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Мотивация и духовность 
личности

Психологические средства  
в Проектировании Положительной 
мотивации Профессиональной 
деятельности военнослужащих 
По контракту

н.П. татьянченко

Аннотация. Предметом исследования выступает изучение ведущей роли субъективного образа военнослужаще-
го при формировании профессиональной мотивации, определение зависимости мотивации от ценностного от-
ношения к профессии и психологических средств в проектировании положительной мотивации профессиональной 
деятельности военнослужащих по контракту. Анализируя различия субъективного образа военнослужащего и 
ценностных ориентиров респондентов двух групп, автором установлено, что чаще всего нежелание служить по 
контракту связано с низкими оценками роли военнослужащего в обществе. Кроме того, для лиц, не изъявляющих 
желание служить по контракту, военная карьера не является средством самореализации их амбиций. В группе 
испытуемых, желающих продолжить службу, напротив, доминирует ценность духовного удовлетворения от 
осуществляемой деятельности, а не материальное обеспечение. В ходе исследования использовался следующий 
пакет психодиагностического инструментария: методика «Диагностика мотивационной структуры личности» 
(В.Э.Мильман), «Опросник терминальных ценностей» (И.Г. Сенин), «Семантический дифференциал». Для обработ-
ки всех данных применялся пакет компьютерных программ SPSS (версия 13.0). Парные сравнения эмпирических 
групп осуществляли с использованием критерия (U) Манна Уитни. Научная новизна представленных в статье ма-
териалов состоит в формировании научного представления об особенностях профессиональной деятельности 
военнослужащих и определении причин нежелания служить по контракту (искажение образа военнослужащего, 
отсутствие ценностного отношения к профессии военнослужащего, экстремальность профессиональной дея-
тельности). Полученные эмпирические данные могут быть использованы: в военной практике управленческим со-
ставом, в практической деятельности военных психологов и при проведении других научных исследований.
Ключевые слова: психологическая служба, психологические средства, мотивация, ценностные ориентации, воен-
но-профессиональная деятельность, субъективный образ военнослужащего, личность военнослужащего, экстре-
мальность, экстремальная психология, профессиональная ориентация.
Abstract. The subject of the research is the role of a subjective image of a serviceman in the process of developing professional 
motivation as well as dependence of motivation on values and attitude of a serviceman towards his professional and 
psychological means used to develop positive motivation of contract servicemen’s professional activity. Analyzing differences in 
subjective images of servicemen and values demonstrated by respondents in two groups, the author defines that in most cases 
one’s unwillingness to serve relates to the society’s disapproval of contract service in general. In addition, military officers who do 
not want to be contract servicemen usually do not see their military career as a way to self-realise their ambitions. The group of 
respondents who want to serve, on the contrary, demonstrate a dominating value of moral satisfaction from their career but not 
good pay. In the course of the research the author has used the following psychological tests: Personality Motivation Structure 
Inventory (Milman), Terminal Values Questionnaire (Senin), and Semantic Differential Test. To process the data, the author has 
used the SPSS package (version 13.0). Data received in two empirical groups were processed using the U Mann Witney Criterion. 
The scientific novelty of the research is caused by the fact that the author develops a concept of military service particularities 
and defines the reasons of them being unwilling to serve as contract servicemen (in particular, distorted image of a contract 
serviceman, undeveloped value of military activity and extreme professional activity). These data can be used in military by the 
management team and military psychologists as well as the matter of other researches.
Key words: professional orientation, psychological service, psychological means, motivation, values, military activity, subjective 
image of a serviceman, personal traits of a serviceman, extremality, extreme psychology.
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Введение 

Трудная и опасная профессия военнослужащего, 
призванного защищать Родину, всегда считалась 
однои�  из самых благородных и почетных. Однако 
в последние годы ситуация изменилась, и военная 
служба стала не столь привлекательнои�  для мо-
лодых людеи� . Вопреки информационному воздеи� -
ствию на население, представляющего в выгодном 
свете преимущества службы по контракту, не все 
юноши стремятся попасть в армию, все�  чаще при-
бегая к поиску путеи�  ее�  избегания [7]. 

Однои�  из причин резкого падения престижа 
армии выступает экстремальность профессио-
нальнои�  деятельности, обусловленная постояннои�  
боевои�  готовностью, реальном и потенциальном 
использовании оружия и боевои�  техники, повы-
шенными морально-психологическими и физи-
ческими нагрузками [5]. Жесткая регламентация 
рабочего дня, обязывающая находиться на служ-
бе сверх установленного времени, вынуждает че-
ловека отказывать себе во многом, в том числе, 
сокращая количество часов на семеи� ные заботы, 
воспитание детеи�  и полноценныи�  отдых. Пере-
численные факторы неизбежно приводят к нару-
шению психологическои�  безопасности личности 
[1,3], состоянию фрустрации, становятся причинои�  
депрессии� , нервных срывов, нарушении�  адаптаци-
онных способностеи� , качества социального взаи-
модеи� ствия, психического и соматического здоро-
вья военнослужащих [6]. 

Другои�  причинои�  отсутствия желания слу-
жить является искаженныи�  образ военнослужа-
щих. Ведь люди в военнои�  форме давно перестали 
быть примером высокои�  культуры, скромности и 
выдержанности [8]. Случаи агрессивного поведе-
ния офицеров и солдат, неуставных взаимоотно-
шении� , демонстрации своего авторитета путе�м 
унижения – не редкость в армии. 

Отсутствие ценностного отношения к профес-
сии военнослужащего, на наш взгляд, является до-
полнительным основанием нежелания пополнять 
ряда армии. В настоящее время можно наблюдать 
смещение ценностных ориентации в сторону бес-
полезности воинскои�  службы, деградация духов-
ных интересов личного состава, снижение его 
заинтересованности в качественнои�  боевои�  под-
готовке. 

Таким образом, экстремальныи�  характер про-
фессиональнои�  деятельности, искаженныи�  образ 
военнослужащих, отсутствие ценностного отно-
шения к профессии, и, как следствие, падение пре-
стижа военнои�  службы отрицательно повлияли на 
мотивационную составляющую поведения воен-

нослужащих: участились случаи легкомысленного 
отношение к своим профессиональным обязанно-
стям, сократилось количество лиц, изъявляющих 
желание служить по контракту [6]. Принимая во 
внимание вышесказанное, данное исследование, 
цель которого заключается в определении пси-
хологических средств в проектировании положи-
тельнои�  мотивации профессиональнои�  деятельно-
сти военнослужащих по контракту, на наш взгляд, 
является целесообразным и актуальным. 

Предмет исследования

Теоретико-методологическои�  основои�  рассмотре-
ния аспектов исследуемои�  проблемы выступили 
основополагающие подходы к изучению мотива-
ции деятельности: 
– личностно-деятельностныи�  подход (А.Н. Ле-

онтьев, С.Л. Рубинштеи� н, И.А. Зимняя); 
– гуманистические подходы к личности (Г.А. Бе-

рулава, М.Н. Берулава, И.Б. Котова, К. Роджерс, 
А. Маслоу и др.), концепции образа мира и про-
фессионального образа мира (Е.Ю. Артемьева, 
Е.А. Климов, О.М. Краснорядцева, А.Н. Леон-
тьев, В.В. Петухов, В.П. Серкин, С.Д. Смирнов, 
Е.Е. Соколова, Ю.К. Стрелков, И.Б. Ханина); 

– принципы детерминизма как зависимости 
психических явлении�  от порождающих их 
факторов (С.Л. Рубинштеи� н, А.В. Петровскии� , 
М.Г. Ярошевскии� ), развития (Б.Г. Ананьев,  
Л.С. Выготскии� , В.В. Давыдов, А.В. Петровскии� , 
Д.Б. Эльконин), активности (К.А. Абульханова-
Славская, А.А. Бодалев, В.П. Зинченко); 

– единства сознания и деятельности (А.Н. Леон-
тьев, С.Л. Рубинштеи� н и др.), связи индивиду-
ального и общественного (А.В. Брушлинскии� , 
Л.С. Выготскии� , А.В. Петровскии� );

– потребностные теории мотивации (А. Маслоу, 
Э. Диси и Р. Раи� ан), положения теории само-
детерминации о базовых психологических по-
требностях, лежащих в основе внутреннеи�  мо-
тивации; 

– когнитивные и атрибутивные концепции мо-
тивации (А. Бандура, Б. Ваи� нер, К. Двек, М. Се-
лигман, К. Петерсон, Э. Скиннер);

– системные модели мотивации достижения 
(П. Гольвитцер, Е.П. Ильин, Ю. Куль, М.Ш. Ма-
гомед-Эминов, Х. Хекхуазен), представления о 
мотивации как процессе саморегуляции (Р. Ба-
умаи� стер, Д.А. Леонтьев, Ч. Карвер, О.А. Коноп-
кин, Б. Циммерман, М. Шеи� ер), принципы об-
лачных технологии�  в ресурсном обеспечении 
саморегуляции субъекта психологическои�  без-
опасности (Краснянская Т.М., Тылец В.Г.) [2,4].
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Анализ научнои�  литературы, в которои�  рас-
сматривался предмет профессиональнои�  мотива-
ции, показал, что в современнои�  психологическои�  
науке обозначенная проблема вызывает большои�  
интерес ученых. Психологические аспекты моти-
вации и стимулирования трудовои�  деятельности 
освещены в работах К.А. Абульхановои� -Славскои� , 
А.Н. Аверина, Л.В. Азямовои� , К.Л. Андреева, В.Г. Асе-
ева, А.Г. Асмолова, В.Г. Асеева, Л.С. Выготского,  
A.A. Деркача, В.Г. Игнатова, Е.П. Ильина, Ю.М. За-
бродина, Д.Н. Завалишинои� , А.Н.Леонтьева. В част-
ности, содержательное описание наиболее типич-
ных мотивов профессиональнои�  деятельности 
содержит двухфакторная теория Ф. Херцберда, 
согласно которои�  они различаются по своеи�  на-
правленности. Первая группа мотивов – «факто-
ры-мотиваторы», которая направлена на решение 
производственных задач (достижения успеха в 
работе, наличие шансов продвижения по службе, 
признание результатов работы и т.д.). Вторая груп-
па мотивов – «факторы гигиены», которая делает 
работу более привлекательнои� , но в значительно 
меньшеи�  степени способствует повышению произ-
водительности (условия труда, минимум напряже-
ния и стресса, гибкии�  график работы и т.п.). 

Особое внимание привлекают мотивы выбора 
профессии, которые, по мнению ряда исследова-
телеи� , связаны с ориентациеи�  человека на имею-
щиеся у него социальные ценности и характером 
способностеи� , склонностеи� , интересов, индивиду-
альных ценностеи�  личности (Е.П. Ильин, Э.С. Чугу-
нова, А.П. Васильева, Б.Л. Покровскии�  и др.). 

Концепциеи� , представляющеи�  интерес, явля-
ется теория деятельности А.Н. Леонтьева. Автор 
указывает на то, что трудовая деятельность работ-
ников общественно мотивирована и, хотя управля-
ется также с помощью материального вознаграж-
дения, но смысл труда для рабочего порождается 
общественными или «смыслообразующими моти-
вами», т.е. теми, которые придают деятельности 
личностныи�  смысл. 

К. Замфир (1983) исходит из представления о 
трех составляющих мотивации: внутреннеи�  моти-
вации, внешнеи�  положительнои�  мотивации и внеш-
неи�  отрицательнои�  мотивации. Автор считает, что 
для высокои�  эффективности труда наиболее бла-
гоприятно такое соотношение между рассмотрен-
ными тремя видами мотивации, при котором цен-
тральное место занимают внутренние мотивы при 
одновременном использовании внешних положи-
тельных мотивов и исключении, по возможности, 
или ограничении внешних отрицательных мотивов. 

Мотивация военно-профессиональнои�  дея-
тельности военнослужащих, как элемент устои� чи-

вых социальных взаимодеи� ствии�  внутри военнои�  
организации, рассматривалась в научно-исследо-
вательских трудах В. Ф. Бондаренко, А. Н. Гостева, 
А. С. Сливкова, В. Е. Талынева, А. И. Тюрина и др.

Методы исследования

Достижение поставленнои�  цели потребовало про-
ведение эмпирического исследования, которое 
свелось к изучению роли субъективного образа 
военнослужащего при формировании мотивации 
профессиональнои�  деятельности и определению 
зависимости мотивации от ценностного отноше-
ния к профессии.

В исследовании приняли участие 98 солдат в 
возрасте от 18 до 24 лет, в том числе 26 – желаю-
щих продолжить службу по контракту и 53 – не вы-
ражающие такого желания, а также 19 человек, не 
определившихся в свое�м выборе.

Использовался следующии�  пакет психодиаг-
ностического инструментария: методика «Диа-
гностика мотивационнои�  структуры личности» 
(В.Э.Мильман), «Опросник терминальных ценно-
стеи� » (И.Г. Сенин), «Семантическии�  дифференци-
ал». Для обработки всех данных применялся пакет 
компьютерных программ SPSS (версия 13.0). Пар-
ные сравнения эмпирических групп осуществляли 
с использованием критерия (U) Манна Уитни.

Результаты и их анализ

На первом этапе исследования установлено, лишь 
17,2% призывников отмечают престижность дан-
нои�  профессии, и в 23% случаев призывники хоте-
ли бы остаться служить по контракту. Анализирую 
основания такого отрицательного отношения к во-
еннои�  службе, обратимся к различиям сформиро-
ванного образа военнослужащего в двух выборках 
испытуемых. Так, в группе лиц, которые не хотят 
служить по контракту, военнослужащии�  выступа-
ет как трусливыи� , пассивныи� , безответственныи� . 

С помощью критерия (U) Манна Уитни уста-
новлены статистические различия между харак-
тером мотивации в двух группах. У желающих про-
должить службу выявлена большая потребность в 
общении (U=108; р≤0,05), помимо этого, они счита-
ют данныи�  вид профессиональнои�  деятельности 
социально полезным (U=113; р≤0,05) в отличие 
от сослуживцев второи�  выборки. Можно предпо-
ложить, что именно это и стало мотивирующими 
причинами при принятии решения относительно 
дальнеи� шеи�  службы. 

Определены корреляционные связи между 
характером мотивации и реальным образом совре-
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стеи� , то для желающих служить по контракту важ-
ны саморазвитие и духовное удовлетворение – в 
26,7% случаев и достижения (в 20% случаев). 

Таким образом, военнослужащие, которые не 
желают служить по контракту полагают, что воен-
ная карьера не является для них средством само-
реализации, т.к. она не сможет удовлетворить их 
потребность в высоком материальном положении, 
необходимое для реализации собственных амби-
ции�  и достижения определенных результатов. По-
лучение образования для них важныи�  фактор, что 
свидетельствует о желании получить профессию, 
отличную от военнои� . Для лиц, желающих служить 
по контракту, наиболее важно обустроить свои�  быт 
и жить в более стабильных условиях. Доминирую-
щеи�  является ценность духовного удовлетворения 
от осуществляемои�  деятельности, чем материаль-
ное обеспечение [9]. 

С помощью (rs) критерия Спирмена были 
определены корреляционные связи между харак-
тером мотивации профессиональнои�  деятельно-
сти и терминальными ценностями у военнослужа-
щих. Особенности корреляционнои�  зависимости 
между мотивациеи�  профессиональнои�  деятельно-
сти и индивидуальнои�  системои�  ценностеи�  у во-
еннослужащих, желающих служить по контракту, 
представлены в таблице 2.

Анализирую данные представленнои�  табли-
цы, мы видим, что в даннои�  группе призывников 
мотив жизнеобеспечения сочетается с ценностью 
активных социальных контактов. Это свидетель-
ствует о возможности удовлетворения потреб-
ности в установлении ими благоприятных от-
ношении�  в сфере социального взаимодеи� ствия, 
расширении своих межличностных связеи� , реали-
зации своеи�  социальнои�  роли лишь в этои�  профес-
сии. Мотив социальнои�  полезности коррелирует 
с увлечениями, что говорит о представлении во-
еннои�  службы, не только как социально полезном 

менного военного. Анализируя данные таблицы 1, 
полученные с помощью (rs) критерия Спирмена, 
видно, что для лиц, желающих продолжить службу 
по контракту, внешние физические характеристи-
ки связаны с общеи�  активностью. Более дифферен-
цирована и личность военного (форма выделяет 
его на фоне других, он активен, способен пои� ти на-
перекор обстоятельствам и т.п.). Они высоко оце-
нивают социальныи�  статус и значимость даннои�  
профессии. 

Во второи�  выборке физиологические характе-
ристики не отделены от личностных и социальных. 
Это свидетельствует о том, что респонденты дан-
нои�  группы не выделяют значимость физических 
данных военного. Кроме того, не дифференциро-
ваны личностные характеристики от социальных. 
Принимая это во внимание, можно предположить, 
что оценка качеств военнослужащего происходит у 
них через эталоны, принятые в социуме. 

Таким образом, мы склонны полагать, что 
чаще всего нежелание служить по контракту свя-
зано с низкими оценками роли военнослужащего в 
обществе [8]. 

На втором этапе мы проанализировали эм-
пирические результаты, полученные с помощью 
«Опросника терминальных ценностеи� » (И.Г. Се-
нин). Определено, наивысшими ценностью во-
еннои�  профессии призывники считают чувство 
патриотизма – в 69% случаев, вои� сковое товари-
щество (57%), воинскии�  долг (52%), 24,1% при-
зывников отмечают социальную защищенность 
при принадлежности к этои�  профессии и 20,7% – 
возможность обеспечить необходимыи�  материаль-
ныи�  уровень жизни. В двух группах практически в 
одинаковои�  степени преобладает направленность 
на профессиональную деятельность. В то же время, 
те лица, которые не хотят продолжить карьеру во-
енного, ориентированы на семеи� ные отношения и 
увлечения (27%). Что касается жизненных ценно-
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Таблица 1
Корреляция показателей между мотивационной структурой личности 

и характеристиками образа военного, сложившегося у военнослужащих по призыву
Физиологические Личностные Социальные

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа
Физиологические -- -- -- -- -- --
Личностные 0,768** 0,766** -- -- -- --
Социальные 0,498* 0,691** 0,539* 0,822 -- --
Жизнеобеспечение 0,144 0,287 -0,175 0,250 -0,144 0,064
Комформность 0,144 0,146 0,089 0,257 0,438 0,359*
Социальный статус 0,389 0,117 0,251 0,379* 0,416 0,361*
Общение 0,028 0,016 0,070 0,083 0,166 0,201
Общая активность -0,226 0,376* -0,101 0,475** -0,419 0,312
Творческая активность -0,133 0,237 -0,068 0,241 0,179 0,093
Социальная активность -0,104 0,158 -0,337 0,343* 0,179 0,207
Рабочая мотивация -0,306 0,321* -0,302 0,425* -0,092 0,238
Общежитейская мотивация 0,217 0,171 0,009 0,334* 0,346 0,361*

Примечание: 1 группа – не желают продолжить службу; 2 группа – желают продолжить службу по контракту 
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меи� нои�  жизни и высоким материальным положе-
нием, что свидетельствует об особои�  значимости 
для человека всего того, что связано с жизнью 
семьи и его стремлении обеспечить свою семью 
всем необходимым через достижение высокого 
материального достатка. Определена взаимосвязь 
творческои�  активности с увлечениями и духовным 
удовлетворением, что выражается в высокои�  зна-

виде деятельности, но и возможности реализации 
своих творческих потребностеи� . 

Особенности корреляционнои�  зависимости 
между мотивациеи�  профессиональнои�  деятельности 
и индивидуальнои�  системои�  ценностеи�  у военнослу-
жащих второи�  группы, представлены в таблице 3. 

В даннои�  выборке мотив приобретения со-
циального статуса коррелирует с ценностями се-
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мотивация и духовность личности

Таблица 2
Особенности корреляционной зависимости между мотивацией 

профессиональной деятельности и индивидуальной системой ценностей 
у военнослужащих, желающих служить по контракту

Ж К СС О ОА ТА СП
Ж - - - - - - -
К -0,233 - - - - - -

СС 0,245 0,634* - - - - -
О -0,250 0,177 -0,238 - - - -

ОА 0,535 -0,421 -0,037 -0,235 - - -
ТА -0,137 0,355 0,082 0,587* -0,051 - -
СП 0,122 0,674* 0,738 -0,270 -0,289 0,183 -
ПЖ 0,192 -0,240 -0,275 -0,131 -0,134 -0,144 0,158

ОиО 0,308 -0,405 -0,297 0,266 0,277 0,266 -0,241
СЖ 0,167 0,498 0,472 0,542* -0,152 -0,299 0,714**
ОЖ -0,051 0,153 -0,220 0,255 0,028 0,303 0,016

У -0,076 0,483 0,140 -0,040 -0,396 0,206 0,601*
Соб.Пр. 0,526 -0,247 -0,217 0,059 0,135 0,044 -0,084

ВМП 0,097 0,139 0,366 -0,383 -0,041 -0,202 0,144
Кр. 0,102 0,111 -0,291 0,206 -0,115 0,145 0,088

АСК 0,601* -0,058 0,058 -0,312 0,094 -0,308 0,288
РС -0,156 -0,108 -0,307 0,376 -0,066 -0,127 -0,223
Д -0,135 -0,252 -0,474 0,339 -0,155 0,159 -0,166

ДУ 0,038 0,062 -0,009 0,047 -0,271 0,293 0,391
ССИ -0,040 0,324 0,025 -0,143 0,056 0,334 0,476

Примечание: Ж – жизнеобеспечение; К – комфорт; СС – социальный статус; О – общение; ОА – общая активность; ТА – творческая 
активность; СП – социальная полезность; ПЖ – профессиональная жизнь; ОиО – обучение и образование; СЖ – семейная жизнь; 
ОЖ – общественная жизнь; У – увлечения; Соб.Пр. – собственный престиж; ВМП – высокое материальное положение; Кр. – креа-
тивность; АСК – активные социальные контакты; РС – развитие себя; Д – достижения; ДУ – духовное удовлетворение; ССИ – сохра-
нение собственной индивидуальности. 

Таблица 3
 Особенности корреляционной зависимости между мотивацией профессиональной 

деятельности и индивидуальной системой ценностей у военнослужащих, 
которые не хотят продолжить службу по контракту

 Ж К СС О ОА ТА СП
Ж - - - - - - -
К 0,264 - - - - - -

СС 0,290 0,531** - - - - -
О 0,190 0,525** 0,454** - - - -

ОА 0,351* 0,211 0,208 0,181 - - -
ТА 0,249 -0,006 0,196 0,289 0,440* - -
СП 0,203 0,300 0,380* 0,428 0,653** 0,650** -
ПЖ 0,401* 0,312* 0,467** 0,097 0,414* 0,543** 0,376*

ОиО 0,399* 0,273 0,462** 0,124 0,351* 0,455* 0,334*
СЖ 0,345* 0,247 0,541** -0,025 0,138 0,168 0,133
ОЖ 0,305 0,416** 0,376* 0,110 0,449* 0,279 0,375*

У 0,421* 0,307 0,351* -0,021 0,378* 0,555** 0,353*
Соб.Пр. 0,386* 0,180 0,448* -0,050 0,321 0,367* 0,130

ВМП 0,391* 0,329 0,520** 0,113 0,199 0,177 0,181
Кр. 0,400* 0,317 0,404* 0,008 0,490** 0,513** 0,444*

АСК 0,412* 0,320 0,425 0,110 0,406* 0,423* 0,315
РС 0,362* 0,292 0,308 -0,012 0,371* 0,385* 0,274
Д 0,488** 0,411** 0,421* 0,170 0,338* 0,418* 0,345*

ДУ 0,263 0,292 0,465** 0,089 0,336 0,543** 0,448*
ССИ 0,351* 0,150 0,426* -0,069 0,222 0,464** 0,267

Примечание: см. примечание к Табл.1
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формирование и развитие у военнослужащих 
качеств и навыков, обеспечивающих адекват-
ное поведение при выполнении конкретных 
учебно-боевых и боевых задач (практические 
занятия, тренировки по подготовке психики 
личного состава к деи� ствиям в реальнои�  об-
становке, формирование психическои�  готов-
ности к бою, преодолению чувств страха, пси-
хическая адаптация к управлению оружием и 
боевои�  техников в процессе их эксплуатации). 

– внедрение военными психологами и управ-
ленческим составом мер по социальнои�  защи-
те и психологическои�  помощи и реабилитации 
военнослужащих, предусматривающих специ-
альные формы и методы работы, адекватного 
информационного, организационного и науч-
но-методического обеспечения и т.п. [7].

Выводы 

В ходе представленного исследования мы дока-
зали достоверность различии�  между характером 
мотивации в двух группах военнослужащих. Так, у 
желающих продолжить службу выявлена большая 
потребность в общении (U=108; р≤0,05), помимо 
этого, они считают данныи�  вид профессиональ-
нои�  деятельности социально полезным (U=113; 
р≤0,05) в отличие от сослуживцев – нежелающих 
служить по контракту. 

Определены корреляционные связи между ха-
рактером мотивации и реальным образом современ-
ного военного. У военнослужащих, не стремящихся 
заключить контракт с Министерством обороны РФ, 
физиологические характеристики не отделены от 
личностных и социальных. Это свидетельствует о 
том, что они не выделяют значимость физических 
данных военного. Кроме того, не дифференциро-
ваны личностные характеристики от социальных. 
Принимая это во внимание, можно предположить, 
что оценка качеств военнослужащего происходит 
у них через эталоны, принятые в социуме. Для лиц, 
желающих продолжить службу по контракту, внеш-
ние физические характеристики связаны с общеи�  
активностью. Они высоко оценивают социальныи�  
статус и значимость даннои�  профессии. 

Обнаружены различия и в ценностных ори-
ентирах испытуемых. В группе лиц, желающих 
служить по контракту, доминирует ценность ду-
ховного удовлетворения от осуществляемои�  де-
ятельности, чем материальное обеспечение. Для 
респондентов второи�  группы военная карьера не 
является средством самореализации их амбиции� . 

В заключение отметим, что практическая зна-
чимость исследования определяется определением 

чимости для человека его увлечении�  считая, что 
без них жизнь во многом неполноценна, а также в 
стремлении к получению морального удовлетво-
рения во всех сферах жизни. Следовательно, мож-
но предположить, что однои�  из причин нежелания 
военнослужащих служить по контракту, является 
невозможность удовлетворения потребности в 
творчестве и убежденность в том, что данныи�  вид 
профессиональнои�  деятельности не принесет им 
внутреннее удовлетворение. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 
отсутствие ценностного отношения к профессии 
военнослужащего является дополнительным ос-
нованием для отказа солдат продолжить службу по 
контракту. Большинство из них не рассматривают 
данныи�  вид профессиональнои�  деятельности как 
средство самореализации, а напротив, не дающии�  
возможности личностного роста и удовлетворения 
всех потребностеи� . 

В виду обозначенных причин, возникает необ-
ходимость определения психологических средств в 
проектировании положительнои�  мотивации профес-
сиональнои�  деятельности военнослужащих. Важно 
обозначить, что мотивация формируется под влия-
нием факторов окружающеи�  деи� ствительности и ра-
боты по профессиональнои�  ориентации. В виду этого 
необходима определенная организация деятельно-
сти психологическои�  службы, включающая: 
– диагностику у поступающих призывников на 

службу по контракту соответствия профес-
сионально-психологическим требованиям 
военнои�  службы и уровня психологическои�  
готовности к деятельности в экстремальных 
условиях, благодаря чему возможно прогнози-
рование эффективности их деятельности;

– определение общеи�  направленности на воен-
ную службу, а также на отдельные воинские 
специальности: командные, операторские, 
связи и наблюдения, водительские, техноло-
гические и специального назначения;

– разработку комплекса мер, направленных на 
формирование мировоззрения, военно-про-
фессиональных установок, позиции� , ценност-
ных ориентации� , принципов, норм и правил 
поведения военнослужащих, а также на повы-
шение правовои�  и нравственнои�  культуры во-
енно-служебных отношении� ; 

– психологическую подготовку личного состава 
к несению службы развитием положительно 
деи� ствующих мотивов, быстротои�  формиро-
вания новых навыков и новои�  динамики пси-
хических процессов; 

– внедрение специализированных форм актив-
ного обучения (тренингов), направленных на 
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практическои�  деятельности военных психологов; 
при проведении других научных исследовании� , а 
также могут стать основои�  для разработки типовых 
и индивидуальных программ подготовки военнос-
лужащих к профессиональнои�  деятельности.

психологических средств в проектировании поло-
жительнои�  мотивации профессиональнои�  деятель-
ности военнослужащих по контракту. Полученные 
эмпирические данные могут быть использованы: 
в военнои�  практике управленческим составом; в 
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