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Профессионализация трактуется как процесс ста- чает Е.П. Ильин, «мотивация — это внутренняя де-
новления профессионала, который включает целый терминация поведения и деятельности, которая, ко-
набор социально значимых факторов: выбор лич- нечно же, может быть обусловлена и внешними раз
ностью профессии с учетом собственных способно- дражителями, окружающей человека средой» [3, с. 63].
стей; усвоение профессиональных норм; формирова- При этом очень сложно полагать, на основании
ние профессиональной идентичности, профессиональ- каких влияний среды возникают индивидуальные
ное развитие путем интеграции получаемого опыта и различия в мотивах [6].
т.п. Таким образом, можно утверждать, что профес- К внутренним мотивам выбора профессии тра-
сионализация — один из аспектов развития личности, диционно относят содержание работы, ее социаль-

Мотивы вырабатываются в процессе индивиду- ную полезность, возможности получения новых
ального развития как сравнительно стабильные оце- знаний и общения (социальных контактов), дина-
ночные диспозиции. Однако, как справедливо отме- мичный характер работы (подвижность), самостоя-
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тельность в принятии решений. Внутренняя мотива
ция представляет собой множество мотивов, кото
рые находятся между собой в различных соотно
шениях: конкуренции, иерархии, взаимного допол
нения [5, с. 129-135]. Преобладание внутренней мо
тивации свидетельствует об осознанном выборе, 
опирающемся на содержание профессиональной со
ставляющей.

Среди внешних мотивов, как правило, рассматри
ваются: материальное вознаграждение, возмож
ность продвижения по службе, престижность, усло
вия работы. Превалирование внешних, утилитар
ных мотивов ведет к тому, что индивид работает 
формально, у него отсутствует творческий подход, 
самостоятельная постановка целей.

Мотивы образуют иерархическую структуру — 
мотивационную сферу [2, с. 382], которая имеет ряд 
параметров: множественность мотивов (наличие 
определенного набора мотивов), структурирован
ность мотивации (присутствие определенных видов 
мотивов), иерархичность мотивации (определенный 
порядок ранжирования), сила мотивации (различия 
по интенсивности), устойчивость мотивов (длитель
ность сохранения действенности мотивации).

Проведенное исследование установило 12 реле
вантных мотивационных показателей, влияющих на 
выбор профессии «следователь» выпускниками Мос
ковской академии Следственного комитета. Выборку 
составили обучающиеся 5 курса факультета подго
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товки следователей по специальности «Правовое 
обеспечение национальной безопасности» (п = 60).

В результате статистической обработки данных 
выявлены три типа мотивационных профилей:

♦ прогрессивный, отражающий установку лич
ности на процесс ее развития (тип А) (рис. 1);

♦ регрессивный, характеризующийся значи
тельным преобладанием потребительских мотивов 
(тип В) (рис. 2);

♦ нейтральный, без признаков доминирования 
определенных мотивов (тип С) (рис. 3).

Для интерпретации полученных результатов в 
контексте рассмотрения мотивационного профиля 
в качестве прогностического параметра эффектив
ности следственной деятельности были дифферен
цированы потребности, которые, по сути, являются 
ценностными основаниями предпочитаемой про
фессиональной деятельности на две группы.

Шкалы первой группы — мотивы поддержания 
жизнеобеспечения (потребности в высоком матери
альном вознаграждении за труд, в комфортных усло
виях работы; статусные и аффилиативные потребнос
ти) (рис. 4). На оси X отмечен диапазон выраженности 
фактора, по оси У — доли обследованной выборки.

Вторая группа факторов определяет установку 
личности на процесс ее развития (развивающие мо
тивы) и, по нашему мнению, выражается потребно
стями в творчестве, креативности, открытости ново
му опыту, в самосовершенствовании, признании, в
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сопричастности к социально значимой миссии, в до
стижении актуальных целей [7] (рис. 5).

В ходе исследования выявлено, что мода распре
деления (наиболее часто встречающееся значение) 
находится в диапазоне 20-40 баллов как по шкалам 
первой группы потребностей, так и по шкалам вто
рой группы. Это свидетельствует о том, что для 
большинства респондентов актуален весь набор обо

значенных потребностей. Таким образом еще раз 
подтверждается полимотивность человеческого су
ществования.

Потребность в структурировании работы (выра
женность в 40-60 баллов у 23% респондентов) обу
словлена когнитивной сложностью содержания след
ственной деятельности, ее многозадачностью в усло
виях информационной неопределенности, изменчи-
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Рис. 3. Мотивационный профиль типа С

332 Вестник Московского университета МВД России № 6 /  2019



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

50
[ Высокий заработок

I Условия работы

I Структурирование 
работы

I Общение 

I Взаимоотношения 

I Власть и влиятельность

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

Рис. 4. Мотивационный профиль респондентов по шкалам первой группы

востью профессиональных ситуаций, поэтому повы
шение эффективности работы следователя с таким 
мотивационным профилем потребует от его руково
дителя четких указаний и постоянной координации 
работы.

Выпускники с высокой потребностью в интерес
ной общественно полезной работе (37% респонден
тов) имеют значение превышения показателя как 
моды (40 баллов), так и медианы (среднего значе
ния) — 40,3 балла по данному фактору. Эта потреб
ность поддерживается социально значимой миссией 
следователя, которая заключается в обеспечении 
осуществления правосудия и неотвратимости нака
зания за совершенное преступление [1, с. 27]. Во 
взаимодействии с таким подчиненным руководи
телю следует учитывать, что эффективность его ра

боты будет значительно выше при расследовании 
дел, по которым совершившие преступления лица 
установлены.

Потребность в высоком заработке выражена у 
43% респондентов (мода — 40 баллов, медиана — 
41 балл). Руководителю следует помнить, что удов
летворенные в этом аспекте следователи готовы ра
ботать ненормированно, в условиях присущей след
ственной деятельности психофизиологической на
пряженности, часто в ущерб интересам личной и се
мейной жизни. Однако, неудовлетворенность разме
ром денежного вознаграждения может обусловить не 
только снижение эффективности работы, но и уско
рение темпов профессиональной деформации и про
фессионального выгорания со всеми возможными 
рисками криминализации.
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Рис. 5. Мотивационный профиль респондентов по шкалам первой группы
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Важно отметить, что выраженность у респон
дентов потребности в высоком заработке не яв
ляется доминирующей над остальными мотивами.

Фактор «Условия работы» выступает приоритет
ным мотивационным показателем по степени влия
ния на выбор профессии следователя у 18% протес
тированных обучающихся.

Потребность в признании является значимой для 
8% респондентов. Для повышения эффективности ра
боты со следователями указанной категории руково
дитель должен учитывать: чем выше значение дан
ного мотива, тем менее разборчивым может стать 
следователь в средствах такого признания, в резуль
тате чего возрастает риск формирования негативной 
модели поведения.

43% респондентов не обладают ярко выражен
ной потребностью оказывать влияние, что может 
привести к снижению эффективности работы на 
должности следователя в случае возложения ответ
ственности за других, например, при назначении ру
ководителем следственно-оперативной группы.

Потребность в достижении поставленных целей 
доминирует у 12% от числа опрошенных. Эффектив
ность их деятельности будет снижаться в том случае, 
если цели, к достижению которых их всячески поощ
ряли, внезапно изменяются, а причины этого неясны 
или иррациональны. Примечательно, что такая же 
часть респондентов не испытывает указанной потреб
ности. Предположим, что эффективность работы этой 
категории может снижаться, когда достижение про
фессиональных целей становится непременным усло
вием «успеха» в погоне за статистическими показа
телями количественной оценки следственной работы.

Общепризнано, что профессия «следователь» име
ет особый содержательный и социальный статус. В 
этом можно дополнительно убедиться, обратившись 
к известной психологической теории профессиональ
ного выбора Холланда, который установил взаимо
связи между личностными особенностями, предпочте
нием рода деятельности и ее организационной струк
туры [4, с. 385]. Профессия «следователь» в этой кон
цепции обретает одновременно три сущности: иссле
довательская (решение интеллектуальных задач), об
щественная (правовая защита граждан), традиционная 
(востребованность, конкретность, ответственность).

Учитывая эту «многоликость», необходимо при
знать задачу первичной профессионализации буду
щих следователей одной из первоочередных в ведом

ственной системе профессиональной подготовки. По 
нашему мнению, у обучающихся необходимо разви
вать прогрессивный мотивационный профиль, харак
теризующийся внутренними мотивам выбора профес
сии. Этому будут способствовать формирование и ак
центуация просоциальных ценностей, развитие твор
ческого потенциала и профессионально значимых 
качеств — принципиальности, открытости новому 
опыту, бескорыстности, самостоятельности, самодо
статочности и ответственности.
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