ступила именно мотивационная насыщен-

ность будущего в профессиональной жизни. 

Результаты представлены на рисунке 3.  

Представленная регрессионная модель 

демонстрирует силу и направление влияния 

психологических факторов на мотивацион-

ную насыщенность будущего профессиональ-

ной жизни. Подробнее, в табличном виде с ко-

эффициентами детерминации, модель пред-

ставлена на рисунке 4. 
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Рис. 3. Регрессионная модель влияния психологических компонентов  

на мотивационную насыщенность будущего профессиональной жизни 

Fig. 3. Regression model of the influence of psychological components on the motivational  

saturation of the future professional life 

Источник: составлено авторами 

Source: Compiled by the authors 

 

 
Рис. 4. Табличная форма модели влияния психологических компонентов  

на мотивационную насыщенность будущего профессиональной жизни 

Fig. 4. Tabular form of the model of the influence of psychological components  

on the motivational saturation of the future professional life 

Источник: составлено авторами 

Source: Compiled by the authors 
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Рассмотрим подробнее полученные ре-

зультаты. Перечислим психологические фак-

торы, влияющие на мотивационную насыщен-

ность будущего профессиональной жизни. 

1. Коррекция (шкала методики «Диагно-

стика особенностей самоорганизации» 

А.  Д. Ишкова). Данный фактор (коэффициент 

0,865, значимость 0,001) в модели мотиваци-

онной насыщенности будущего профессио-

нальной жизни свидетельствует о том, что 

коррекция положительно влияет на мотиваци-

онную насыщенность, карьерный рост и до-

стижение успеха в будущем. Она способна из-

менить отношение к работе, уровень само-

оценки, управление стрессом и коммуника-

тивные навыки. Отношение к работе может 

измениться после коррекции, что повлияет на 

мотивацию и желание развиваться в профес-

сиональной сфере. Уровень самооценки также 

может повыситься или понизиться в резуль-

тате коррекции, что скажется на уверенности 

в своих силах и стремлении к успеху. Управ-

ление стрессом становится более эффектив-

ным при использовании методов коррекции, 

что помогает сохранять психологическое рав-

новесие и избегать выгорания. Коммуникатив-

ные навыки улучшаются благодаря коррек-

ции, что облегчает взаимодействие с колле-

гами и руководством, а также способствует 

построению успешных отношений в профес-

сиональной среде. В итоге коррекция оказы-

вает значительное влияние на мотивационную 

насыщенность будущей профессиональной 

жизни, так как она воздействует на различные 

аспекты личности, связанные с карьерой и 

успехом. 

2. Волевые усилия (шкала методики 

«Диагностика особенностей самоорганиза-

ции» А. Д. Ишкова) отрицательно влияет на 

мотивационную насыщенность будущего про-

фессиональной жизни (коэффициент детерми-

нации -0,8, значимость 0,022). Волевые усилия 

могут оказывать отрицательное влияние на 

мотивационную насыщенность будущей про-

фессиональной жизни, потому что они свя-

заны со специфическим психологическим со-

стоянием человека. Например, стресс, вызван-

ный волевыми усилиями, может привести к 

снижению мотивации и продуктивности. Это 

связано с чувством беспомощности, усталости 

и истощением ресурсов. Высоко развитые во-

левые усилия могут приводить к развитию не 

только настойчивости и упорства, но и негиб-

кости, ригидности и поглощенности одной це-

лью и в итоге – к формированию синдрома 

трудоголизма. Необходимо грамотно устанав-

ливать границы между работой и личной жиз-

нью, ведь грамотный баланс позволяет быть 

эффективным и сохранять мотивацию. 

3. Целеполагание (шкала методики «Ди-

агностика особенностей самоорганизации» 

А. Д. Ишкова) положительно влияет на моти-

вационную насыщенность будущего профес-

сиональной жизни (коэффициент детермина-

ции 0,516, значимость 0,098). Данная способ-

ность помогает определить ясные и конкрет-

ные цели, сосредоточиться на их достижении 

и разработать план действий. Это способ-

ствует развитию личностной мотивации и уве-

ренности в себе, что в дальнейшем приводит к 

удовлетворению от достигнутых результатов 

и повышению самооценки. Когда у человека 

есть ясные цели, он чувствует больше энергии 

и мотивации для их достижения. Это помогает 

ему оставаться сосредоточенным и не отвле-

каться на другие задачи. Разбиение больших 

целей на маленькие задачи и определение сро-

ков их выполнения позволяет контролировать 

прогресс и видеть результаты своей работы. 

Развитие личностной мотивации и уверенно-

сти в себе происходит благодаря определению 

своих ценностей и жизненной миссии, уста-

новлению ясных и конкретных целей, созда-
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нию плана действий и определению мотивато-

ров. Достижение поставленных целей прино-

сит удовлетворение и повышает самооценку, 

что становится мощным мотиватором для бу-

дущих достижений. 

В целом в модели мотивационной насы-

щенности будущего профессиональной жизни 

оказались только компоненты самоорганиза-

ции, что говорит о их важности и значимости. 

То есть для развития образа профессиональ-

ного будущего, а именно: мотивационной 

насыщенности будущего в профессии, необ-

ходима высокая способность к целеполаганию 

и коррекции, а также низкие волевые усилия. 

Целеполагание позволяет определить ясные и 

конкретные цели, сосредоточиться на их до-

стижении и разработать план действий. Это 

способствует развитию личностной мотива-

ции и уверенности в себе, что в дальнейшем 

приводит к удовлетворению от достигнутых 

результатов и повышению самооценки. Кор-

рекция целей помогает адаптироваться к изме-

няющимся обстоятельствам и вносить необхо-

димые изменения в план действий. Это позво-

ляет сохранять мотивацию и достигать успеха 

даже при возникновении препятствий. Низкие 

волевые усилия означают, что человек спосо-

бен расслабляться и отдыхать, когда это необ-

ходимо. Это помогает избежать эмоциональ-

ного выгорания и сохранить энергию для до-

стижения целей. 

 

Обсуждение 

Мотивационная насыщенность профес-

сиональной жизни – сложный конструкт, отра-

жающий простроенность взаимосвязей и взаи-

модетерминаций событий в профессиональ-

ной жизни. Это оценка субъектом своей про-

 
29 Кроник А., Ахмеров Р. - Каузометрия. Методы само-

познания, психодиагностики и психотерапии в психо-

логии жизненного пути — М.: Смысл, 2003. — 284 с. 

фессиональной жизни с точки зрения ее значи-

мости, удовлетворенности различными аспек-

тами труда и уровня мотивации. Полученные 

с помощью модифицированного под профес-

сиональный план опросника «Каузометрия» 

результаты соотносятся с возрастными осо-

бенностями субъективной картины жизнен-

ного пути (А. Кроник, Р. Ахмеров)29. Регрес-

сионная модель этого конструкта определена 

временным модусом настоящего – это отрица-

тельный фатализм и положительный гедо-

низм, а также самоконтроль. То есть мотива-

ционная насыщенность детерминирована 

настоящим и погружена в него. Гедонизм и от-

рицательный фатализм отражают современ-

ные тенденции: в быстро меняющемся совре-

менном мире с большим количеством стрессо-

вых факторов помогает сосредоточенность на 

текущем моменте, включенность и осознан-

ность, что особенно важно в критические и 

кризисные периоды жизни и самоопределе-

ния. Полученные результаты частично согла-

суются с психологической моделью модусов 

времени Ф. Зимбардо, в частности идеей 

«сиюминутного гедонизма», обусловленного 

неопределенностью и сложностью образа бу-

дущего30. 

Мотивационная насыщенность буду-

щего профессиональной жизни отражает этот 

же конструкт во временном модусе образа бу-

дущего. Здесь ключевыми характеристиками, 

влияющими и детерминирующими его, стано-

вятся компоненты самоорганизации: положи-

тельно – коррекция и целеполагание и отрица-

тельно – волевые усилия. То есть способность 

простраивать и гибко менять цели, не уходя в 

упорство (в китайской философии – принцип 

無為 «у-вэй» – это действие без усилий, созер-

цательная пассивность – «будь текуч, как 

30 Зимбардо Ф., Бойд Д. Парадокс времени. Новая пси-

хология времени, которая улучшит вашу жизнь. – 

СПб.: Речь. 2010. – 352 С. 
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вода, покоен, как зеркало, отзывчив, как эхо, и 

невозмутим, как тишина»). Также данная мо-

дель соотносится с теорией трансфессии и 

трансфессиональной направленности (по 

Э.  Ф. Зееру [7]) – это фактор, обусловливаю-

щий многомерность субъекта профессиональ-

ной деятельности: ориентацию на реализацию 

широкого спектра деятельностей, готовность 

к освоению многообразных профессиональ-

ных функций, способность выполнять одно-

временно несколько видов информационных 

и коммуникационных задач.  

Таким образом, проведенный анализ по-

казывает смену парадигмы образа профессио-

нальной жизни современной молодежи – с 

конкурентной, волевой, «западной» модели к 

гибкой, созерцательной «восточной» пара-

дигме. Эта смена, возможно, обусловлена вли-

янием постмодернизма, который предпола-

гает готовность работников самостоятельно 

адаптироваться к постоянно меняющейся ре-

альности и осваивать новые компетенции, вос-

требованные во многих сферах профессио-

нальной деятельности. Умение пребывать в 

настоящем, получать удовольствие от прожи-

вания текущего момента, наряду со способно-

стью к адекватному целеполаганию, оценке и 

коррекции собственных действий, выступают 

ресурсом своевременной преадаптации к со-

циоэкономическим вызовам современности и 

обеспечивают построение динамичной вре-

менной перспективы, учитывающей многооб-

разие факторов профессионального самоопре-

деления, включая влияние случайных собы-

тий.  

В исследованиях зарубежных авторов 

выдвигается и эмпирически подтверждается 

гипотеза о взаимосвязи перспективы буду-

щего и карьерной зрелости [15; 21]. Времен-

ная перспектива рассматривается как приоб-

ретенная ментальная характеристика, обу-

словленная целями развития и сопряженная с 

предвосхищением будущих целей. Ориента-

ция на будущее оказывает влияние и на ре-

зультативность обучения, делая его более цен-

ным и значимым в глазах студентов [16]. По-

лученные нами результаты также показали, 

что мотивационный потенциал будущего мо-

жет рассматриваться в контексте самооргани-

зации жизни и профессионального саморазви-

тия. 

 

Заключение 

В результате проведенного теоретиче-

ского анализа были выделены психологиче-

ские факторы, оказывающие влияние на моти-

вационную насыщенность профессиональной 

жизни и образа профессионального будущего 

студентов на стадии получения ими професси-

онального образования. В качестве таких фак-

торов рассматриваются временные ориента-

ции личности как совокупность отношения к 

временным модусам и характеристики само-

организации, в частности особенности про-

гнозирования, целеполагания, анализа теку-

щей ситуации, планирования, рефлексивно-

сти, самоконтроля, коррекции и волевых уси-

лий.  

В результате проведенного регрессион-

ного анализа предложенная прогнозная мо-

дель получила эмпирическое подтверждение. 

Психологическими предикторами мотиваци-

онной насыщенности профессиональной 

жизни студентов являются высокий самокон-

троль, гедонизм в настоящем и низкий фата-

лизм, обеспечивающие активность и адекват-

ность профессионального поведения буду-

щего специалиста. 

Поскольку образ профессионального бу-

дущего выступает своего рода «аттрактором», 

т. е. целеподобным образованием, организую-

щим формирование жизненно-профессио-

нальной траектории в открытом и многомер-
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ном пространстве профессионального разви-

тия, был проведен повторный регрессионный 

анализ, в котором зависимой переменной вы-

ступила мотивационная насыщенность про-

фессионального будущего. Обнаружено, что 

предикторами образа будущего и, в частности, 

его мотивационной составляющей являются 

факторы коррекции и целеполагания, положи-

тельно влияющие на мотивационную насы-

щенность будущего, а также фактор волевых 

усилий, отрицательно детерминирующий за-

висимую переменную.  

Исходя из результатов эмпирической ча-

сти исследования, можно заключить, что вы-

деленные на основе теоретического анализа 

параметры показали свою состоятельность и 

могут быть рассмотрены в качестве психоло-

гических детерминант субъективного образа 

профессиональной жизни студентов. Полу-

ченные результаты могут быть использованы 

для построения более комплексной прогноз-

ной модели, описывающей построение образа 

будущего и проектирование личностью траек-

тории своего учебного и профессионального 

развития. 
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Psychological predictors of motivational saturation within  

professional life at the stage of professional education 

Anton A. Sharov  1, Ekaterina V. Lebedeva1, Anastasia E. Kaygorodova1, Dmitry P. Zavodchikov1 

1 Russian State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg, Russian Federation 

Abstract 

Introduction. The main problem of this research is the insufficiency of psychological concepts 

about motivational saturation as a mechanism regulating relevant behavior for constructing and 

maintaining a subjective picture of a person's professional life at the stage of professional education. 

The purpose of the article is to theoretically substantiate and empirically identify differences in 

psychological factors that affect the overall motivational saturation of the subjective picture of a 

person's professional life, as well as the motivational saturation of the professional future of university 

students. 

Materials and Methods. The research methodology is based on the ideas and principles of 

synergetic, system-activity and causometric approaches, within the framework of which motivational 

saturation is interpreted as filling professional life with causal and target connections between 

significant events, and the image of the professional future is considered as an ‘attractor’ of professional 

development. 188 students of the Russian State Professional Pedagogical University took part in the 

survey. The empirical data were collected using the following methods: the method of studying the 

subjective picture of the life path "Causometry" (A.A. Kronik, E.I. Golovakha, R.A. Akhmerov), a version 

adapted for studying the subjective picture of the professional life of an individual); the questionnaire 

of time perspective (ZTPI, F. Zimbardo); the method "Ability to forecast" (L.A. Regush); the method 

"Diagnostics of the level of development of reflexivity" (A.V. Karpova); the questionnaire "Diagnostics 

of the features of self-organization" (A.D. Ishkov). In order to process the obtained results, the methods 

of mathematical statistics in the IBM SPSS Statistics 22 programme were used. 

Results. In the course of theoretical analysis, it was revealed that the key psychological factors 

that have an effect on motivational saturation, and accordingly the desire to realize the subjective 

picture of life according to a certain scenario, are time perspective, prognostic and reflexive abilities, 

as well as self-organization indicators. It was suggested that, despite the commonality of factors for  
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motivational saturation in general and motivational saturation of the future, they are built on different 

components of these factors. 

Indeed, as a result of the regression analysis, it was found that the predictors of motivational 

saturation of the professional life of university students are the characteristics of time orientation 

("Fatalism in the present", "Hedonism in the present") and self-control, which correlates with the 

psycho-age portrait of a university student. In turn, the image of the professional future is determined 

by such variables of the presented factors as "Goal setting", "Correction" and "Volitional efforts", which 

creates a vector in the direction of the mode of the future. 

These results can be used in the system of psychological support of universities to improve 

professional choice based on the construction of a personal professional perspective and correction of 

the subjective image of professional life. 

Conclusions. The conducted mathematical and statistical analysis confirms the importance of 

self-organization components in building the image of the future and professional and life trajectory. 

The obtained results can be used in the development of measures for psychological and teaching support 

of professional self-determination of young people in the process of revision and correction of their 

professional choice.  

Keywords 

Professional youth self-determination; Self-organization components; Building an future image; 

Professional-life trajectory; Subjective professional life way. 
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