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Заключение. Таким образом, по результатам исследования можно констатиро-

вать, что случаи жестокого обращения с детьми не распространены. Участвующие в 

анкетировании несовершеннолетние воспитываются в благоприятной семейной среде, 

родители в воспитании используют ненасильственные методы воспитания. Несмотря на 

выявленную благоприятную атмосферу в семьях опрошенных, незначительный про-

цент семей используют речевую агрессию в семейном воспитании. Данный факт требу-

ет указывает на необходимость оказания родителям помощи в развитии навыков ком-

муникации, освоении приемов ненасильственного общения в семье.  
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В современном обществе к деятельности в сфере борьбы с преступностью, охра-

ны общественного порядка и защиты прав граждан предъявляются серьезные требова-

ния, что, безусловно, предполагает максимальную самоотдачу сотрудников правоохра-

нительных органов и обуславливает значимость их компетентности, профессионализ-

ма, способности и готовности обеспечивать целостность и стабильность государства. 

Учитывая высокую социальную значимость и ответственность профессии мили-

ционера, на начальном этапе профессиональной подготовки и в дальнейшем развитии 

служебной карьеры в ОВД важная роль принадлежит мотивационной базе [1]. Мотива-

ция как компонент структуры личности детерминирует и управляет ее поведением, 

влияет на степень активности. Выбор профессии является важным этапом жизненного 

пути каждого человека, связанный с процессом принятия решения, от которого во мно-

гом зависит последующая профессиональная судьба. Мотивация профессионального 

выбора оказывает влияние на эффективность служебной деятельности сотрудника ми-

лиции. Мотивы выбора могут стать как источником дальнейшего разочарования в про-

фессии, профессионального выгорания, так и добросовестного исполнения служебных 

обязанностей, беззаветного служения обществу [2]. В этой связи актуальным представ-

ляется изучение мотивов, побуждающих молодых людей поступать в учреждения обра-

зования системы МВД. 

Цель исследования – определение мотивов выбора профессии сотрудника органов 

внутренних дел у курсантов 1 курса Могилевского института МВД Республики Беларусь. 

Материал и методы. Получение результатов исследования обеспечивалось при-

менением следующих методов: теоретических (анализ, синтез и обобщение научной 

литературы по рассматриваемой проблеме) и эмпирических (опросник «Мотивы выбо-

ра профессии», разработанный на основе диагностических методик Р.В. Овчаровой и 
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С.С. Гриншпуна [3; 4]). Выборку испытуемых составили 109 курсантов 1 курса факуль-

тета милиции Могилевского института МВД Республики Беларусь. 

Результаты и их обсуждение. Курсантам предлагался список из 20 мотивов, 

каждый их которых они должны были оценить по степени значимости от 1 до 5. 

Условно все мотивы представленные в опроснике были распределены на пять групп: 

альтруистические, статусные, самоактуализации, консервативные, материального бла-

гополучия. 

В ходе проведенного опроса установлено, что у курсантов ведущими мотивами 

выбора профессии сотрудника ОВД являются мотивы альтруистического характера 

(возможность приносить пользу людям – X =3,98 балла; активно бороться с преступно-

стью – X =3,98 балла) и самоактуализации (профессия способствует умственному и фи-

зическому развитию – X =3,89 балла; соответствует способностям – X =3,64 балла; 

предполагает общение с разными людьми – X =3,42 балла). Для курсантов при выборе 

профессии значимыми оказались статусные мотивы (работа предоставляет возможно-

сти для карьерного роста – X =3,90 балла; престиж профессии в обществе – X =3,69 

балла) (таблица). 

 

Таблица – Показатели мотивов выбора профессии курсантами 

 

Мотивы выбора профессии сотрудника ОВД 
Баллы 

( X ± ) 

1. Стабильная и высокая заработная плата 3,28±0,85 

2. Служба в ОВД – это семейная традиция 1,67±1,19 

3. Предполагает высокое чувство ответственности 3,18±0,99 

4. Профессия нравится родителям 2,99±1,23 

5. Профессиональная деятельность соответствует моим способностям 3,64±0,86 

6. Возможность получить повышенное и раннее пенсионное обеспечение 3,37±1,02 

7. Дает возможность приносить пользу людям 3,98±0,94 

8. Стремление к риску 2,62±0,98 

9. Работа требует общения с разными людьми 3,42±0,89 

10. Наличие гарантированных социальных льгот 3,17±1,04 

11. Привлекает красивая форменная одежда 3,14±1,28 

12. Хорошие возможности для карьерного роста 3,90±0,87 

13. Высокий престиж профессии в обществе 3,69±1,01 

14. Желание активно бороться с преступностью 3,98±0,93 

15. Романтическая мечта из книг и фильмов 2,08±1,20 

16. Возможность влиять на поведение других людей, реализовывать властные пол-

номочия  
2,40±1,12 

17. Профессия способствует умственному и физическому развитию 3,89±0,94 

18. Наличие друзей и родственников в структуре ОВД 2,26±1,29 

19. Желание изменить свой характер 2,66±1,17 

20. Единственно возможная профессия в сложившихся для меня обстоятельствах 2,22±1,22 

 

В меньшей степени на выбор курсантами профессии милиционера повлияли мо-

тивы материального благополучия (возможность получения повышенного и раннего 

пенсионного обеспечения – X =3,37 балла; ожидание стабильной и высокой заработной 

платы – X =3,28 балла) и консервативные (профессия нравится родителям – X =2,99 

балла; наличие друзей и родственников, работающих в ОВД – X =2,26 балла). 

Заключение. Анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать 

вывод о том, что у курсантов при выборе профессии доминируют мотивы гуманистиче-

ской направленности – альтруистические и самоактуализации, что крайне важно для 



- 237 - 

профессии сотрудника ОВД. Мотивы атрибутивной направленности (статусные и кон-

сервативные), указывающие на зависимость от внешних факторов, в тоже время могут 

побуждать курсантов к социально желательному поведению или удерживать их от со-

вершения нежелательных поступков. Изучение мотивов профессионального выбора 

курсантов обладает практической значимостью, поскольку на основании полученных 

данных можно осуществлять коррекцию профессиональной направленности обучаю-

щихся на этапе профессиональной подготовки. 
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Как, правило профессиональное выгорание развивается в той сфере деятельности, 

где человеку приходится много общаться с другими людьми. В течение длительного 

времени у таких специалистов накапливается большое количество различных психоло-

гических проблем, которые они самостоятельно решить не в состоянии. Следствием 

этого, зачастую, является разочарованию в профессии, и, как правило, профессиональ-

ное выгорание. Одной из наиболее подверженных данному недугу является профессия 

педагога, предполагающая эмоциональную насыщенность и высокую частоту воздей-

ствия факторов, вызывающих психофизическое истощение и стрессовое состояние. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что развитие у педагогов професси-

онального выгорания с большой вероятностью может привести к довольно серьезным 

отрицательным последствиям – не только для самого педагога, но и для обучающихся. 

Помимо этого, качество оказываемых «выгоревшим» педагогом образовательных услуг 

значительно снижается. В этой связи огромное значение приобретает работа по профи-

лактике данного психологического феномена. 

Цель данной статьи – теоретический анализ и обобщение современных способов 

профилактики профессионального выгорания педагогов. 

Материал и методы: поставленная в исследовании цель достигается с использо-

ванием теоретико-методологического анализа современных исследований в области 

профилактики профессионального выгорания педагогов. 

Понятие «выгорание» многие исследователи связывали исключительно с эмоцио-

нальным истощением, изнеможением индивида, но с течением времени описание симп-

томатики данного психологического процесса все больше расширялась (описано около 

100 симптомов). Также ученые связывают явление профессионального выгорания с 

возникновением психосоматических заболеваний. 

В.В. Бойко под профессиональным выгоранием понимает «приспособление, со-

зданное конкретной личностью для эмоциональной защиты в виде отсутствия отклика 

на ситуацию стресса» [2, с. 8]. Изучая феномен профессионального выгорания педаго-

гов, Т.В. Форманюк пришла к выводу, что с их стороны «выгорание» представляет со-

бой «ощущение полного безразличия к трудовой деятельности, к коллегам, обучаю-

щимся и всему окружающему» [5, с. 54]. 


