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СИСтЕмооБрАзУющАя роль мотИВАцИонного 
КомпонЕнтА В СтрУКтУрЕ пСИхологИчЕСКой  

готоВноСтИ СтАршЕКлАССнИКоВ  
К СлУжБЕ В АрмИИ

В статье представлен анализ мотивации как компонента психологической готовности стар-
шеклассников к службе в армии. Показана системообразующая роль мотивационного компо-
нента в общей структуре компонентов готовности к военной службе, которая в системе пред-
ставлена эмоциональным, коммуникативным, когнитивным, мотивационным, поведенческим 
и рефлексивным компонентами. 

Ключевые слова: мотивация, старшеклассники, готовность к службе в армии, уровни мотива-
ции, формирование мотивации, система, структура.

V.I. Dolgova, A.G. Kiselev

BAckBonE rolE of thE motIVAtIonAl componEnt  
In thE structurE of psychologIcAl rEADInEss  

of sEnIor pupIls to mIlItAry sErVIcE
The article presents an analysis of motivation as a component of psychological readiness of 

senior pupils to military service. The system role of motivational component in the total availability of 
components for military service is shown, which is already represented by the emotional, communicative, 
cognitive, motivational, behavioral and reflective components. С

ис
те

м
оо

бр
аз

ую
щ

ая
 р

ол
ь 

м
от

ив
ац

ио
нн

ог
о 

ко
м

по
не

нт
а 

в 
ст

ру
кт

ур
е 

пс
их

ол
ог

ич
ес

ко
й 

 
го

то
вн

ос
ти

 с
та

рш
ек

ла
сс

ни
ко

в 
к 

сл
уж

бе
 в

 а
рм

ии

Психологические науки



148 Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 10

Key words: motivation, high school students, a willingness to serve in the army, motiva-
tion levels, the formation of motivation, system, structure.

Готовность к службе в армии у старше-
классников обусловлена объективными и 
субъективными условиями и факторами. 
Одним из важнейших элементов этой го-
товности является совокупность устано-
вок и потребностей, т.е. мотивация.

Мотивация является структурным 
личностным компонентом и основным 
феноменом, объясняющим поведение и 
деятельность человека.

Как психическое явление мотивация 
может трактоваться по-разному: как со-
вокупность факторов, определяющих 
поведение; как совокупность мотивов; 
как побуждения, вызывающие активную 
жизненную позицию и определяющие 
вектор её направленности; как процессы 
психического регулирования конкретно-
го действия; как осознанная потребность 
и предмет этой потребности.

Мотивы формируются на основе 
определенных потребностей, являющих-
ся главными побудительными силами и 
в поведении, и в источниках активной 
жизни, и в сложном сочетании систем-
ных мотивов.

Совокупность потребностей и фор-
мируюшихся мотивов влияет на разви-
тие отношения старшеклассников к во-
енной службе.

Мотивация к службе в армии являет-
ся результатом субъективных преобразо-
ваний юношами тех процессов, которые 
детерминированы условиями и фактора-
ми окружающего мира; их содержание 
и значимость должны быть осознаны и 
приняты [1].

Готовность к службе в армии – это це-
лостная, устойчивая система, в которую 
входят психологические образования, 
побуждающие, старшеклассников к осо-
знанному выбору, регулируют его пове-
дение [4; 5].

На основе таких критериев мотива-
ционной готовности как сила и характер 
ее проявления распределяются по трём 
группам уровней:

1. Высокие уровни, характеризую-
щиеся ярко выраженной потребностью 

в военном самоопределении, инициати-
вой, творчеством и твердыми установка-
ми на военную службу.

2. Средние уровни, включающие в 
себя такую мотивационно-ценностную 
структуру, в которой военные ценности 
не являются главными и влияющими на 
выбор.

3. Низкие уровни, характеризующие-
ся достаточно слабыми или отсутствую-
щими ценностными ориентациями и 
установками на службу в армии.

Названные уровни имеют определен-
ные критерии с различной степенью со-
циального включения направленности на 
военную службу в ценностные системы.

Социальное включение определяет 
мотивационное фиксирование социаль-
ной нормы и мотивационное фиксиро-
вание ролевого требования.

Мотивационное фиксирование со-
циальной нормы показывает ту долю со-
циальной нормы, которая соответствует 
личностному интересу и требованию со-
циума. Значение мотивационной фик-
сированности ролевой регламентации 
состоит в том, чтобы выявить ту из ро-
левых обязанностей, которая личности 
интересна.

Старшеклассники с высоким уровнем 
социальной включенности обладают и 
высоким уровнем своих мотивационных 
отношений к военной службе. Юноши 
со средним уровнем включенности в со-
циальные отношения характеризуются 
средним уровнем готовности к военной 
деятельности и службе в армии; с низ-
ким уровнем социальной включенности 
– низким уровнем названной готовности.

Формированию тех или иных уровней 
готовности старшеклассников к прохож-
дению действительной службы в армии 
способствует разрешение системы опре-
деленных противоречий, которые высту-
пают движущими силами, источниками 
формирования и закрепления внутрен-
него побудительного стимула личности.

Такая система противоречий должна 
разрешаться в ходе совместных усилий 
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государством, органами военного управ-
ления и субъектами образовательного 
процесса (родителями, администрацией 
учебного заведения, учителями, воспита-
телями, психологами) [3; 6; 7].

Однако разрешение одних противо-
речий приводит к появлению других, 
разрешение которых может потребовать 
другой основы, других способов, мето-
дов и средств.

Эта методологическая позиция мо-
жет быть экстраполирована и на не-
прерывное поступательное развитие 
и укрепление желания юноши служить 
в армии [2].

К первой группе таких противоре-
чий можно отнести противоречие, кото-
рое создают расхождения между необхо-
димым содержанием мотивационной го-
товности к выполнению воинского долга 
и реальным.

Такие противоречия являются спец-
ифическим отражением постоянного 
роста общественных запросов и требо-
ваний армии, государства к моральным 
качествам старшеклассников.

Главные условия разрешения этого 
противоречия могут быть созданы в об-
ществе и государстве благоприятными 
социально-экономическими, политиче-
скими и духовно-нравственными преоб-
разованиями, необходимыми для дости-
жения системы учебно-воспитательных 
целей и престижного восприятия армей-
ской службы.

Вторую группу противоречий созда-
ют психолого-педагогические требова-
ния к старшеклассникам, как будущим 
призывникам и солдатам, и условия их 
выполнения; формирование и укрепле-
ние мотивации к воинской службе и 
недостаточность патриотического вос-
питания. Отсюда следует, что первосте-
пенное значение имеют составляющие 
военно-патриотического воспитания 
не только со стороны учителей и роди-
телей, но и всех субъектов воспитания 
подрастающего поколения, способных 
обеспечить их военно-патриотическую 
направленность [9; 11].

Мотивация старшеклассника, опре-
деляющая его готовность к службе в ар-
мии может быть внешней и внутренней.

Внешнюю мотивацию развивает дей-
ствие внешних инициирующих и регули-
рующих факторов (награды, поощрения, 
наказания или другие виды внешнего 
стимулирования желательных векторов 
поведения).

Механизмы внутренней мотивации 
детерминирует поведение старшекласс-
ника, когда инициирующие и регули-
рующие его факторы определяются 
с позиции самой личности и не требуют 
поощрения или наказания со стороны. 
Личность сама вовлекается в активные 
виды деятельности без актуализации 
вознаграждений, это составляет само-
цель, а не средство к достижению целей.

В поведении старшеклассника моти-
вация делится на реальную и потенци-
альную. Реальная мотивация представ-
ляет собой такую совокупность мотивов, 
которые побуждают поведение и лежат 
в основе того или иного выбора. Потен-
циальные же мотивы представляют со-
бой уже сформировавшиеся, но еще не 
проявившиеся в поведении потребности 
и установки личности [8].

Обе группы мотивов (реальных и по-
тенциальных) связаны смысловым и цен-
ностным содержанием.

Смысловое содержание наполнено 
смысловыми образованиями, определя-
ющими общие линии поведения и дея-
тельности и проявляется в осознании 
приобретения твердых знаний, умений 
и владений по военной подготовке; об-
щественной значимости, правопорядка; 
успешной военной карьеры.

Ценностное содержание основано на 
стремлении самоутвердиться, отличить-
ся, получить качественно новый статус 
и моральные/материальные возможно-
сти, поддерживать и совершенствовать 
военные компетенции.

Эмоциональные состояния, которые 
переживают старшеклассники, так же 
оказывают влияние на формирование 
мотивации к службе в армии. Эмоции 
и чувства могут снизить или повысить 
мощность мотивационного образова-
ния. Этот возраст совпадает с периодом 
сдачи экзаменов, и старшеклассник ока-
зывается в ситуации почти непрерывно-
го напряжения. Кроме того, остро встает С
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вопрос профессионального самоопреде-
ления и планирования своего жизненно-
го пути.

Все это приводит к тому, что старше-
классники чаще испытывают отрицатель-
ные эмоции и переживают негативные 
состояния, что в свою очередь не может 
не накладывать отпечаток на мотивацию 
к службе в армии [12].

Психолого-педагогические факто ры 
формирования мотивационной готовно-
сти к службе в армии составляют эффек-
тивный педагогический процесс, лич-
ностно ориентированный подход, диф-
ференцированный подход, индивидуаль-
ный подход, сочетание индивидуально-
го, группового, массового форматов вос-
питательной работы, развивающая обра-
зовательная среда, диагностика и оценка 
уровня патриотического развития лич-
ности. В содержательные факторы вхо-
дит ценностно-ориентированное и ва-
риативное образование; в личностные – 
профессионализм педагогов; в социаль-
но-психологические – благоприятный 
интеллектуально-психологический 
климат; в методические – научно обо-
снованное, методически обеспеченное 
и насыщенное инновационными техно-
логиями образование; в ресурсные – со-
ответствующая целям патриотического 
воспитания материально- техническая 
база [10].

Сказанное подтверждает, что моти-
вированность является одним из осно-
вополагающих компонентов готовности 
к службе в армии, она формируется в ре-
зультате разрешения внутренних и внеш-
них противоречий и складывается под 
воздействием социальной среды.

Сравнительный анализ мотивации у 
старшеклассников выявил, что иерархи-
ческое соподчинение элементам задает 
мотивационная готовность.

Если мотивационная готовность вы-
сокая, то юноши, ею обладающие, име-
ют в приоритете широкий социальный 
план смысловых образований и готовят-
ся защищать Родину, и умеют управлять 
коллективом и отдельными его члена-
ми (групповой план). Индивидуально-
личностная забота о материальном до-
статке и успешном служебном продви-

жении находится при этом на втором 
плане.

Военно-профессиональная деятель-
ность предъявляет свои особые требо-
вания к субъекту деятельности и его 
организму. В системе физиологических 
свойств военного человека должны про-
являться способности к восстановлению 
функциональных состояний при лимите 
времени и создаваться физические ре-
зервы при условиях запредельной вели-
чины агрессивного обитания.

В системе психологических свойств – 
способности действовать даже при вы-
соком информационном дефиците, спо-
собности совмещать действия в процессе 
решения разномотивированных задач, 
способности к высокой помехоустойчи-
вости.

В системе социальных свойств – аль-
труизм, рискованность, активность, 
доброта, юмор, открытость, общитель-
ность, бесстрашие, эмоциональное вос-
приятие военной службы.

Все названные свойства в структур-
ном отношении применительно к подго-
товке старшеклассников к службе в ар-
мии позволяют актуализировать шесть 
основных компонентов обсуждаемой 
готовности – эмоциональный, коммуни-
кативный, когнитивный, мотивацион-
ный, поведенческий и рефлексивный 
компоненты. 

1. Эмоциональный компонент 
определяет значимость социально-
психологической готовности в плане 
эмоционального отношения личности к 
военной службе, степень удовлетворен-
ности от получаемой военной деятельно-
сти. Степень удовлетворенности зависит 
от процессов идентификации собствен-
ных реальных ощущений как результатов 
действия внутренних и внешних стиму-
лов военной службы.

2. Коммуникативный компонент 
об легчает (или наоборот, затрудняет) 
развитие межличностных связей. Этот 
компонент свидетельствует о перспек-
тивности возможных взаимосвязей 
старшеклассников с точки зрения под-
готовки к военной службе. В социально-
психологических установках часто дают 
о себе знать так называемые коммуника-В
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тивные барьеры, которые возникают на 
пути распространения и усвоения раз-
личного рода информации. Упорство в 
преодолении барьеров зависит от уровня 
мотивационной готовности личности.

3. Когнитивный (познавательный) 
компонент определяет активность лич-
ности в образовательном развитии и 
самосовершенствовании, от познава-
тельной активности зависят быстрота и 
прочность выработки военных умений 
и навыков, адаптация к военной службе, 
благодаря мотивационному компоненту, 
который соотносит внешние и внутрен-
ние факторы регуляции.

4. Мотивационный компонент 
вскрывает глубинные стимулы военной 
деятельности, с помощью которых со-
относятся внешние и внутренние фак-
торы регуляции поведения. Мотивация, 
являясь самостоятельным компонентом 
этой структуры, выполняет еще и систе-
мообразующую роль в общей структу-
ре компонентов готовности к военной 
службе.

5. Поведенческий компонент демон-
стрирует степень пассивно-активного 
отношения к военной службе, предрас-
положенность личности к реальным по-
ложительным или отрицательным дей-
ствиям на призывном этапе. Мотивация 
актуализирует глубинные стимулы воен-
ной деятельности и выносит на первый 
план положительные действия.

6. Рефлексивный компонент выступа-
ет в качестве механизма перевода одного 
вида психической активности в другой. 
Этот компонент стимулирует внутрен-
нюю саморегуляцию личности и означа-
ет стремление к самопознанию, к осмыс-
лению и оценке собственных действий 
и поступков. Мотивация помогает соот-
носить внутренние факторы регуляции 
поведения с условиями действительной 
службы.

Таким образом, мотивационный ком-
понент социально-психологической го-
товности старшеклассников к службе в 
армии участвует в реализации всех аспек-
тов её формирования и развития. 
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Е.Е. Рогова, М.В. Науменко 

рАзВИтИЕ лИДЕрСКИх СпоСоБноСтЕй  
СотрУДнИКоВ КоммЕрчЕСКИх оргАнИзАцИй

В статье рассматривается феномен лидерства, раскрываются различные подходы к трак-
товке данного понятия, производится небольшой экскурс в историю развития представлений о 
лидерстве. Обосновывается значимость лидерских способностей в управлении организацион-
ными структурами. Приводятся результаты входной и итоговой диагностики лидерских способ-
ностей, проведённой при помощи методики «Диагностика лидерских способностей» (Е. Жари-
ков, Е. Крушельницкий), и основные этапы внедрённого авторского тренинга с некоторыми 
пояснениями. Формулируется вывод относительно возможности внешнего воздействия на сте-
пень выраженности лидерских способностей личности. 

Ключевые слова: лидер, личность, менеджер, организация, профессионализация, профессио-
нальные функции, способности, руководитель, тренинг, эффективность.

E.E. Rogova, M.V. Naumenko 

DEVElopmEnt of lEADEr ABIlItIEs of stAff  
of thE commErcIAl orgAnIzAtIons

The leadership phenomenon is considered, various approaches to an interpretation of this 
concept are revealed, small digression to history of development of ideas of leadership is made. The Ра
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