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Аннотация. Введение. Современные концепции образования базируются на принципах предвос-
хищения, детерминации настоящего будущим (опережающее образование, Life Long Learning). 
Такая же закономерность переносима и на личность как субъекта жизни в целом, так и професси-
ональной жизни в частности. Цель исследования – на основе теоретико-методологического анали-
за, выделения и эмпирического исследования психологических характеристик будущего рассмо-
треть его как личностный конструкт в структуре субъективного образа профессиональной жизни. 
Методология, методы и методики. В качестве ключевых методологических подходов выступают 
субъектный подход и теоретико-методологические основания применения синергетического под-
хода для изучения психики, психических явлений и процессов. В качестве конкретных методов и 
методик исследования использованы опросные методы. Методы математико-статистической об-
работки данных: сравнительный анализ и факторный анализ проводились с помощью программы 
IBM SPSS Statistics v.20. Результаты. На основании теоретических представлений о временных 
модусах, временной перспективе, психологических характеристик организации и восприятия 
времени, а также результатов проведенного анализа работ зарубежных и отечественных авторов 
предложена структурно-функциональная модель субъективного образа профессиональной жиз-
ни, включающая четыре блока: блок ретроспекции, блок регуляции актуальной активности, про-
гностический и трансспективный блок. Научная новизна. Обосновано применение субъектного и 
синергетического подхода для моделирования образа профессионального будущего. Предложена 
структурно-функциональная модель образа профессионального будущего, включающая инва-
рианты, представляющие собой формально-содержательную репрезентацию временных моду-
сов прошлого, настоящего и будущего и механизм сличения актуального состояния с желаемым 
(«потребное будущее»). Практическая значимость. Представленная структурно-функциональная 
модель субъективного образа профессиональной жизни может послужить основой разработки 
субъект-ориентированного подхода к профессиональной ориентации и сопровождению профес-
сионального становления на этапе выбора профессии и профессиональной подготовки практиче-
скими средствами конструирования профессионального будущего.
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Abstract. Introduction. Modern concepts of education are based on the principles of anticipation, de-
termination of the present by the future (advanced education, Life Long Learning). The same pattern 
applies to the personality of both the subject of life in general and professional life in particular. Aim. 
Based on the theoretical and methodological analysis, identification and empirical research of the psy-
chological characteristics of the future, the present research aims to consider the future as a personal 
construct in the structure of the subjective image of professional life. Methodology and research methods. 
The key methodological approaches are the subjective approach and the theoretical and methodological 
foundations for using the synergetic approach to study the psyche, mental phenomena and process-
es. The study employs survey methods; the methods of mathematical and statistical data processing: 
comparative analysis and factor analysis were carried out using the IBM SPSS Statistics v.20 program. 
Results. Based on theoretical ideas about time modes, time perspective, psychological characteristics 
of organisation and perception of time, as well as the results of an analysis of the works of foreign and 
Russian authors, a structural-functional model of the subjective image of professional life is proposed, 
including four blocks: a block of retrospection, a block of regulation of actual activity, a prognostic block, 
and a transspective block. Scientific novelty. The use of a subjective and synergetic approach to modelling 
the image of the professional future is justified. A structural-functional model of the image of the pro-
fessional future is proposed, including invariants that represent a formal and meaningful representation 
of the temporal modes of the past, present and future and a mechanism for comparing the current state 
with the desired (“needed future”). Practical significance. The presented structural-functional model of 
the subjective image of professional life can serve as the basis for the development of a subject-oriented 
approach to professional guidance and support of professional development at the stage of choosing a 
profession and professional training with practical means of constructing a professional future.

Keywords: subject, time perspective, professional future, image of the professional future, professional 
training, subjective picture of the professional path, student
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Abstracto. Introducción. Los conceptos modernos de educación se basan en los principios de anticipa-
ción, determinación del presente por el futuro (educación avanzada, Life Long Learning). El mismo pa-
trón se aplica a la personalidad tanto del sujeto de la vida en general como de la vida profesional en 
particular. Objetivo. El propósito del estudio es considerarlo como un constructo personal en la estructura 
de la visión subjetiva de la vida profesional a partir del análisis teórico y metodológico, la identificación y 
la investigación empírica de las características psicológicas del futuro. Metodología, métodos y procesos de 
investigación. En calidad de enfoques metodológicos se establecen el enfoque subjetivo y los fundamen-
tos teóricos y metodológicos para utilizar el enfoque sinérgico con el propósito de estudiar la psique, los 
fenómenos y procesos mentales. En cuanto a los metódos concretos se utilizaron métodos de encuesta 
como métodos y técnicas de investigación específicos, métodos de procesamiento de datos matemáticos 
y estadísticos: análisis comparativo y análisis factorial, los cuales se realizaron utilizando el programa 
IBM SPSS Statistics v.20. Resultados. A partir de ideas teóricas sobre los modos del tiempo, la perspectiva 
temporal, las características psicológicas de la organización y la percepción del tiempo, así como los 
resultados de un análisis de las obras de autores nacionales y extranjeros, se ha propuesto un modelo 
estructural y funcional de la visión subjetiva de la vida profesional, que incluye cuatro bloques: un bloque 
de retrospección, un bloque de regulación de la actividad actual, un bloque de pronóstico y un bloque 
transpectivo. Novedad científica. Se justifica el uso de un enfoque subjetivo y sinérgico para modelar la 
imagen del futuro profesional. Se propone un modelo estructural y funcional de la imagen del futuro 
profesional, que incluye invariantes que exponen una representación formal y significativa de los modos 
temporales del pasado, presente y futuro y un mecanismo para comparar el estado actual con el deseado 
(“futuro necesario”). Significado práctico. El modelo estructural y funcional presentado de la visión sub-
jetiva de la vida profesional puede servir como base para el desarrollo de un enfoque orientado hacia la 
orientación profesional y el apoyo al desarrollo profesional en la etapa de elección de una profesión y 
formación profesional con medios prácticos para la construcción de un futuro profesional.

Palabras claves: sujeto, perspectiva temporal, futuro profesional, visión del futuro profesional, forma-
ción profesional, imagen subjetiva de la trayectoria profesional, estudiante
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Введение
Динамичность и неопределенность социально-экономических процес-

сов в современном обществе по-новому ставят проблему профессионального 
становления и самоопределения человека. В настоящее время мир профессий 
претерпевает кардинальные изменения, связанные с внедрением инноваци-
онных технологий и форм занятости, тотальной автоматизацией и цифрови-
зацией, внедряющейся во все сферы человеческой практики. Качественные 
преобразования производительных сил влекут за собой в перспективе вероят-
ность массового исключения человека из производственных процессов, в том 
числе и из области принятия решений, а также присвоения интеллектуальных 
и творческих функций системами искусственного интеллекта. Прогнозируе-
мые изменения трудовой занятости, а самое главное – системы воспроизвод-
ства квалифицированных кадров являются ключевой угрозой для процессов 
профессиональной идентификации и профессионального становления. Циф-
ровизация требует не только новых форм и видов профессиональной под-
готовки и ориентации, но и обновленных моделей профессионального ста-
новления и самоопределения, учитывающих, в том числе, неопределенность 
профессионального будущего.

Профессиональное развитие и становление представляют собой стади-
альный процесс овладения профессией. Количественные эффекты накопле-
ния знаний, формирования навыков, дифференциации и развития умений и 
способностей на основе последующей интеграции приводят к качественным 
изменениям самого субъекта и деятельности. Несмотря на то, что предпо-
сылками к освоению профессиональной деятельности можно считать форми-
рование общетрудовых навыков и интересов на протяжении дошкольного и 
школьного детства, именно студенческий возраст выступает периодом наибо-
лее интенсивного профессионального самоопределения, в процессе которого 
личностные ресурсы раскрываются в деятельности как профессионально зна-
чимые свойства. 

Обращение к отечественным и зарубежным концепциям профессиональ-
ного становления показывает, что на данный момент, при характеристике 
периодов и этапов профессионализации, практически не учитывается спец-
ифика субъективного восприятия времени жизни в разделении и единстве 
временных модусов прошлого, настоящего и будущего. Становление анализи-
руется через призму закономерностей, обусловленных социально-профессио-
нальной средой и ее факторами, личность же при этом выступает как резуль-
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тат. В то же время важнейшей детерминантой развития личности, по мнению 
отечественных авторов (К. А. Абульханова-Славская, А. К. Болотова) является 
время, самосознание личности во времени организует и направляет актив-
ность на достижение ближайших и отдаленных целей [2;3]. Моделирование 
будущего, «рефлекс цели» (И. П. Павлов [4]) представляет собой одну из важ-
нейших, системобразующих форм отражения мира живым организмом. Сама 
организация времени также может быть рассмотрена как деятельность, где 
будущее выступает как цель, результат деятельности и реализуется на уров-
не личности и субъекта в процессах целеполагания, планирования и т. д. «Мо-
дель потребного будущего» (А. Н. Бернштейн), «акцептор результата действий» 
(П.  К. Анохин) задают не только вектор движения, но и параметры текущей 
активности, соотнесенные с условиями достижения цели (см.[5]).

В концепциях профессионального становления время выступает одной из 
координат профессионального пространства личности, но координатой ско-
рее внешней, чем внутренней. Профессиональное прошлое в этих концепциях 
практически не фигурирует. Профессиональное настоящее описывается дина-
мической структурой деятельности в единстве ее операциональных и мотива-
ционно-целевых компонентов, а также может трактоваться как функциональ-
ное состояние. 

Ряд отечественных авторов, в том числе С. Б. Волков [6], И. И. Хасанова, 
С. С. Котова [7], Е. В. Устинова [8], указывают на возможность профессиональ-
ной реориентации и изменения вектора профессионального становления. Не-
линейный подход к профессиональному развитию оказывается, на наш взгляд, 
как минимум неполным без рассмотрения психологического содержания и 
функций временной организации личности, восприятия времени и событий 
жизни, предполагающих многовариантность, переосмысление, изменение 
жизненных и профессиональных планов. 

Противоречивый характер профессионального развития в условиях совре-
менности диктует необходимость психолого-педагогического сопровождения 
профессионализации на ранних стадиях профессионального становления, что, 
в свою очередь, требует построения эвристической модели субъективного об-
раза профессионального будущего. Выделение компонентов профессиональ-
ного будущего может быть положено в основу проектирования конкретных 
мероприятий в рамках системы психолого-педагогического сопровождения 
будущих специалистов с целью развития у них прогностической и профессио-
логической компетентности.

Таким образом, цель настоящего исследования состоит в построении мо-
дели субъективного образа профессиональной жизни личности и эмпириче-
ском изучении профессионального будущего на стадии профессиональной 
подготовки. 

Объектом исследования выступает субъективный образ профессиональ-
ного будущего. Предмет – структурно-содержательные компоненты субъек-
тивного образа профессиональной жизни у студентов на стадии профессио-
нальной подготовки.
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Гипотезы:
1. В структуре субъективного образа профессиональной жизни возможно 

выделить инварианты, представляющие собой формально-содержательную 
репрезентацию временных модусов прошлого, настоящего и будущего и ме-
ханизм сличения актуального состояния с желаемым («потребное будущее»).

2. Факторная структура субъективного образа профессиональной жизни 
соответствует априорной теоретической модели репрезентации временных 
модусов.

Обзор литературы
Изучение концепции времени в научной психологии осуществлялось с 

различных теоретических и методологических точек зрения. Представители 
экспериментальной структурной психологии и гештальт-подхода опериро-
вали измерениями времени как физической величины, однако столкнулись 
с субъективным пониманием, описаниями и интерпретациями времени при 
изучении психических процессов восприятия, памяти и сознания, что и по-
зволило в дальнейшем говорить о времени психологическом. 

Сложность понятия «время» и его культурная обусловленность делают его 
изучение психологией затруднительным. В зарубежной традиции можно об-
наружить теории психологического времени как феномена, имеющего свою 
структуру, когнитивные механизмы и пространственную размерность. Так, в 
работе Т. Cottl [7], можно найти упоминание временных отрезков или «времен-
ных зон», связность которых выступает отдельным предметом исследования. 
Классические исследования L. Frank [10] и K. Lewin посвящены рассмотрению 
временных модусов, в частности временной перспективы, представляющей 
собой целостность видения человеком своего психологического будущего и 
психологического прошлого в данный момент [11, с. 53–56]. J. O. Nuttin дета-
лизирует этот конструкт, выделяя собственно временную перспективу, вре-
менную установку, отражающую позитивную или негативную настроенность 
субъекта к своему прошлому, настоящему или будущему, а также временную 
ориентацию – доминирующую поведенческую направленность на объекты 
и события, относящиеся к тому или иному временному модусу [12]. Способ-
ность к построению временной перспективы является чисто человеческим 
свойством, и ряд исследователей (M. Seligman et al.; L. Andre et al.) говорит о 
важности «навигации в будущее» при рассмотрении всех аспектов поведения 
человека [13; 14].

Как указывают некоторые авторы (Assylkhan et al.) временная перспек-
тива подвержена возрастным изменениям и связана с личностными чертами 
[15]. Оригинальный эволюционный подход к субъективной организации ин-
дивидуального и коллективного временного опыта предлагают J.  T.  Furey и 
V. J. Fortunato, выделяя три когнитивных паттерна как три мыслительных пер-
спективы (прошлое, настоящее и будущее мышление), участвующие в процес-
се переработки информации и формировании индивидуальных черт личности 
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[16]. Исследование сбалансированности временной перспективы, по мнению 
I. Boniwell и P. G. Zimbardo, открывает широкие возможности для управления 
временем и человеческим поведением [17; 18].

Проблема прогнозирования имеет междисциплинарный характер, что 
находит отражение и в предлагаемых моделях организации времени. Так,  
С. М. Atance и D. K. O’Neill утверждают, что концепция «эпизодического мыш-
ления о будущем» может служить объединяющей базой для анализа материа-
ла, накопленного в различных областях психологии: когнитивной, социальной 
и личностной, возрастной, клинической и нейропсихологии [19]. Совмещение 
возможностей нейрофизиологического и когнитивного подхода предлагается 
в статье H. Hogendoom [20], освещающей роль процессов прогнозирования в 
восприятии настоящего. Когнитивные и нейрофизиологические механизмы 
проецирования в прошлое или в будущее рассматриваются также D. R. Addis 
в рамках подхода, обозначаемого как «ментальное путешествие во времени» 
[21]. 

Безусловно, в исследованиях времени, его модусов и их проявлений в пси-
хической организации человека, структурных элементов личности, связанных 
со временем, временной организации психики и деятельности, образа буду-
щего как регулятора активности значительная часть заслуг принадлежит оте-
чественным психологам К. А. Абульхановой, Т. Н. Березиной, А. К. Болотовой и 
др. [2; 3]. В целом можно выделить общие установки на исследование психоло-
гического времени: 

1. Психологическое время часто противопоставляется физическому вре-
мени и рассматривается как субъективное восприятие времени человеком 
(Е. И. Головаха, А. А. Кроник) [22].

2. Время также изучается как жизненный путь человека, как последова-
тельность и взаимосвязь событий в жизни человека, формирующих его опыт и 
самоидентификацию (Б. Г. Ананьев; К. А. Абульханова, Т. Н. Березина; Е. И. Го-
ловаха, А. А. Кроник) [23; 3; 22].

Как указывается в статье С. Б. Нестеровой, и по сегодняшний день вопро-
сы, связанные с выявлением факторов, определяющих восприятие времени 
и жизненного пути не теряют актуальности и продолжают рассматриваться с 
различных теоретических и методологических позиций [24]. В рамках обозна-
ченной темы предлагаются даже новые категории, такие как «социально-пси-
хологическое время» (А. А. Карелин [25]), которые требуют дальнейшего осмыс-
ления. В статье Т. А. Нестик время рассматривается в контексте социального 
бытия человека, проанализированы подходы в области исследования времени 
как группового феномена [26]. Социальное измерение времени предполагает 
изучение влияния установок, аттитюдов и даже, как отмечает А. В. Парамузов, 
религиозных представлений [27]. Возвращаясь к анализу зарубежных работ, 
необходимо упомянуть обзорную статью A.  J.  Shipp и K.  J.  Jansen, в которой 
время представлено с позиции индивидуального и группового субъекта, вклю-
чая организационный аспект [28]. Прикладной аспект изучения субъективного 
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времени подчеркивается и P. Dawson: автор предлагает рассматривать данный 
феномен в контексте организационных изменений [29]. 

Большое количество исследований посвящено изучению индивидуальных 
и возрастных различий в восприятии времени и жизненного пути. Напри-
мер, в статьях В. И. Волоховой, М. И. Кошеновой, Д. М. Шабанова [30], а также  
Н. Н. Фокеевой.[31] уточняются особенности восприятия времени на разных 
этапах онтогенетического и возрастного развития. В.  Д.  Едигарева уделяет 
внимание функционированию личности в контексте психологического вре-
мени, в частности взаимосвязи восприятия времени с переживанием лично-
стью кризисных ситуаций  [32]. Существенный интерес, по мнению 
ряда исследователей (Я.  В.  Кравцова, Т.  Д.  Дубовицкая, А.  Г.  Абдуллин [33],  
И.  А.  Ральникова, Е.  С.  Дынникова [34]), вызывает также взаимосвязь внеш-
них и внутренних свойств, качеств и состояний личности с психологическим 
временем, а также гендерные аспекты (С. М. Момбей-оол, Д. Х. Г. Кенден [35]). 
Содержательная сложность и терминологическое разнообразие рассматрива-
емого концепта порождают, как отмечает Р. Л. Лучистая, дискурс различения 
психологического и субъективного времени [36], хотя вопрос о соотношении 
этих понятий до сих пор не получил окончательного разрешения. 

Одним из аспектов изучения субъективного времени становит-
ся способность к организации деятельности в контексте предвосхище-
ния и прогнозирования будущего. Ведущую роль в этом процессе игра-
ют мотивационные и регуляционные факторы. Так, в исследовании  
А. В. Барановой, Н. В. Яковлевой выявлена связь между регуляционной гибко-
стью и субъективной оценкой будущего, а также между оценкой способности 
к реализации «Возможного Я» и интуитивным восприятием настоящего [37]. 
В свою очередь, способность к саморегуляции, как считают Т. Ю. Копылова и 
Д. В. Рожков, обнаруживает специфику, связанную с характером учебной или 
профессиональной деятельности [38; 39]. В зарубежных исследованиях, по-
священных организационному поведению, например, в статье A. J. Shipp et al. 
прослеживаются индивидуальные различия в значимости прошлого, настоя-
щего и будущего в аспекте отношения к работе [40]. Вместе с тем, приходится 
отметить, что, несмотря на наличие теоретических предпосылок взаимосвязи 
субъективной организации времени с содержанием деятельности, эмпириче-
ских исследований заявленной проблемы достаточно мало.

Таким образом, можно резюмировать, что проблема психологического 
времени в контексте его взаимосвязи с различными характеристиками, спо-
собностями и свойствами личности, нуждается в дополнительном изучении. 
Особый интерес представляет установка на субъектность и ориентация на 
масштаб человеческой жизни. Учитывая открытую в гештальт-психологии 
интенцию психики создавать целостные образы, т. е. закономерности, а так-
же способность «Я» оперировать временными модусами в первую очередь в 
плане образов, представляется перспективным более детально изучить кон-
структы, выступающие основой жизненного и профессионального проекти-
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рования – субъективный образ профессиональной жизни, включающий себя 
субъективную картину профессионального пути личности и образ профессио-
нального будущего.

Профессиональный жизненный путь личности охватывает весь пери-
од профессионализации, начиная с периода формирования профессиональ-
ных интересов и намерений и заканчивая уходом из профессии. В системе 
представлений личности о своем профессиональном жизненном пути его 
событийное наполнение оказывается связанным с реализацией отноше-
ния к различным временным модусам – прошлому, настоящему и будуще-
му. Субъективная картина профессионального пути имеет формальные и 
содержательные характеристики: событийную структуру и насыщенность, 
характер связей между событиями, протяженность временной ретроспекти-
вы и перспективы. Следует отметить, что при изучении профессионального 
аспекта жизненного пути личности особую важность приобретает выявле-
ние стратегии профессионального развития и изучение личностного смысла 
профессиональной деятельности. Обнаруженная О. Н. Поповой [41], Ю. Н. Гут 
[42], Т. А. Егоренко и Е. М. Родиной [43] взаимосвязь профессионального са-
моопределения и временной перспективы акцентирует роль будущего в про-
цессе осмысления и целеполагания при построении индивидуальной про-
фессионально-жизненной траектории. Согласно результатам, полученным 
W. Lens et al., временная перспектива студентов взаимосвязана с показателя-
ми саморегуляции, успеваемости и карьерной зрелости [44], а D. F. Kauffman и  
J.  Husman. прослеживают связь временной перспективы со способностью к 
постановке и достижению учебных целей [45]. Таким образом, личностные 
особенности восприятия времени и построения образа будущего на стадии 
получения профессионального образования могут рассматриваться в качестве 
предикторов учебной и профессиональной успешности.

Методология, материалы и методы
Для описания процессов, протекающих в сложных, открытых, са-

моорганизующихся системах разной природы, в том числе восприятия  
(Г.  Хакен, М.  Хакен-Крелль) [46], психики, личности и психологии как науки 
(В. Е. Клочко) [47], оптимальным представляется понятийный аппарат синер-
гетики, в терминах которой субъективный образ профессионального будуще-
го выступает аттрактором профессионального становления. Методологиче-
ская установка субъектного подхода к личности как к субъекту собственной 
активности, соединенная с терминологическим аппаратом синергетики дает 
возможность подойти к теоретическому и эмпирическому исследованию за-
кономерностей целостного представлению субъекта о пространственных и 
временных характеристиках профессионального становления в контексте 
жизнедеятельности как вероятностного, нелинейного процесса собственных 
изменений с желаемым сценарием.
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Исходя из этого, субъективная логика профессионального становления 
личности может быть раскрыта с учетом основных положений системно-де-
ятельностного подхода, отводящего главное место активной деятельности, в 
ходе которой субъект выстраивает некую модель среды и действует в направ-
лении «потребного будущего». Для выделения ведущих характеристик этой 
модели были проанализированы концепции психологического времени и 
временных ориентаций, каузометрический и психобиографический подход, 
ориентированный на изучение субъективного восприятия человеком своей 
жизненной и профессиональной ситуации. 

На этапе теоретического анализа мы использовали поисковую систему 
Google Scholar, а также базы elibrary и Scopus для проведения серии поиска по 
ключевым словам (например, «субъективное время», «психологическое вре-
мя», «будущее», «образ будущего», «временная перспектива»). Проведенный 
теоретический анализ позволил выделить группы психологических конструк-
тов, имеющих большое значение для изучения структуры образа профессио-
нального будущего – это репрезентация отдельных временных модусов (про-
шлое, настоящее и будущее) и механизм объединения опыта на основе его 
рефлексии и оценки. Далее была предпринята проверка модели посредством 
факторного анализа полученных эмпирических данных.

В эмпирическом исследовании в общей сложности приняло участие 182 
студента Российского государственного профессионально-педагогического 
университета, 3–4 курса, обучающихся по направлению «Профессиональное 
обучение» (по отраслям).

Для изучения самого образа будущего использовалась методика изучения 
субъективной картины жизненного пути «Каузометрия» (А. А. Кроник, Е. И. Го-
ловаха, Р.  А.  Ахмеров, вариант адаптированный для изучения субъективной 
картины профессиональной жизни личности) [48]. Процедура и ключевые ха-
рактеристики каузометрии были сохранены, а для выделения были предложе-
ны профессиональные, карьерные и профессионально значимые (оказавшие 
влияние на профессиональное самоопределение) события. Самоактуализация 
как процесс раскрытия и созревания потенциала, направленный в будущее яв-
ляется важнейшей характеристикой будущего, для ее диагностики использо-
вался «Самоактуализационный тест» Э. Шострома (адаптация Ю. Е. Алешина, 
Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз)[49]. Для определения психологических 
(главным образом, эмоционально-установочных) характеристик временных 
модусов применялась методика ZTPI (Zimbardo Time Perspective Inventory) 
опросник Зимбардо по временной перспективе (адаптация О.  В.  Митиной, 
Е. Т. Соколовой и А. Сырцовой) [50]. Ключевой составляющей для модуса буду-
щего является прогностичность, исходя из этого, в диагностическую батарею 
была включена методика «Способность к прогнозированию» (Л. А. Регуш) [51]. 
Для оценки способности субъекта к актуальной и ретроспективной рефлексии 
накопленного временного опыта был использован «Опросник рефлексивно-
сти» (А. В. Карпов) [52]. Мотивационный и регулятивный аспекты организации 
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времени в рамках модуса «настоящее» исследовались с помощью тест-опро-
сника А.  Мехрабиана «Мотивация достижения успеха и избегания неудач» в 
модификации М. Ш. Магомед-Эминова, методики К. Замфир «Мотивация про-
фессиональной деятельности (в модификации А.  А.  Реана) [53], и методики 
«Стиль саморегуляции поведения» – ССП-98» (В. И. Моросанова) [54]. 

Результаты исследования
Вторым этапом исследования стал анализ зарубежных и отечественных 

работ с целью выявления когнитивных структур и закономерностей, необхо-
димых для построения модели субъективного образа профессиональной жиз-
ни и уточнения места и роли будущего в данной структуре. 

Опираясь на обзор S. Tang et al. [55], можно констатировать, что субъек-
тивные временные механизмы по-прежнему представляют собой «черный 
ящик», иначе говоря, остаются в существенных моментах непознанными. Од-
нако, как отмечают A. J. Shipp и K. J. Jansen [28], идентифицированные различ-
ными исследователями когнитивные структуры укладываются в три широких 
кластера: внимание к прошлому, настоящему или будущему; подготовка к бу-
дущему; постижение прошлого, настоящего и будущего. В рамках первого кла-
стера авторы выделяют фокус внимания, который отвечает за приписывание 
определенного значения временным модусам и фильтрацию информации; 
временное сравнение – оно выполняет функцию оценки настоящего по срав-
нению с прошлым или будущим; временное влияние, обращающее внимание 
на эмоции прошлого или будущего; обучение и накопление опыта, в том чис-
ле профессионального или организационного. Второй кластер – подготовка к 
будущему – включает в себя проекцию как механизм формирования будущих 
ожиданий; аллокацию – разделение времени для обеспечения текущих и бу-
дущих графиков, что важно, например, для существования полихронных ор-
ганизационных структур (Mohammed & Nadkarni [56]; осознание времени как 
ресурса и интерпретацию будущих событий в зависимости от горизонта пла-
нирования (Trope & Liberman [57]). Наконец, третий кластер, в представлении 
авторов, является несколько более сложным, поскольку связывает прошлый, 
настоящий и будущий опыт на основе нарратива, обращения к смыслам и зна-
чимости опыта, полученного на интра- и интерсубъектном уровнях.

Как указывалось ранее, изучение принципа связи временных модусов в 
единый конструкт и репрезентации этой связи в сознании, а также содержа-
тельное наполнение временной перспективы представлено в исследованиях, 
выполненных в русле каузометрического подхода. Проведенный теоретиче-
ский анализ позволяет выдвинуть предположение о ключевых факторах, де-
терминирующих образ профессионального будущего. Непрерывный, «сквоз-
ной» характер восприятия времени жизни, нашедший отражение в понятии 
«временная трансспектива» (В. И. Ковалев [58]) обусловлен наличием каузаль-
ных межсобытийных связей, содержательно структурирующих временные мо-
дусы: прошлое, настоящее и будущее. Принимая во внимание устремлённость 
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профессионального трансспекта в направлении от реализованных событий к 
профессиональной «цели-мечте», можно гипотетически обозначить механизм 
построения образа профессионального будущего как рефлексию содержатель-
ных характеристик временных модусов (ретроспекция – актуальная регуля-
ция – прогноз), сопряженную с оценкой расхождения актуального состояния с 
«потребным» – выступающим аттрактором профессионального становления. 
Развитие этой системы определяется совокупностью побуждений, конкрети-
зирующих направленность действий в направлении обозначенной цели. Та-
ким образом, исследование субъективного восприятия профессионального 
пути личности должно включать в себя, помимо формальных характеристик, 
изучение ценностно-смысловых и мотивационных аспектов.

На основании обобщения упомянутых в работах зарубежных и отече-
ственных исследователей психологических параметров предложим структур-
но-функциональную модель субъективного образа профессиональной жизни с 
учетом временных модусов. 

В модели мы выделяем четыре блока с собственным психологическим со-
держанием: блок ретроспекции (психологическое прошлое), блок регуляции 
актуальной активности (психологическое настоящее), прогностический блок 
(психологическое будущее) и оценочный (трансспективный). Ключевым для 
построения образа профессионального будущего логично выступает прогно-
стический блок в синтезе направленности на будущее, антиципации как лич-
ностного ресурса и саморегуляции в аспектах моделирования, планирования 
и программирования. 

Блок ретроспекции («психологическое прошлое») включает в себя гене-
рализованные установки по отношению к прошлому, события, которые могут 
быть отнесены в субъективном восприятии к прошлому, и их разнообразную 
оценку (рациональную, эмоциональную).

Блок регуляции актуальной активности (психологическое настоящее») 
также предполагает наличие установочного компонента, который может быть 
изучен с помощью опросника Ф. Зимбардо [59]. Автор характеризует две уста-
новки. Первая представляет собой направленность на гедонистическое насто-
ящее, при котором настоящее воспринимается оторванным от прошлого и 
будущего, а единственная направленность актуальной активности представ-
ляет собой стремление к удовлетворению потребностей базового уровня, т. е. 
наслаждение. Вторая – временная перспектива восприятия фаталистического 
настоящего, при которой оно видится независимым от воли личности, изна-
чально предопределённым, а личность – подчиненной судьбе, року, фатуму и 
обстоятельствам. Таким образом, генерализированные установки на настоя-
щее (по Ф. Зимбардо) ограничивают активность личности. Блок регуляции ак-
туальной активности, по нашему мнению, кроме генерализированных устано-
вок на настоящее, включает мотивацию, которая хотя изначально направлена 
на удовлетворение потребностей, т.е. на будущее, тем не менее, инициирует 
активность в настоящий момент. Прежде всего, в предлагаемый нами блок ре-
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гуляции актуальной активности вошли параметры широко известной концеп-
ции – мотивация достижений и мотивация избегания неудач. Их соотношение 
(доминантность одной из позиций) задает направленность актуальной актив-
ности и связана помимо прогнозирования последствий действий и поведения 
с проявлением активности в целом. Анализ концепций мотивации показал, 
что в блок регуляции актуальной активности целесообразно внести показа-
тели мотивации, разработанные К. Замфир в отношении профессиональной 
деятельности. Хотя на этапе профессиональной подготовки предложенные по-
казатели нуждаются в уточнении, поскольку ведущей является деятельность 
учебно-профессиональная. В этой концепции соотношение внешней отри-
цательной, внешней положительной и внутренней положительной мотива-
ции задает мотивационный комплекс, инициирующий актуальное поведение 
субъекта. Внешняя отрицательная и внешняя положительная мотивация отра-
жают реактивную позицию личности, внутренняя положительная мотивация 
больше отражает субъектность, когда активность инициируется смыслами. В 
качестве третьей составляющей блока актуальной регуляции деятельности как 
компонент вошел индивидуальный стиль саморегуляции деятельности. Блок 
актуальной регуляции деятельности включает также события, которые субъек-
тивно воспринимаются как события настоящего.

Прогностический блок в предлагаемой модели представлен временной 
перспективой ориентация на будущее (Ф. Зимбардо), которая отражает нали-
чие у личности и приоритет целей и планов на будущее. Кроме того, в этот 
блок входит способность к антиципации как адаптационного ресурса лично-
сти. Для построения модели субъективного образа профессионального буду-
щего подходит понимание антиципации, представленное в работах Л. А. Ре-
гуш [51], К.  А.  Абульхановой-Славской («экстраполяция себя в будущее»)[2]. 
Способность к прогнозированию также характеризует индивидуальный стиль 
саморегуляции деятельности. Процессы планирования, моделирования и про-
граммирования направлены на управление действиями во временном модусе 
будущего, а по сути, представляют активность по построению образа действий 
для достижения целей. В прогностический блок входят также события субъек-
тивной картины жизненного пути, прогнозируемые в будущем.

В последний, трансспективный, блок как компонент включены показатели 
ориентации во времени и синергии, а также самопринятия, характеризующие 
целостное восприятие жизненного и профессионального пути. Трансспектив-
ный блок, таким образом, является внемодусным, не привязанным полностью 
к статусам прошлого, настоящего или будущего.

Функциональные связи между данными блоками обеспечиваются собы-
тийным наполнением и представлениями о причинно-следственных и це-
ле-средственных связей между профессионально обусловленными событиями 
жизни. Динамика субъективного образа определяется переоценкой времен-
ной модальности событий, их значения и смысла, а также смещением личного 
временного центра, что позволяет рассматривать трансспективу профессио-
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нальной жизни субъекта, а образ профессионального будущего как системо-
образующий регулятор актуальной активности.

Для пилотажной проверки модели было проведено эмпирическое иссле-
дование на выборке студентов Российского государственного педагогического 
университета (182 чел.).

Первым шагом эмпирической проверки стал сравнительный анализ дан-
ных. В качестве дифференцирующего основания для сравнительного анали-
за был выбран критерий текущей профессиональной занятости или опыт на 
этапе профессиональной подготовки. На основании внутри выборки были 
выделены подгруппы студентов, не имеющих опыта самостоятельной профес-
сиональной деятельности (n = 85) и тех, у кого есть опыт профессиональной 
деятельности не менее, чем полгода, в том числе в рамках производственных 
практик (n = 97). Была выдвинута гипотеза, что наличие профессионального 
опыта, пусть даже напрямую не связанного с профессией, существенно пре-
образует параметры структур взаимосвязи направленности личности и вре-
менной перспективы. Сравнительный анализ групп студентов, имеющих и не 
имеющих опыт работы, не показал статистически значимых различий в по-
казателях самоактуализации, временной перспективы, саморегуляции пове-
дения, рефлексивности и способности к прогнозированию. Были обнаружены 
статистически значимые различия (p ≤ 0,05) в мотивационных показателях ме-
тодики профессиональной мотивации К. Замфир: у студентов, имеющих опыт 
работы, показатели внутренней и внешней положительной мотивации нахо-
дятся на более высоком уровне, чем у студентов, не имеющих опыта работы. 
Можно предположить, что студенты, имеющие опыт работы, более осознанно 
подходят к выбору будущей профессии, понимая преимущества и недостатки 
конкретной специальности. Им легче самоопределиться и выделить для себя 
значимые мотивы, которые будут стимулировать их к успешной учебе и до-
стижению целей в профессиональной деятельности. Внутренняя мотивация у 
таких студентов также выше, поскольку они испытывают удовлетворение от 
самого процесса обучения и достижения новых знаний и навыков. Внешняя 
положительная мотивация также играет важную роль, так как студенты, име-
ющие опыт работы, обычно нацелены на успешное трудоустройство и получе-
ние высокооплачиваемой работы после окончания обучения.

В целом можно характеризовать общую выборку (находящуюся на этапе 
профессиональной подготовки) как однородную по психологическим пара-
метрам, связанными с образом профессионального будущего и субъективной 
картины жизненного пути. 

Для уточнения структуры взаимосвязей переменных был проведен фак-
торный анализ с использованием метода главных компонент. Исходя из того, 
что факторный анализ позволяет установить для большого числа исходных 
признаков сравнительно узкий набор «свойств», характеризующий связь 
между группами этих признаков (факторами), мы предполагаем, что за вза-
имосвязями подструктур направленности, временных ориентаций и структур 
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личности стоят общие установки самореализации в жизни, которые и будут 
являться факторами, определяющими образ профессионального будущего. 

Величина меры выборочной адекватности Кайзера – Мейера – Олкина 
(КМО) демонстрирует удовлетворительную адекватность выборки для фак-
торного анализа (КМО = 0,636). Критерий сферичности Бартлетта показывает 
статистически достоверный результат (р < 0,05): корреляции между перемен-
ными значимо отличаются от 0. Соответственно, мы можем применять метод 
факторного анализа.

В результате факторного анализа было извлечено 4 фактора с собственны-
ми значениями больше единицы, которые объясняют 71,3 % совокупной (об-
щей) дисперсии. 

В таблице 1 представлена преобразованная матрица факторных нагрузок 
после вращения. 

Таблица 1
Матрица факторных нагрузок после вращения

Table 1
Matrix of factor loads after rotation

Компонента
Component

1 2 3 4

Положительное (позитивное) прошлое
Positive past 0,855

Шкала ценностной ориентации 
The scale of value orientation 0,815

Шкала самопринятия 
The scale of self-acceptance 0,746

Шкала самоуважения 
Self-esteem scale 0,714

Рефлексивность
Reflexivity 0,682

Фаталистическое настоящее
The fatalistic present - 0,466 - 0,654

Самостоятельность 
Independence 0,817

Общий уровень саморегуляции
The general level of self-regulation 0,747

Гибкость
Flexibility 0,618

Шкала принятия агрессии
The scale of acceptance of aggression 0,617

Негативное прошлое
The negative past - 0,610

Моделирование
Modeling 0,695

Достижение успеха
Achieving success 0,690

Ориентация на будущее
Future orientation 0,668
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Мотивационная насыщенность профессионального будущего
Motivational saturation of the professional future 0,560 0,647

Внутренняя мотивация
Internal motivation 0,628

Способность к прогнозированию
The ability to predict 0,624

Шкала ориентации во времени
Time orientation scale 0,782

Шкала самопринятия
The scale of self-acceptance 0,743

Шкала синергии
Synergy scale 0,689

Оценивание результатов
Evaluating the results -0,489 0,631

Шкала креативности
The scale of creativity 0,560

В целом факторный анализ показал распределение измеренных призна-
ков по временным модусам – прошлое, настоящее и будущее, а также допол-
нительный фактор, обозначенный нами как «трансспективный». Проанализи-
руем каждый фактор.

Первый фактор можно интерпретировать как «фактор ретроспективной 
оценки», так как он собрал следующие переменные:

Положительное (позитивное) прошлое характеризует субъективное вос-
приятие человеком своего прошлого, его отношение к пережитым событиям 
и опыту.

Шкала ценностной ориентации отражает степень, в которой человек раз-
деляет определенные ценности и убеждения, которые могут влиять на его по-
ведение и жизненные решения.

Шкала самопринятия описывает степень, в которой человек принимает 
себя таким, какой он есть, со всеми своими достоинствами и недостатками.

Шкала самоуважения отражает уверенность человека в своих способно-
стях и возможностях, его самооценку.

Рефлексивность – это способность человека анализировать свои мысли, 
чувства и действия, а также оценивать их с точки зрения соответствия своим 
ценностям и целям.

Все эти переменные отражают различные аспекты прошлого опыта чело-
века, его отношения к себе и своим действиям, а также его способность анали-
зировать и оценивать свою жизнь.

Второй фактор можно обозначить как «фактор регуляции актуальной ак-
тивности», поскольку он отражает то, как человек воспринимает свою теку-
щую жизнь и справляется с ней, включает в себя следующие переменные:

Фаталистическое настоящее – это восприятие человеком своей жизни как 
предопределенной, без возможности контролировать события и управлять 
ими.

Самостоятельность отражает способность человека принимать решения и 
действовать независимо от внешних обстоятельств и влияний.
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Общий уровень саморегуляции характеризует способность человека кон-
тролировать свои эмоции, мысли и поведение, а также адаптировать их к из-
меняющимся условиям.

Гибкость – отражает способность вносить коррекции в контур актуальной 
активности с учетов изменяющихся внешних условий. 

Шкала принятия агрессии описывает отношение человека к собственной 
агрессии и насилию, его способность принимать и контролировать свои агрес-
сивные импульсы.

Негативное прошлое – субъективное восприятие человеком своего нега-
тивного опыта, его отношение к прошлым неудачам и трудностям.

Третий фактор, который можно интерпретировать как «прогностиче-
ский», включает в себя следующие переменные:

Моделирование – способность человека представлять и предсказывать 
возможные результаты своих действий и решений.

Достижение успеха – стремление человека к достижению поставленных 
целей и выполнению задач.

Ориентация на будущее – направленность человека на планирование и 
достижение своих целей в будущем.

Мотивационная насыщенность профессионального будущего – степень, в 
которой будущие события и возможности стимулируют мотивацию и интерес 
человека.

Внутренняя мотивация – стремление к достижению целей и удовлетворе-
нию потребностей, основанное на внутренних стимулах и интересах.

Способность к прогнозированию – умение человека анализировать теку-
щую ситуацию и предсказывать ее развитие в будущем.

В целом он отражает способность человека планировать и предсказывать 
результаты своих действий, его стремление к достижению успеха, направлен-
ность на будущие цели, мотивационную насыщенность будущих событий и 
ситуаций, а также внутреннюю мотивацию и способность к прогнозированию. 

Четвертый фактор, который можно интерпретировать как «трансспектив-
ный», включает в себя следующие переменные:

Шкала ориентации во времени отражает восприятие человеком времени, 
его умение распределять своё время и ресурсы, а также способность видеть 
взаимосвязи между прошлым, настоящим и будущим.

Шкала самопринятия показывает степень, в которой человек принимает и 
любит себя, признает свои достоинства и недостатки, и способен работать над 
своим развитием.

Шкала синергии отражает способность человека видеть связи между раз-
ными явлениями и событиями, умение находить компромиссы и сотрудни-
чать с другими людьми для достижения общих целей.

Оценивание результатов показывает способность человека оценивать ре-
зультаты своей деятельности, анализировать ошибки и находить способы их 
исправления.
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Шкала креативности отражает творческий потенциал человека, его спо-
собность генерировать новые идеи и находить нестандартные решения задач.

В целом фактор характеризует способность к целостному восприятию жиз-
ни в единстве и взаимообусловленности прошлого, настоящего и будущего, со-
относя свой творческий потенциал с целями профессионального развития.

Резюмируя полученные данные, можно заключить, что проведенный фак-
торный анализ подтверждает работоспособность модели: выделенные фак-
торы соответствуют репрезентации временных модусов и механизму, связы-
вающему воедино прошлое, настоящее и будущего в интегральный феномен, 
обозначенный как «субъективный образ профессиональной жизни». 

Обсуждение
Основной задачей данной статьи является уточнение роли будущего в 

структуре субъективного образа профессиональной жизни студентов. 
При изучении профессионального будущего анализировались не конкрет-

ные события, их характеристика и группировка, а параметры субъективной 
картины жизненного пути, в нашем случае – профессионального жизненного 
пути, измеряемые с помощью каузометрии, в частности – психологический 
возраст, коэффициент взрослости, мотивационная насыщенность прошлого, 
настоящего и будущего, количество актуальных, потенциальных и реализо-
ванных связей. 

Кроме анализа ключевых характеристик, представляют интерес гене-
рализованные установки по отношению к временным модусам. Анализируя 
полученные данные, можно отметить, что эмоционально-установочные, ре-
гулятивные и мотивационные аспекты восприятия прошлого, настоящего и 
будущего представлены как в теоретическом анализе психологических пара-
метров времени и образа будущего, так и в факторной структуре, полученной 
в ходе эмпирического этапа исследования. Исходя из этого модусная структура 
«прошлое-настоящее-будущее» была взята за основу разделения на функци-
ональные блоки и дополнена «сквозными» компонентами, обозначенными в 
модели как «трансспективные».

Полученные результаты в целом согласуются с данными других авторов, 
рассматривающих формально-содержательные и эмоционально-установоч-
ные аспекты временной перспективы. Так, A.  Sircova et al. [60] считают, что 
временная перспектива, представляющая по Ф. Зимбардо, отношение и вос-
приятие времени как генеральный фактор присутствует во всех временных 
модусах. 

Особое значение в структурировании времени приобретает модус буду-
щего. Мотивационная насыщенность профессионального будущего вошла в 
«прогностический фактор» наряду с моделированием и достижением успе-
ха. Это опосредованно подтверждает точку зрения D.  F.  Kauffman, J.  Husman 
[45] и W. Lens et al. [44] относительно значимости мотивации и характеристик 
временной перспективы для успешного протекания учебно-профессиональ-
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ной деятельности. Студенты, ориентированные на будущее, более активны 
в выдвижении и достижении учебных целей, мотивированы на достижение 
успеха и способны к анализу актуальных возможностей образовательной сре-
ды, выделению условий, значимых для реализации профессиональных задач. 
Внутренняя мотивация характеризует направленность и стабильность усилий, 
предпринимаемых будущим специалистом для саморазвития. Как отмечает 
Л. Н. Степанова, способность к прогнозированию, актуализации психологиче-
ских ресурсов относительно будущих событий («прогностический потенциал») 
может рассматриваться в качестве предиктора выбора эффективных страте-
гий жизненного самоосуществления [61]. 

В целом изучение временного модуса будущего в структуре субъективного 
образа профессиональной жизни студентов является важным направлением 
исследования, которое может помочь улучшить качество образования и повы-
сить уровень профессиональной подготовки молодых специалистов.

Данное исследование может быть продолжено в плане выявления универ-
сальности психологических характеристик и их связи с событийным содержани-
ем субъективной картины жизненного пути в структуре образа профессиональ-
ного будущего. В частности, оценить универсальность можно через расширение 
выборки, включение в нее студентов помимо представленных в нашем иссле-
довании разных укрупненных групп специальностей, например, чисто техниче-
ских или естественнонаучных. Определенный интерес представляло бы вклю-
чение в программу исследования ассоциативного эксперимента. Предложенные 
меры, по предварительной оценке, позволят применить изначально планируе-
мые методы статистической обработки данных для дальнейшей верификации 
и коррекции структурно-функциональной модели образа профессионального 
будущего на этапе профессиональной подготовки, в частности регрессионный 
анализ и моделирование структурными уравнениями (SEM). Кроме того, даль-
нейшая оценка универсальности предложенной модели может быть связана с 
изучением субъекта на других стадиях профессионального становления, пред-
полагаемые методологические сложности в этом случае могут быть связаны с 
оценкой возрастных эффектов на образ профессионального будущего.

Заключение
Обобщая методологические основания, актуальность, научную и практи-

ческую значимость, а также результаты можно сформулировать следующие 
положения.

Усложнение и ускорение темпов жизни общества за счёт развития транс-
портных и коммуникационных инфраструктур, создания множества обще-
ственных институтов и усиления межкультурного взаимодействия не только 
делает актуальными объективно возникающие проблемы в области поддержа-
ния и повышения профессиональной квалификации, но также актуализирует 
социальную и личную рефлексию по отношению к процессам развития и фор-
мирования, включая профессиональное развитие и самоопределение лично-
сти в динамичном профессиональном поле.
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Ключевые методологии восприятия общественной и личной жизни вклю-
чают синергетический и субъективный подходы, в которых личность рассма-
тривается как субъект своей жизни, активно преобразующий не только себя, 
но и условия своего существования, включая профессиональную сферу.

Интенсификация жизни, в том числе профессиональной, усложнение со-
циально-профессиональной среды, неопределенность как фактор требуют 
изучения не просто механизмов проявления субъекта в событиях жизни, но 
и углубленного понимания пространственно-временных маркеров и психоло-
гических критериев его самоосуществления, а также механизмов развития в 
жизнедеятельности и профессиональной сфере.

Взаимодействие индивида и профессионально-образовательной среды, 
сформированной особенностями постиндустриального общества, проявляется в 
субъективных представлениях человека о ключевых характеристиках общества 
и процессе собственного профессионального развития, обладающих временны-
ми и пространственными характеристиками, в которых образ профессиональ-
ного будущего является сложной событийно и психологически насыщенной 
структурой, функционально соединенной с прошлым и настоящим субъекта.

Обобщение психологических характеристик, связанных с временным 
функционированием человека, его субъективным восприятием времени, а 
также событийной наполненностью в плане построения структурно-функцио-
нальной модели образа профессиональной жизни на этапе профессиональной 
подготовки на теоретическом уровне и собранных эмпирических данных по-
зволило выделить четыре блока: блок ретроспекции, блок регуляции актуаль-
ной активности, прогностический и трансспективный блок.

Первоначальная проверка гипотез с применением методов сравнитель-
ного и факторного анализа подтвердила работоспособность модели: выделен-
ные компоненты содержательно соответствуют блокам априорной модели. 

Представленная структурно-функциональная модель образа професси-
онального будущего может послужить основой разработки нового подхода к 
профессиональной ориентации и сопровождению профессионального станов-
ления, который можно обозначить как субъект-ориентированный. Как отме-
чает R. A. Akkhmerov, есть основания утверждать, что изменение субъективной 
картины жизненного пути возможно в результате тренинговых воздействий 
[62]. В отличие от личностно-ориентированного подхода, направленного на 
развитие свойств, качеств и способностей, релевантных профессиональной 
деятельности и образу жизни, субъект-ориентированный подход направлен на 
формирование особого свойства – субъектности, позволяющего личности ста-
новиться субъектом жизни и собственного профессионального становления, 
интегрируя в образе будущего образование, работу, физическое и психологи-
ческое здоровье, т.е. разные аспекты своего самоосуществления. Полученные 
результаты могут быть использованы при разработке программ психолого-пе-
дагогического сопровождения профессионального самоопределения обучаю-
щихся.
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