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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования спец-
ифики мотивации профессиональной деятельности военнослужащих. Обусловлена 
актуальность данной работы. Указаны ее цель, гипотеза, теоретическая и практиче-
ская значимость, а также теоретико-методологические обоснования. Кратко описана 
теория самодетерминации (SDT) Э. Деси и Р. Райана. Описаны база и выборка ис-
следования. Представлены использованные психодиагностические методики, пере-
числены использовавшиеся методы математико-статистической обработки получен-
ных данных. Перечислены обнаруженные в ходе проведения исследования значимые 
различия и взаимосвязи, представлены статистические данные, их психологическая 
интерпретация и возможное объяснение. В заключение сделаны выводы о возмож-
ных перспективах проведения дальнейших эмпирических исследований в данной об-
ласти.
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of the military personnel 
professional activity specifics. The relevance of this work is determined. Its purpose, 
hypothesis, theoretical and practical significance, as well as theoretical and methodological 
justifications are indicated. The theory of self-determination (SDT) by E. Desi and 
R. Ryan is briefly described. The base and sample of the study are described. The used 
psychodiagnostics techniques are presented, the methods of mathematical and statistical 
processing of the obtained data are listed. The significant differences and interrelations 
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found during the study are listed, statistical data, their psychological interpretation and 
possible explanation are presented. Conclusions are drawn about the possible prospects for 
further empirical research in this area.
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Актуальность данного исследования обусловлена непреходящей важностью, 
особенно в текущей геополитической обстановке, проблемы эффективности про-
фессиональной деятельности всех категорий военнослужащих различных силовых 
структур Российской Федерации, а также очевидной и подтвержденной множе-
ством исследований взаимосвязью объективных характеристик профессиональной 
деятельности у субъектов этой деятельности с лежащей в ее основе профессиональ-
ной мотивацией, ее особенностями и спецификой.

В целом, проблема профессиональной мотивации имеет обширную историю 
исследований как в зарубежной, так и в отечественной психологической науке 
[3; 8–10]. В различных научных источниках представлено множество данных по 
данной проблематике как теоретического, так и эмпирического характера, и их ко-
личество непреклонно растет. Очевидно, однако, что каждому конкретному виду 
профессиональной деятельности, характеризующемуся своими уникальными осо-
бенностями, будет соответствовать в каждом случае и своя уникальная специфика 
профессиональной мотивации, лежащей в его основе. И нет оснований полагать, что 
профессиональная деятельность военнослужащих, характеризующаяся также сво-
ими весьма специфическими особенностями, будет в данном отношении являться 
исключением, о чем свидетельствуют также и данные некоторых исследователей [1]. 
Кроме того, следует ожидать, что различия будут обнаружены и среди военнослу-
жащих различных профессиональных категорий.

Таким образом, целью данного исследования стало изучение особенностей спец-
ифики мотивации профессиональной деятельности военнослужащих территори-
альных органов правительственной связи в исследуемом подразделении, а также их 
удовлетворенности процессом ее осуществления. Гипотеза была основана на том, 
что военнослужащие различных групп (группирование производилось по таким 
признакам, как: пол, возраст, образование, специфика профессиональной деятель-
ности и стаж служебной деятельности) будут иметь отличия в специфике их про-
фессиональной мотивации.

Теоретическая значимость данного исследования заключается в раскрытии ме-
ханизма влияния особенностей военнослужащих исследуемой профессиональной 
категории на специфику мотивации их профессиональной деятельности, а также их 
удовлетворенность процессом ее осуществления. Практическая же значимость со-
стоит в том, что полученные данные могут быть использованы, соответственно, как 
для оптимизации структуры и усиления их профессиональной мотивации, так и для 
повышения уровня их удовлетворенности трудом.
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Теоретико-методологическую основу данной работы составили положения от-
ечественных и зарубежных психологов, основным из которых стала «Теория само-
детерминации» (SDT – self-determination theory) Э. Деси и Р. Райана [11; 13], яв-
ляющаяся в настоящее время одним из перспективных направлений исследований 
мотивации профессиональной деятельности.

Теория самодетерминации на текущий момент представляет собой метатеорию, 
складывающуюся из пяти подтеорий, а именно: теории базовых психологических 
потребностей, теории когнитивной оценки, теории организмической интеграции, 
теории казуальных ориентаций и теории содержания целей. Не углубляясь глубоко 
в теоретические обоснования, отметим, что, согласно модели SDT в основе моти-
вации любого индивида лежат три базовых потребности: потребность в автономии, 
потребность в компетентности и потребность в аффилиации. И, в зависимости от 
того, насколько деятельность субъекта, а том числе профессиональная, способ-
ствует удовлетворению данных потребностей, его мотивация к ее осуществлению, 
в зависимости от уровня ее автономии, может занимать различные положения на 
постулируемом данной теорией мотивационном континууме (перечислено в по-
рядке повышения уровня автономии): амотивация (с отсутствием саморегуляции), 
внешняя мотивация (регуляция стремлением к получению внешнего вознагражде-
ния и избеганию наказания), интроецированная мотивация (регуляция частично 
присвоенными нормами и правилами), идентифицированная мотивация (включа-
ющая переживание сделанного выбора касательно осуществляемой субъектом де-
ятельности с интериоризацией присущих этой деятельности норм и ценностей), 
интегрированная мотивация (предполагающая обобщение и ассимиляцию ранее 
осуществленных идентификаций) и собственно внутренняя мотивация (при кото-
рой деятельность субъекта полностью автономна, т. е. определяется не внешними 
условиями, а совокупностью его внутриличностных диспозиций) [12].

В исследовании приняло участие 111 военнослужащих, являющихся сотрудни-
ками территориального подразделения органов Правительственной связи в возрас-
те от 21 до 59 лет, из которых 87 мужчин, 23 женщины и один респондент не указал 
свой пол.

В качестве психодиагностического инструментария были выбраны следующие 
методики: 

1. Тест-опросник «Структура мотивации трудовой деятельности», предполагаю-
щий оценку респондентом мотивов своей профессиональной деятельности (К. Зам-
фир) [2].

2. Методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности», позво-
ляющая респонденту оценить удовлетворенность своей профессиональной дея-
тельностью (Т. Л. Бадоев) [2].

3. Методика социологического исследования мотивации военно-профессиональ-
ной деятельности офицерского состава, предполагающая оценку респондентами 
своей профессиональной мотивации (Р. В. Ткачев) [6].

4. Опросник мотивации профессиональной деятельности, позволяющий респон-
дентам оценить типы мотивации и регуляции их профессиональной деятельности 
в соответствии с положениями теории самодетерминации (Т. Н. Францева) [7].

5. «Опросник профессиональной мотивации» (ОПМ-2), направленный на опре-
деление специфики профессиональной мотивации респондентов в соответствии 
с положениями теории самодетерминации (Е. Н. Осин, А. А. Горбунова, Т. О. Гор-
деева и др.) [4; 5].
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Для математико-статистической обработки полученных данных использовались: 
критерий сравнения 2-х независимых групп U-Манна-Уитни, критерий сравнения 
3-х и более независимых групп H-Краскела-Уоллиса и метод корреляционного ана-
лиза по критерию r-Спирмена.

В ходе проведения эмпирического исследования были получены следующие ре-
зультаты: 

1. Обнаружены три статически значимых различия по фактору «Пол» по пара-
метрам: «ВОМ» (U = 597,500 при p = 0,002), «Мотив взаимодействия» (U = 655,000 
при p = 0,006) и «Взаимоотношения с коллегами» (U = 723,000 при p = 0,03).

Таблица 1
Результаты применения непараметрического критерия сравнения 2-х независимых групп 

U-Манна-Уитни (по фактору «Пол»)

Параметры Ср. знач. 
(м)

Ср. знач. 
(ж) U Ур. знач. 

(p)
Кол. набл. 

(м)
Кол. набл. 

(ж)
ВОМ 12,286 14,854 597,500 0,002 84 24
Мотив взаимодействия 23,198 20,333 655,000 0,006 86 24
Взаимоотношения 
с коллегами 2,318 1,875 723,000 0,03 85 24

Как показано в таблице 1, по параметру «ВОМ» среднее значение в группе жен-
щин (M = 14,854) выше, чем в группе мужчин (М = 12,286), при этом среднее зна-
чение по параметру «Мотив взаимодействия» в группе мужчин (М = 23,198) выше, 
чем в группе женщин (М = 20,333), как и по параметру «Взаимоотношения с колле-
гами» среднее значение в группе мужчин (М = 2,318) выше, чем в группе женщин 
(М = 1,875). Таким образом, профессиональная мотивация военнослужащих-жен-
щин в большей степени определяется страхом наказания и осуждения, чем у во-
еннослужащих-мужчин, однако при этом военнослужащие мужчины в большей 
степени удовлетворены своими взаимоотношениями с коллегами и в их профессио-
нальной деятельности более выражен мотив взаимодействия. Данный результат не 
соответствует изначальным ожиданиям и, скорее всего, обусловлен конкретными 
факторами социально-психологической обстановки в исследуемых коллективах.

2. Выявлено два статически значимых различия по фактору «Образование» по 
параметрам: «Размер заработной платы» (U = 408,500 при p = 0,044) и «Осознание 
значения профессии, долга перед Родиной» (U = 379,500 при p = 0,041).

Таблица 2
Результаты применения непараметрического критерия сравнения 2-х независимых групп 

U-Манна-Уитни (по фактору «Образование»)

Параметры Ср. знач. 
(высшее)

Ср. знач. 
(среднее) U Ур. знач. 

(p)
Кол. набл. 
(высшее)

Кол. набл. 
(среднее)

Размер заработной 
платы 1,104 0,077 408,500 0,044 96 13

Осознание значения 
профессии, долга 
перед Родиной

8,011 9,000 379,500 0,041 90 13
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Как видно из таблицы 2, по параметру «Размер заработной платы» среднее зна-
чение в группе военнослужащих, имеющих высшее образование (M = 1,104) выше, 
чем в группе респондентов, его не имеющих (М = 0,077), а по параметру «Осознание 
значения профессии, долга перед Родиной», напротив – среднее значение в группе 
военнослужащих, не имеющих высшего образования (М = 9,000) выше, чем в груп-
пе респондентов, им обладающих (М = 8,011). Следовательно, военнослужащие, 
имеющие среднее профессиональное образование, придают большую значимость 
осознанию значимости своей профессии, долга перед Родиной, чем их сослуживцы 
с высшим профессиональным образованием, однако те, в свою очередь, в большей 
степени удовлетворены размером своей заработной платы. Данный результат более 
чем ожидаем ввиду очевидной разницы в размере денежного довольствия между 
большинством представителей данных категорий военнослужащих.

3. Найдено пять статически значимых различий по фактору «Военное образо-
вание» по параметрам: «Внешняя положительная мотивация» (U = 868,000 при  
p = 0,006), «Эмоциональная регуляция» (U = 942,000 при p = 0,014), «Мотив вза-
имодействия» (U = 973,500 при p = 0,024), «Возможность повышения квалифи-
кации» (U = 1020,000 при p = 0,043) и «Возможность профессионального роста»  
(U = 894,500 при p = 0,041).

Таблица 3
Результаты применения непараметрического критерия сравнения 2-х независимых групп 

U-Манна-Уитни (по фактору «Военное образование»)

Параметры Ср. знач. 
(имеется)

Ср. знач.  
(отсутствует) U

Ур. 
знач. 
(p)

Количество 
наблюдений 

(имеется)

Количество 
наблюдений 
(отсутствует)

ВПМ 14,396 12,714 868,000 0,006 64 40
Эмоциональная 
регуляция 8,545 6,975 942,000 0,014 66 40

Мотив взаимо-
действия 23,455 21,425 973,500 0,024 66 40

Возможность по-
вышения  
квалификации

1,697 1,075 1020,000 0,043 66 40

Возможность 
профессиональ-
ного роста

8,065 6,421 894,500 0,041 62 38

Таким образом, данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют, что по 
параметру «Внешняя положительная мотивация» среднее значение в группе воен-
нослужащих, обучавшихся в военных профессиональных образовательных органи-
зациях (M = 14,396) выше, чем в группе респондентов, не имевших подобного опыта 
(М = 12,714), как и по параметрам: «Эмоциональная регуляция» – среднее значение 
в группе военнослужащих, обучавшихся в военных профессиональных образова-
тельных организациях (M = 8,545), выше, чем в группе респондентов, не имевших 
подобного опыта (М = 6,975), «Мотив взаимодействия» – среднее значение в группе 
военнослужащих, обучавшихся в военных профессиональных образовательных ор-
ганизациях (M = 23,455), выше, чем в группе респондентов, не имевших подобного 
опыта (М = 21,425), «Возможность повышения квалификации» – среднее значение 
в группе военнослужащих, обучавшихся в военных профессиональных образова-
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тельных организациях (M = 1,697), выше, чем в группе респондентов, не имевших 
подобного опыта (М = 1,075), и, наконец, по параметру «Возможность профессио-
нального роста» – среднее значение в группе военнослужащих, обучавшихся в во-
енных профессиональных образовательных организациях (M = 8,065), также выше, 
чем в группе респондентов, не имевших подобного опыта (М = 6,421). Соответствен-
но, военнослужащие, освоившие основную образовательную программу в той или 
иной военной профессиональной образовательной организации, в большей степени 
стремятся к получению внешнего вознаграждения различного рода за свой труд, 
чем их сослуживцы, не имеющие подобного опыта, кроме того, их профессиональ-
ная деятельность в большей степени определяется их эмоциональным состоянием 
и мотивом взаимодействия. Кроме того, они в большей степени удовлетворены име-
ющимися возможностями для повышения своей квалификации, а также придают 
большую значимость наличию возможностей для своего профессионального роста. 
В отношении этих данных можно предположить, что они обусловлены изначальной 
профессиональной ориентацией военнослужащих, прошедших обучение в военных 
образовательных организациях, на осуществление соответствующей профессио-
нальной деятельности, на профессиональный успех в данной сфере деятельности 
и получение внешних вознаграждений за ее осуществление, а также более комфорт-
ным для них пребыванием в соответствующей профессиональной среде.

4. Обнаружено одно статистически значимое различие по фактору «Специальность» 
по параметру «Внешняя отрицательная мотивация» (U = 631,000 при p = 0,019).

Таблица 4 
Результаты применения непараметрического критерия сравнения 2-х независимых групп 

U-Манна-Уитни (по фактору «Специальность»)

Параметры Ср. знач. 
(профильная)

Ср. знач. 
(штабная) U Ур. знач. 

(p)

Количество 
наблюдений 

(профильная)

Количество 
наблюдений 
(штабная)

ВОМ 12,518 14,295 631,000 0,019 85 22

Как показывает таблица 4, среднее значение в группе военнослужащих, имеющих 
штабную специальность, либо работающих в службах обеспечения (M = 14,295) выше, 
чем в группе респондентов, имеющих профильные специальности (М = 12,518). 
Таким образом, у военнослужащих, имеющих штабную специальность, либо ра-
ботающих в службах обеспечения, в большей степени выражен страх наказания 
со стороны руководящего состава и осуждения со стороны сослуживцев, чем у ре-
спондентов, имеющих профильные специальности. Это различие может быть об-
условлено тем, что профессиональная деятельность военнослужащих, замещаю-
щих профильные должности, более ориентирована на конкретные ее результаты, 
чем на соблюдение формальных правил и выполнение установленных норм, чем 
у военнослужащих, занимающихся штабной работой или замещающих должности 
в службах обеспечения.

5. Найдено пять статически значимых различий по фактору «Категория долж-
ности» по параметрам: «Интегрированная мотивация» (U = 291,800 при p = 0,011), 
«Идентифицированная мотивация» (U = 308,000 при p = 0,018), «Автономная мотива-
ция» (U = 301,500 при p = 0,016), «Индекс относительной автономии» (U = 343,500 при 
p = 0,046) и «Значимость профессии» (U = 346,500 при p = 0,041).
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Таблица 5
Результаты применения непараметрического критерия сравнения 2-х независимых групп 

U-Манна-Уитни (по фактору «Категория должности»)

Параметры Ср. знач. 
(спец.)

Ср. знач. 
(рук.) U Ур. знач. 

(p)
Кол. набл. 

(спец.)
Кол. набл. 

(рук.)
Интегрированная  
мотивация 10,212 12,636 291,000 0,011 99 11

Идентифицированная 
мотивация 9,636 11,909 308,000 0,018 99 11

Автономная мотивация 31,061 37,364 301,500 0,016 99 11
Индекс относительной 
автономии 9,131 17,727 343,500 0,046 99 11

Значимость профессии 1,867 2,455 346,500 0,041 98 11

Как видно из таблицы 5, средние значения в группе военнослужащих, замеща-
ющих руководящие должности, превышают средние значения в группе респон-
дентов, замещающих должности специалистов, по параметрам: «Интегрированная 
мотивация» (M = 12,636 против М = 10,212), «Идентифицированная мотивация»  
(M = 11,909 против М = 9,636), «Автономная мотивация» (M = 37,364 против  
М = 31,061), «Индекс относительной автономии» (M = 17,727 против М = 9,131) 
и «Значимость профессии» (M = 2,455 против М = 1,867). Соответственно, военнос-
лужащие, замещающие руководящие должности, в большей степени удовлетворены 
значимостью своей профессии, чем военнослужащие, замещающие должности спе-
циалистов. Помимо этого, их мотивация в большей степени автономна, поскольку 
они глубже осознают важность целей и ценностей, присущих их профессиональной 
деятельности и в большей степени себя с ними идентифицируют. Таким образом, 
индекс относительной автономии профессиональной деятельности руководящего 
состава выше, чем у военнослужащих-специалистов. Данный результат может быть 
обусловлен как тем, что военнослужащие, занимающие руководящие должности, 
имеют больше возможностей для проявления в профессиональной деятельности 
своих внутриличностных диспозиций, так и тем, что военнослужащие, у которых 
мотивация профессиональной деятельности носит более автономный характер, 
скорее всего, будут более успешны и инициативны в ее осуществлении, а значит, 
и с большей вероятностью будут занимать руководящие должности впоследствии.

6. В результате применения сравнительного анализа, рассчитанного при по-
мощи критерия сравнения трех и более независимых групп H-Краскела-Уоллиса, 
было выявлено три значимых различия по параметрам «Эмоциональная регуляция»  
(H = 8,848 при p = 0,014), «Внутренняя мотивация» (H = 11,377 при p = 0,003) 
и «Удовлетворенность работой в целом» (H = 6,747 при p = 0,034). Результаты при-
менения данного критерия представлены в таблице 6.

Далее, в результате попарного сравнения было обнаружено (критерий сравнения 
двух независимых групп U-Манна-Уитни) два значимых различия по параметрам 
«Внутренняя мотивация» (U = 385,000 при p = 0,002), и «Удовлетворенность ра-
ботой в целом» (U = 436,500 при p = 0,009) между военнослужащими со стажем 
служебной деятельности менее пяти и более пятнадцати лет.
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Таблица 6
Результаты применения непараметрического критерия сравнения 3-х и более независимых 

групп H-Краскела-Уоллиса (по фактору «Стаж»)

Параметр Ср. знач.  
(менее пяти)

Ср. знач.  
(от пяти  

до пятнадцати)

Ср. знач. 
(более  

пятнадцати)
Н Ур. знач. 

(p)

Эмоциональная регуляция 8,640 6,674 8,808 8,848 0,014
Внутренняя мотивация 10,160 12,413 11,269 11,377 0,003
Удовлетворенность работой 
в целом 1,200 2,130 1,769 6,747 0,034

Таблица 7
Результаты применения непараметрического критерия сравнения 2-х независимых групп 

U-Манна-Уитни (группы со стажем служебной деятельности менее 5 лет и более 15 лет)

Параметры
Ср. знач. 
(менее 
пяти)

Ср. знач. 
(более  

пятнадцати)
U Ур. знач. 

(p)

Кол. набл. 
(менее 
пяти)

Кол. набл. 
(более  

пятнадцати)
Внутренняя  
мотивация 10,160 11,269 385,000 0,002 27 49

Удовлетворенность 
работой в целом 1,200 1,769 436,500 0,009 27 49

Таким образом, как свидетельствуют представленные в таблице 7 данные, по 
параметру «Внутренняя мотивация» средний показатель группы военнослужащих 
со стажем служебной деятельности более пятнадцати лет (M = 11,269) превышает 
средний показатель военнослужащих со стажем менее пяти лет (М = 10,160), как 
и средний показатель по параметру «Удовлетворенность работой в целом» у воен-
нослужащих со стажем служебной деятельности более пятнадцати лет (M = 1,769) 
также превышает средний показатель военнослужащих со стажем менее пяти лет 
(М = 1,200).

Кроме того, найдено два значимых различия по параметрам «Внутренняя моти-
вация» (U = 496,000 при p = 0,015), и «Эмоциональная регуляция» (U = 454,500 при 
p = 0,004) между военнослужащими со стажем служебной деятельности от пяти до 
пятнадцати и более пятнадцати лет.

Таблица 8
Результаты применения непараметрического критерия сравнения 2х независимых групп 
U-Манна-Уитни (группы со стажем служебной деятельности от 5 до 15 лет и более 15 лет)

Параметры
Ср. знач.  

(от пяти до 
пятнадцати)

Ср. знач. 
(более  

пятнадцати)
U Ур. знач. 

(p)

Кол. набл.  
(от пяти  

до пятнадцати)

Кол. набл. 
(более  

пятнадцати)
Эмоциональная 
регуляция 6,674 8,808 454,500 0,004 30 49

Внутренняя 
мотивация 12,413 11,269 496,000 0,015 30 49
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Как видно из таблицы 8, по параметру «Внутренняя мотивация» средний по-
казатель группы военнослужащих со стажем служебной деятельности от пяти до 
пятнадцати лет (M = 12,413) превышает средний показатель респондентов со ста-
жем более пятнадцати лет (М = 11,269), тогда как средний показатель по параметру 
«Эмоциональная регуляция» у военнослужащих со стажем служебной деятельно-
сти более пятнадцати лет (M = 8,808) превышает средний показатель респондентов 
со стажем от пяти до пятнадцати лет (М = 6,674). Следовательно, военнослужащие 
со стажем служебной деятельности более пятнадцати лет в большей степени удов-
летворены ею в целом, чем военнослужащие со стажем служебной деятельности 
менее пяти лет, а также в большей степени руководствуются в процессе ее осу-
ществления своими внутриличностными диспозициями. Данные результаты могут 
быть обусловлены тем, что у военнослужащих с большим стажем служебной дея-
тельности уровень интериоризации присущих ей ценностей и норм ожидаемо будет 
выше, чем у военнослужащих, лишь недавно приступивших к ее осуществлению. 
Кроме того, военнослужащие со стажем служебной деятельности более пятнадцати 
лет в большей степени подвержены влиянию эмоциональных переживаний на про-
цесс осуществления своей профессиональной деятельности, чем военнослужащие 
со стажем служебной деятельности от пяти до пятнадцати лет, которые, однако, 
в большей степени руководствуются в процессе ее осуществления своими внутри-
личностными диспозициями. Эти данные могут быть обусловлены тем, что у воен-
нослужащих со стажем от пяти до пятнадцати лет сохраняется больше ожиданий от 
своей дальнейшей карьеры и самореализации в служебной деятельности, тогда как 
военнослужащие с большим стажем в основном уже заняли свою нишу в структуре 
организации, а существенная часть их внимания может быть обращена на другие 
аспекты жизнедеятельности, такие как семья, имеющиеся хобби и т. д.

7. В результате применения непараметрического критерия ранговой корреляции 
R-Спирмена выявлено семь значимых взаимосвязей, а именно: слабая отрицатель-
ная взаимосвязь между параметрами «Возраст» и «Внешняя положительная моти-
вация» (R = –0,200 при p = 0,043), умеренная отрицательная взаимосвязь между 
параметрами «Возраст» и «Эмоциональная регуляция» (R = –0,301 при p = 0,002), 
слабая отрицательная взаимосвязь между параметрами «Возраст» и «Мотив вза-
имодействия» (R = –0,239 при p = 0,015), умеренная положительная взаимосвязь 
между параметрами «Возраст» и «Внутренняя мотивация» (R = 0,300 при p = 0,002), 
слабая положительная взаимосвязь между параметрами «Возраст» и «Интроеци-
рованная мотивация» (R = 0,233 при p = 0,018), слабая отрицательная между па-
раметрами «Возраст» и «Возможность профессионального роста» (R = –0,197 при  
p = 0,046) и слабая отрицательная между параметрами «Возраст» и «Карьера»  
(R = –0,254 при p = 0,010).

Как показывает рисунок, у военнослужащих с увеличением возраста увеличи-
ваются уровень частичного присвоения ими правил и требований, предъявляемых 
к ним осуществляемой ими профессиональной деятельностью (слабая положитель-
ная взаимосвязь) и значимость внутриличностных диспозиций в структуре мотива-
ции их профессиональной деятельности (средняя положительная взаимосвязь), но 
при этом уменьшается стремление к получению внешних вознаграждений различ-
ного рода за свой труд (слабая отрицательная взаимосвязь), стремление к установ-
лению определенного типа взаимоотношений с окружающими, характеризующих-
ся, как правило, высокими степенями взаимопонимания и взаимопомощи (слабая 
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отрицательная взаимосвязь), а также значимость таких факторов, как возможность 
для профессионального (слабая отрицательная взаимосвязь) и карьерного (слабая 
отрицательная взаимосвязь) роста, и, кроме того, степень влияния на их професси-
ональную деятельность эмоциональных переживаний, возникающих в процессе ее 
осуществления (средняя отрицательная взаимосвязь), и обратное также верно. Ин-
терпретация этих данных в целом соответствует описанной в предыдущем пункте. 
При этом, слабая отрицательная корреляция между возрастом и выраженностью 
у военнослужащих мотива взаимодействия может быть обусловлена как уменьша-
ющимся с увеличением возраста стремлением к установлению новых контактов 
с поступающими на службу новыми сотрудниками, так и пресыщенностью имею-
щимися многолетними связями с прочими членами своих коллективов. А сильная 
отрицательная корреляция между возрастом военнослужащих и влиянием эмоци-
ональных переживаний на процесс осуществления ими своей профессиональной 
деятельности может быть обусловлена повышением как количества, так и качества 
имеющегося у сотрудников жизненного опыта, позволяющего воспринимать все 
происходящее более спокойно и привычно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Корреляционная плеяда значимых взаимосвязей  

-0,197* 

Рис. Корреляционная плеяда значимых взаимосвязей 

Таким образом, результаты исследования выглядят более чем закономерно 
и в целом соответствуют изначальным ожиданиям. При этом, ввиду обнаружения 
значимых различий (взаимосвязей) по всем группирующим факторам (пол, воз-
раст, образование, специфика профессиональной деятельности и стаж служебной 
деятельности) можно заключить, что гипотеза исследования была полностью под-
тверждена. Однако нельзя не отметить очевидное влияние желания респондентов 
отвечать на представленные вопросы наиболее социально-желательным образом на 
его результаты, а также весьма скромный интерес исследуемых военнослужащих 
к самому факту его проведения.

В дальнейшем представляется перспективной разработка методик непрямого 
опроса респондентов по данной тематике, включающих в себя эффективные шкалы 
достоверности, а также проведение разъяснительной работы с военнослужащими, 
которая позволила бы донести до них важность предоставления максимально до-
стоверных ответов на вопросы тестирования для повышения его эффективности, 
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и, соответственно, также и эффективности организационных мер, которые могут 
предприниматься руководством на основании полученных данных.
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