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Мотивация — важная составляющая деятельностной активности инди-

вида, обеспечивающая динамику его профессионального становления и разви-
тия. Для лиц, поступивших на службу в органы внутренних дел (далее — ОВД), 
системой мотивов определяется успешность усвоения знаний, овладения умени-
ями и навыками, формирование ценностного отношения к профессии, как след-
ствие — последующая возможность достижения личностно-профессионального 
совершенства. Настоящая гипотеза подтверждается аналитическим путем, 
а равно существующими реалиями практической деятельности сотрудника пра-
воохранительных органов. Формирование системы мотивов, активизация про-
цессов, мотивирующего характера связываются с периодом профессиональной 
подготовки сотрудника ОВД в ведомственных учебных заведениях системы выс-
шего образования.  

Так, изучение сущностной природы профессионально-коммуникативной 
компетентности курсантов как будущих сотрудников ОВД позволило устано-
вить наличие в структуре профессионально-коммуникативной компетентности 
аксиологического компонента (наряду с операционально-деятельностным, ко-
гнитивным, рефлексивным), включающего в том числе мотивационные компе-
тенции [1, с. 37; 2]. Подобный подход представляется обоснованным, поскольку 
оптимальный уровень мотивации курсанта нуждается в постоянной поддержке, 
нацеливающей его на реализацию поставленных задач, ответственное отноше-
ние к содержанию повседневной служебной деятельности, поиск механизмов, 
обладающих потенциалом стимулирующего деятельностную активность воздей-
ствия.  

Анализ существующих научных положений (Н. А. Белкина [3, с. 55‒56], 
Н. В. Панова [4, с. 20] и др.), конкретизирующих роль и значение мотивации (са-



научные и методические аспекты                                                                  www.institutemvd.by 

 

171 

момотивации), изменение представлений социума о профессиональной деятель-
ности сотрудника, вызванное кризисными явлениями в социально-экономиче-
ской и политической сфере, позволил выделить мотивационные компетенции 
в качестве неотъемлемой составляющей профессионально-коммуникативной 
компетентности курсанта — обучающегося вуза системы Министерства внут-
ренних дел, определившегося в своих профессиональных предпочтениях. В дан-
ной связи мотивационные компетенции были оформлены нами совокупностью 
умений, обеспечивающих поддержание перманентного интереса к избранной 
профессии, осознание ее востребованности на рынке трудовых отношений, зна-
чимости для организации жизнедеятельности общества. 

Исходя из особенностей профессиональной деятельности сотрудника 
ОВД, приоритетными компетенциями были избраны умение осуществлять не-
прерывную самомотивацию, обеспечивающую качественное выполнение слу-
жебно-профессиональных обязанностей; умение создавать условия для поддер-
жания интереса к избранной профессиональной деятельности; умение исклю-
чить риски снижения мотивации. 

Умение осуществлять непрерывную самомотивацию, обеспечивающую 
качественное выполнение служебно-профессиональных обязанностей, опреде-
ляется нами как способность лица выделить индивидуально значимые основа-
ния, руководство которыми гарантирует настоящему субъекту образовательных 
отношений (курсанту, а в последующем будущему сотруднику ОВД) квалифи-
цированное осуществление профессиональных обязанностей. Оптимальной ком-
бинацией для их качественной реализации признается совокупность мотивов, на 
которых базируется стремление лица к экономическому, личностному и профес-
сиональному благосостоянию. Влияние превалирующего мотива оценивается 
как очевидное и может изменяться в зависимости от внешних и внутренних фак-
торов, его определяющих. В такой ситуации у индивида возникает потребность 
в саморегулировании (усилении, ослаблении) подобного воздействия, что дости-
гается посредством умения противостоять стресс-факторам; моделировать соб-
ственные поведение и деятельность в целом, исходя из изменившихся условий, 
формировать навыки позитивного мышления и т. д. 

Обозначенное умение неразрывно связано с умением создавать условия 
для поддержания интереса к избранной профессиональной деятельности, что 
проявляется в использовании возможностей для концентрации на ситуациях, 
свидетельствующих о личном позитивном опыте, приобретенном в результате 
выполнения профессиональных обязанностей либо полученном путем наблюде-
ния за деятельностью коллег. Настоящее умение также реализуется посредством 
обратной связи с представителями социума, в той или иной мере контактирую-
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щими с сотрудником ОВД (в связи с подачей заявления о совершении преступ-
ления, с пресечением или предупреждением правонарушения, обращением за по-
мощью, связанной с возможностью использования авторитета сотрудника 
для оказания позитивного влияния на лицо в отсутствии оснований для привле-
чения последнего к административной или уголовной ответственности и т. д.) и, 
как следствие, готовыми позитивно оценить подобную интеракцию. 

С вышеприведенными умениями согласуется в представлении автора уме-
ние исключить риски снижения мотивации, что достигается средствами визуаль-
ной демонстрации собственных профессиональных успехов, позитивной мысле-
деятельности; деятельность в разрезе наработки знаний и опыта по овладению 
техниками и приемами самомотивации; совершенствование культуры профессио-
нальной деятельности.  

Вместе с тем, исходя из того, что на начальном этапе обучения в ведомствен-
ном вузе мотивационные компетенции курсанта являются неоформленными и, как 
правило, они формируются в ходе его последующего пребывания в учебном заве-
дении, то, при разработке профиля профессионально-коммуникативной компетент-
ности для данной категории обучающихся нами было предусмотрено включение 
в его состав мотивационных компетенций (кластер аксиологических компетенций), 
имеющих три уровня проявления. Так, обучающийся с высоким уровнем сформи-
рованности мотивационных компетенций находится под перманентным воздей-
ствием внешних и внутренних мотивирующих к деятельности факторов, не исклю-
чая влияния самомотивации. Такой курсант сосредоточен на позитивном опыте 
собственной успешности, имеет четкое осознание собственного профессиональ-
ного «Я», усматривает возможность личностно-профессионального развития, в том 
числе в контексте профессиональной деятельности.  

У обучающегося со средним уровнем сформированности мотивационных 
компетенций наблюдаются попытки использования возможностей самомотивации, 
такой курсант приемлет сочетание воздействия как внешних, так и внутренних мо-
тивирующих факторов на собственную деятельность. Подобный подход способен 
обеспечить качество служебно-профессиональной деятельности специалиста. Уме-
ние концентрироваться на моментах, свидетельствующих о достижении результа-
тивных показателей усилиями субъекта образовательных отношений, имеет не-
устойчивый характер. У курсанта присутствует осознание собственной профессио-
нальной принадлежности, но отсутствует факт понимания профессиональной дея-
тельности как сферы реализации профессионально-личностного роста и развития. 

Курсант, оценка сформированности мотивационных компетенций кото-
рого достигла отметки «низкий», пребывает в режиме воздействия внешних фак-
торов мотивационной среды, не рассчитывает на самомотивацию. Такой обуча-
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ющийся зациклен на негативном опыте, сформированном в процессе его пред-
шествующей деятельностной активности. В оценке себя как компетентного 
в профессиональном отношении специалиста сомневается, не исключает воз-
можности смены сферы профессиональной деятельности.  

Визуализация уровней сформированности мотивационных компетенций кур-
санта (как фрагмент профиля профессионально-коммуникативной компетентно-
сти) представлена в таблице. Содержательное наполнение, определяющее контекст 
конкретного уровня сформированности, может быть изменено в связи с расшире-
нием границ педагогического знания, осмысления имеющихся представлений 
о компетенциях мотивационной среды, что является приемлемым и допустимым. 

Таблица  
Уровни проявления мотивационных компетенций 

в составе профессионально-коммуникативной компетентности курсанта 

Мотивационные 
компетенции 

Уровни проявления мотивационных компетенций  
в составе профессионально-коммуникативной компетент-

ности курсанта 
Низкий Средний Высокий 

1. Умение осу-
ществлять непре-
рывную самомо-
тивацию, обеспе-
чивающую каче-
ственное выпол-
нение служебно-
профессиональ-
ных обязанностей 

Ожидает внешней 
мотивации. По-
пытки самомоти-
вации единичны, 
неустойчивы 

Допускает сочета-
ние внешней и внут-
ренней мотивации. 
Имеются системати-
ческие попытки са-
момотивации  

Сочетает внешнюю и 
внутреннюю мотива-
ции. Самомотивацию 
осуществляет непре-
рывно 

2. Умение созда-
вать условия для 
поддержания ин-
тереса к избран-
ной профессио-
нальной деятель-
ности 

Концентрируется 
на ситуациях, за-
крепляющих нега-
тивный опыт соб-
ственных дей-
ствий 

Концентрация на 
ситуациях, закреп-
ляющих успешный 
результат собствен-
ных действий, явля-
ется недостаточно 
устойчивой 

Концентрируется ис-
ключительно на си-
туациях, закрепляю-
щих успешный ре-
зультат собственных 
действий 

3. Умение исклю-
чить риски сниже-
ния мотивации 
 

Имеет неустойчи-
вое представле-
ние о своей роли в 
профессии. 
Допускает сниже-
ние интереса к 
профессии и воз-
можность после-
дующей смены 
профессиональ-
ной деятельности 

Имеет устойчивое 
представление о 
своей роли в про-
фессии, не в полной 
мере осознает воз-
можности слу-
жебно-профессио-
нальной деятельно-
сти для профессио-
нально-личностного 
развития 

Имеет устойчивое 
представление о 
своей роли в профес-
сии. Связывает воз-
можности служебно-
профессиональной 
деятельности с про-
фессионально-лич-
ностным развитием 
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Так, посредством констатации первичного уровня сформированности мо-
тивационных компетенций возможным представляется осуществить подбор ме-
тодов, приемов, обладающих потенциалом качественно повлиять на уровень 
сформированности обозначенных компетенций, что в том числе отразится на об-
щей динамике, позволяющей оценить начальный уровень профессионально-ком-
муникативной компетентности данной категории обучающихся. 

Таким образом, мотивационные компетенции имеют соответствующее вы-
ражение в разрезе аксиологического компонента профессионально-коммуника-
тивной компетентности курсантов как будущих сотрудников ОВД, могут быть 
оценены на предмет их начальной сформированности и подвергнуты последую-
щей коррекции в целях качественного улучшения служебно-профессиональной 
деятельности сотрудника.  
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