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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются современные психологи-
ческие подходы к исследованию мотивации и профессиональной направ-
ленности. Раскрывается сущность направленности личности и методоло-
гические основы ее формирования у курсантов военных институтов войск 
национальной гвардии Российской Федерации. Выделены психологические 
факторы, определяющие мотивы деятельности курсантов. Приведены ре-
зультаты изучения особенностей направленности личности курсантов.
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Актуальность исследования. В условиях современ-
ности при формировании войск национальной 
гвардии РФ целесообразно говорить о новом 

перечне требований, которые предъявляются к форми-
рованию военно-профессиональной направленности 
обучающихся образовательных учреждений войск на-
циональной гвардии нашего государства. 

Необходимые профессиональные аспекты личности 
курсанта развиваются, главным образом, благодаря его 
активному участию в образовательных процессах учеб-
ного заведения и профессиональной деятельности. В 
основе личностного становления лежит формирование 
профессиональной направленности, профессионально-
го самосознания, приобретение соответственного про-
фессии багажа знаний, умений и навыков [8].

Рассматривая понятие профессиональной направ-
ленности, подразумевают такую интегративную харак-
теристику личности, как психологическая готовность к 
трудовой деятельности. От этой важнейшей характери-
стики напрямую зависят карьерные перспективы, дина-
мика в профессиональной среде, степень удовлетворён-
ности работой и её результатами, заинтересованность в 
профессиональном развитии. 

Профессиональная направленность является од-
ной из наиболее значимых личностных характеристик 
будущего военнослужащего. Ей определяются спец-
ифические особенности мотивационной составляющей 
обучающегося, отвечающей за применение знаний и на-
выков в выбранной им сфере деятельности [2]. Говоря 
о профессиональной направленности курсантов, стоит 
понимать, что она является крайне сложной и разносто-
ронней системой, состоящей из множества взаимосвя-
занных элементов [4]. Согласно деятелю отечественной 
психологической науки Н.С. Пряжникову, можно обо-
значить пять базовых уровней, которые включает в себя 
формирование профессиональной направленности сту-
дентов ВУЗов, а именно:

 — подготовительный этап, обязательный перед про-
фессиональным самоопределением обучающего-
ся;

 — осуществление выбора конкретной профессии 
или профессиональной деятельности;

 — освоение выбранной специальности;
 — углубление и расширение совокупности знаний, 
умений и навыков, которые обучающийся полу-
чает самостоятельно в процессе работы, самосо-
вершенствование в избранной области; 

 — изучение новых или смежных специализаций [11].
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Российская психологическая наука отводит весомую 
роль мотивации обучающегося. Мотивация выступает 
ключевым фактором, оказывающим существенное вли-
яние не только на качество и результативность профес-
сиональной деятельности индивида, но и на степень его 
удовлетворённости собственной работой [10]. 

Одна из наиболее значимых и сложных проблем в 
психологической науке - это проблема мотивов и мо-
тивации человеческого поведения. Однако, как бы ни 
была велика её важность, выдающийся отечественный 
психолог А.Н. Леонтьев однажды высказался о проблеме 
мотивации и поведенческих мотивов достаточно катего-
рично, охарактеризовав её как «мешок, куда ссыпали са-
мые разные понятия» [6]. 

Высказывание А.Н. Леонтьева не лишено оснований, 
так как множество учёных не смогли прийти к консенсу-
су в чётком определении психологических феноменов, 
выступающих в роли мотивов. Так, Л.И. Божович по-
нимал под мотивами намерения, представления, идеи, 
чувства, переживания; Х. Хекхаузен относил в эту катего-
рию потребности, влечения, побуждения и склонности 
личности; Г.А. Ковалёв отводил ключевую роль мораль-
но-этическим, политическим, социальным установкам и 
намерениям индивида; К.К. Платонов определял мотивы 
как специфические состояния психики и личностные 
особенности; сам А.Н. Леонтьев склонялся к мнению о 
том, что под мотивами стоит рассматривать предметы 
внешнего мира; А. Маслоу называл мотивами установки. 
Такое разнообразие взглядов на феномен представля-
ется вполне оправданным, стоит лишь вспомнить о том, 
что само человеческое поведение по природе своей яв-
ляется крайне многообразным. 

От мотивационной сферы напрямую зависит, какую 
степень трудолюбия и настойчивости продемонстриру-
ет человек, занимаясь избранной им деятельностью и 
стремясь достичь её результатов. Мотивация представ-
ляет собой «особый психический процесс или особое 
психическое действие со своим строением и с функцией 
формировать побуждение» [1]. 

Для западной психологической науки характерен 
подход, изучающий мотивацию в качестве определён-
ной личностной характеристики, от которой зависит 
устойчивость сформированного индивидом отношения 
к осуществляемой им работе. Так, изучению этого во-
проса посвятили труды Г. Мюррей, Г. Олпорт, Д. Макклел-
ланд. 

Описывая факторы, которыми определяются мотивы 
человека, необходимо учитывать значимость психиче-
ских регуляторных контуров, то есть в определённой 
мере самостоятельных образований, обладающих срав-
нительной устойчивостью, за счёт которых осуществля-

ется согласование всей мотивационной сферы [3].

По признаку ценностных ориентаций человека мо-
тивы можно условно разделить на две категории: со-
циально важные и важные личностно, индивидуально. 
В контексте этих двух групп становится ярко выражено 
влияние типа профессиональной направленности инди-
вида на его мотивационную сферу.

Ввиду вышесказанного, целесообразным будет пере-
числить основные психоэмоциональные факторы, непо-
средственно влияющие на систему мотивации человека. 

1. Ценностный: отвечает за образование системы 
ценностей, присущей избранной индивидом про-
фессиональной деятельности, актуализирует име-
ющиеся мотивы. 

2. Социальный: посредством него достигается ори-
ентировка индивида на социальную среду, в кото-
рой он находится и осуществляет свою професси-
ональную деятельность. 

3. Саморегуляция: индивид оказывает непосред-
ственное влияние на свои мотивы, осознанно 
и целенаправленно контролируя собственную 
деятельность, применяя для этого существен-
ные усилия воли. Обеспечение саморегуляции 
не представляется возможным, если человек не 
проявляет самостоятельности и не готов брать на 
себя ответственность за свои действия. 

4. Эмоциональный: способствует эмоциональной 
поддержке деятельности, которая оказывает вли-
яние на уровень и направленность активности, а 
также на формирование у человека необходимо-
го отношения к осуществляемым им действиям. 

5. Информационный: базируется на знаниях, кото-
рые человек приобретает в процессе обучения. 
Большинство психологов согласны с выделением, 
прежде всего двух типов мотивации: внешней и 
внутренней, которые строятся на системе допу-
щений о природе человека и устанавливают зако-
ны индикации (намерения к выполнению мотива-
ционного действия) и регуляции поведения.

Для многих учёных характерно деление мотивацион-
ной системы на такие категории, как внешняя и внутрен-
няя. Данная классификация не является абсолютной и 
базируется на комплексе допущений, свойственных че-
ловеческой природе. 

В трудах зарубежных авторов описываются две раз-
новидности мотивации, отличающиеся друг от друга 
рядом специфических особенностей: экстринсивная мо-
тивация (сформированная под влиянием внешних фак-
торов) и интринсивная (сформированная посредством 
индивидуально-личностных потребностей, намерений, 
помыслов и интересов человека). При этом только для 
второго типа мотивации характерно осуществление 
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индивидом деятельности по собственной воле. Х. Хек-
хаузену принадлежит авторство книги, в которой он си-
стематизирует перечень публикаций, исследующих вы-
шеупомянутую проблематику [12].

Многие авторы выделяют и другие специфические 
типы мотивации, например «мотивацию благополучия», 
профессиональные мотивы, мотивы самоутверждения; 
утилитарные мотивы; понимаемые, осознаваемые и ре-
ально-действующие мотивы; актуальные и потенциаль-
ные мотивы и др. При этом стоит признать, что научные 
труды этих деятелей не наделяют проблематику моти-
вационной сферы индивида, его профессиональной и 
личностной направленности исчерпывающей изучен-
ностью. Имеющиеся публикации, напротив, указывают 
на степень непроработанности данной области знания 
и формируют перечень направлений, в которых необхо-
димо изучать специфику направленности и мотивации 
человеческой личности в наши дни. 

В программе образовательных учреждений, осущест-
вляющих профессиональную подготовку военнослужа-
щих, отводится важная роль такому аспекту обучения, 
как развитие у курсантов профессиональной мотивации. 
Сюда можно отнести развитие и укрепление заинтересо-
ванности обучающегося в особенностях выбранной им 
специальности; формирование определённых взглядов, 
необходимого отношения к профессиональной деятель-
ности; воспитание в курсантах готовности действовать в 
любой ситуации, руководствуясь правомерными и дело-
выми аспектами; развитие у будущих военнослужащих 
потребности и желания учитывать перспективы профес-
сиональной деятельности и соотносить с ними личные 
цели.

Большое значение, особенно в процессе профессио-
нальной подготовки будущих офицеров, придаётся фор-
мированию профессиональных мотивов: 

 — формирование интереса к специфике профессио-
нальной деятельности;

 — отношение к службе и избранной специальности;
 — потребность всегда поступать исходя из право-
мерных и деловых целей;

 — стремление исходить из перспектив службы и 
связывать с ними личные планы;

 — здоровые служебные притязания, стремление к 
самовыражению и самоутверждению и др. 

Понятие «направленности» является одним из кор-
невых вопросов, изучаемых психологией и педагогикой. 
Определения, которые дают авторы данному термину, 
могут иметь некоторые отличия и расхождения, однако 
большинство учёных уделяют особое внимание мотива-
ционной сфере индивида. 

Стоит кратко упомянуть взгляды А.Г. Асмолова. По его 

представлению, направленность является ёмким описа-
тельным свойством личности индивида. Для того, чтобы 
исследовать это свойство в полной мере, необходимо 
отказаться от анализа личностной структуры по эле-
ментам и обратиться к принципу анализа по единицам, 
сформировав перечень требований к единицам анализа 
структуры личности. 

А.Г. Асмолов предлагает следующий список требо-
ваний: наполненность предметным содержанием; ди-
намичность и раскрытие происхождения, содержания 
детерминации формирования структуры личности; объ-
яснение развития и саморазвития личности; свойства 
целого, содержащиеся в единице в виде противополож-
ностей; операционализируемость и др. [5]. 

По мнению Б.Ф. Ломова, направленность выступает 
ведущей личностной характеристикой. Учёный счита-
ет, что направленность является системообразующим 
фактором, оказывающим непосредственное влияние на 
развитие общего психологического профиля индивида. 

Согласно взглядам Р.С. Немова и Л.И. Божович, на-
правленность есть ничто иное, как комплекс устойчи-
во преобладающих мотивов, формирующих целостную 
структуру личности человека [7].

Особую значимость среди составляющих направ-
ленности имеют интересы человека, складывающиеся 
на базе его потребностей. Потребности выступают фун-
даментальными свойствами личности, обозначают её 
нужду в каких-либо ресурсах и представляют собой не-
исчерпаемый источник активности и психической энер-
гии. 

 Чтобы определить особенности направленности 
индивида, мы провели исследование, используя мето-
дику диагностики направленности личности, которая 
даёт возможность узнать: каковы истинные глубинные 
устремления человека, что он выделяет для себя как 
наиболее значимое и ценное Методика диагностики на-
правленности личности Б. Басса (Опросник Смекала – 
Кучера)

База и выборка исследования. В исследовании при-
няли участие 110 курсантов 5 курса 110 курсантов 3 кур-
са Новосибирского военного ордена Жукова института 
имени генерала армии И.К. Яковлева войск националь-
ной гвардии Российской Федерации. 

Анализируя результаты исследования, мы имеем воз-
можность сделать следующее заключение. Результаты 
исследования представлены на рисунке 1-2.

В ходе исследования были получены следующие 
результаты: для 30% испытуемых характерен высокий 
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уровень направленности на себя, связанной с личным 
благополучием, стремлением к первенству и престижу. 
Такие курсанты в большинстве своём обращают внима-
ние только на свои потребности, пренебрегая социаль-
ным окружением, а профессиональную деятельность 
рассматривают, главным образом, как возможность осу-
ществить личные притязания; 40% респондентов про-
явили средний уровень направленности на себя. 30% 
курсантов обнаружили слабо выраженную направлен-
ность на себя. Эти исследуемые осознают, что их окружа-
ют товарищи; не нуждаются в одобрении своей деятель-
ности; хорошо чувствуют себя в социальной группе. 

Для 60% опрошенных характерна высокая степень 
выраженности направленности на взаимодействие: это 
проявляется в ситуациях, когда поведение человека 

объясняется необходимостью формирования социаль-
ных контактов, желанием установить хорошие отноше-
ния с окружением. У 30% участников направленность на 
взаимодействие выявлена на среднем уровне.

Этот же показатель слабо выражен у 10% курсантов. 
Исследуемые из этой группы не отдают себе отчёта в 
том, что окружены сверстниками и сотоварищами, не 
способны установить такую атмосферу в коллективе, 
которая позволит всем желающим свободно выражать 
своё мнение. 

Только у 10% курсантов направленность на зада-
чу выражена слабо. Для 20% исследуемых характерна 
средняя выраженность этого типа направленности. В 
высокой степени направленность на задачу свойственна 

Рис. 1. Результаты изучения направленности личности курсантов 5 курса

Рис. 2. Результаты изучения направленности личности курсантов 3 курса
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70 % респондентов. Соотнесем показатели исследова-
ния курсантов 5 курса с показателями курсантов 3 курса. 
Результаты исследования представлены на рисунке 2.

Для выявления статистической значимости разли-
чий между показателями исследования у курсантов 
5 и 3 курсов, мы использовали t-критерий Стьюдента. 
Полученное значение tэмп.=2,3 по шкале «Направлен-
ность на себя » находится в зоне значимости (t кр.=1,97; 
p < 0,05), что свидетельствует о статистической суще-
ственности различий между показателями; по шкале 
«Направленность на взаимодействие» значение так же 
находится в зоне значимости tэмп.=2,6 (t кр.=1,97; p < 
0,05), что так же свидетельствует о статистической суще-

ственности различий между показателями; полученное 
значение tэмп.=2,8 по шкале «Направленность на зада-
чу» находится в зоне значимости (t кр.=1,97; p < 0,05), 
что свидетельствует о статистической существенности 
различий между показателями. Таким образом, данные 
статистической обработки свидетельствуют о значимой 
разнице показателей исследования особенностей на-
правленности личности у студентов 5 и 3курса. Можно 
отметить, что курсанты старшего курса в большей сте-
пени ориентированы на проявление направленности на 
взаимодействие и на задачу. Полученные нами данные 
помогли определить, к чему стремятся курсанты, какие 
приоритеты имеют, что считают наиболее значимым в 
своей деятельности от курса к курсу.
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