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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ  
И УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ БАЗОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  
У СОТРУДНИКОВ И КУРСАНТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ  
ФСИН РОССИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивационная сфера; интернальная мотивация; достижение цели; уровень 
удовлетворения; базовые потребности; курсанты; ведомственные вузы; сотрудники; образователь-
ный процесс; психолого-педагогическое сопровождение; уголовно-исполнительная система 

АННОТАЦИЯ. Авторы рассматривают проблему мотивации к достижению цели, изучают уровень 
удовлетворения базовых потребностей у курсантов и сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы. Формирование мотивации к достижению цели у курсантов ведомственных вузов ФСИН – акту-
альная задача психолого-педагогического сопровождения процесса обучения. В то же время, не-
смотря на значимость мотивации в структуре профессиональной деятельности сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, коррекционно-развивающая модель сопровождения обучения и ста-
жировки будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы, нацеленная на стимулирование 
самодетерминированного поведения и интернальной мотивации, в отечественной науке до сих пор 
не разработана. Это осложняет адаптацию курсантов к реалиям службы, сказывается на уровне удо-
влетворения базовых потребностей, эффективности служебно-профессиональной деятельности со-
трудника, приводит к профессиональной деформации. Целью данного исследования было изучение 
различий мотивации к достижению цели и уровня удовлетворения базовых психологических по-
требностей у курсантов и сотрудников в зависимости от стажа службы.  
В исследовании приняли участие 180 человек – 3 группы респондентов: курсанты, обучающиеся на 
1 курсе ведомственного вуза, курсанты 4 курса и сотрудники, имеющие стаж службы от 5 до 10 лет, 
ранее обучавшиеся в ведомственных вузах. Исследование интересующих авторов показателей осу-
ществлялось c помощью психодиагностических методик: «Оценка мотивации к достижению цели 
(к успеху)» (T. Ehlers, 1964) в адаптации М. А. Котик, 1981; «Удовлетворение базовых психологиче-
ских потребностей» (Basic Psychological Needs Satisfaction Scale, BPNSS; M. Gagne, 2003) в адапта-
ции: И. Ю. Суворовой, А. А. Бабий, Н. В. Корзун, 2022. 
В результате исследования выявлены статистически значимые различия по показателям мотива-
ции к достижению цели, принадлежности и автономии: уровень данных показателей значительно 
снижается у сотрудников УИС в сравнении с курсантами, обучающимися на 1 курсе. 
Практическая значимость исследования состоит в обосновании значимости стимулирования моти-
вации к достижению цели у курсантов ведомственных вузов, активизации потенциала и ресурсов 
личности, психологической подготовки обучающихся к трудностям служебной деятельности. Ре-
зультаты исследования позволят разработать модель психолого-педагогического сопровождения 
курсантов в процессе обучения в вузе, направленную на стимулирование самодетерминированного 
поведения, формирование интернальной мотивации, что позволит будущим сотрудникам УИС 
успешно адаптироваться к трудностям службы, реализовать имеющийся потенциал, избежать в бу-
дущем рассогласованности восприятия своего «Я», профессии, целей и задач служебной деятельно-
сти, личностных деструкций и сохранить здоровье. 
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ABSTRACT. The author examines the problem of motivation to achieve the goal, studies the level of satis-
faction of basic needs among cadets and employees of the penal correction system. Formation of motiva-
tion to achieve the goal among cadets of departmental universities of the Federal Penitentiary Service is an 
urgent task of psychological and pedagogical support of the learning process. At the same time, despite the 
importance of motivation in the structure of professional activity of employees of the penal enforcement 
system, a correctional and developmental model of training and internship support for future employees of 
the penal enforcement system, aimed at stimulating self-determined behavior and internal motivation, still 
not developed in Russian science. This complicates the adaptation of cadets to the realities of the service, 
affects the level of satisfaction of basic needs, the effectiveness of the employee’s professional activities, 
and leads to professional deformation. The purpose of this study was to study differences in motivation to 
achieve the goal and the level of satisfaction of basic psychological needs among cadets and employees, de-
pending on the length of service. 180 people took part in the study – 3 groups of respondents: cadets 
studying in the 1st year of a departmental university, 4th year cadets and employees with service experience 
from 5 to 10 years who previously studied at departmental universities. The study of the indicators of in-
terest to the author carried out using diagnostic techniques: “Assessment of motivation to achieve a goal 
(to success)” (T. Ehlers, 1964) in the adaptation of M. A. Kotik, 1981; “Satisfaction of basic psychological 
needs” (Basic Psychological Needs Satisfaction Scale, BPNSS; M. Gagne, 2003) in the adaptation: 
I. Yu. Suvorova, A. A. Babiy, N. V. Korzun, 2022. 
In result of the conducted research, statistically significant differences in indicators revealed: motivation to 
achieve goals, belonging and autonomy. The level of these indicators significantly reduced among employees 
of the penal enforcement system compared to cadets enrolled in the 1st year. 
The practical significance of the study is to substantiate the importance of stimulating motivation to 
achieve goals among cadets of departmental universities, activating the potential and resources of the indi-
vidual, psychological preparation of students for the difficulties of official activity. The results of the study 
will allow us to develop a model of psychological and pedagogical support for cadets in the process of studying 
at a university. It will aim at stimulating self-determined behavior, forming internal motivation, which will 
allow future employees of the penal enforcement system to adapt successfully to the difficulties of the ser-
vice, realize their potential, avoid in the future inconsistency in the perception of their “I”, profession, goals 
and objectives of official activity, personal destruction and maintain health. 

FOR CITATION: Khorolsky, D. A., Gurova, O. V., Kruzhkova, O. V. (2024). Features of Motivation to 
Achieve the Goal and the Level of Satisfaction of Basic Needs among Employees and Cadets of Depart-
mental Universities of the Federal Penitentiary Service of Russia. In Pedagogical Education in Russia. 
No. 5, pp. 384–391. 

ведение. Многообразие подходов 
к пониманию мотивационной сфе-

ры личности одновременно свидетельствует 
о сложности, многоаспектности феномена, а 
также указывает на необходимость и зна-
чимость практико-ориентированных иссле-
дований. Несмотря на актуальность про-
блемы и заинтересованность исследовате-
лей, однозначного понимания структуры, 
перечня мотивов, их детерминации, кор-
рекционно-развивающих подходов автора-
ми не предложено.  

Н. И. Мешков, Д. Н. Мешков, анализи-

руя взгляды ученых на проблему мотива-
ции, отмечают неполноту имеющихся ис-
следований, разрозненность взглядов, как 
следствие, трудности в решении практиче-
ских задач. По мнению Л. И. Божович, ис-
следование мотивации предполагает изуче-
ние совокупности мотивов личности и 
определение ведущего мотива. В. Г. Асеев 
связывает мотивацию с детерминацией ак-
тивности индивида, содержащей все его по-
буждения. И. А. Джидарьян подчеркивает 
сложность механизма мотивации, нацелен-
ного определять целесообразность дей-

В 
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ствий, их причинную обусловленность, спо-
собы реализации [6].  

Интерес ученых к мотивации достиже-
ния возник в начале XX века и связан с ис-
следованиями: Н. Аха (в рамках детермина-
ции поведения), К. Левина (определение 
структуры мотивации), Ф. Хоппе (изучение 
взаимосвязи притязаний личности с уров-
нем сложности задач), Д. Мак-Клелланда 
(связанное с перечнем мотивов, выстраива-
нием структуры каждого мотива). В рамках 
данных исследований мотивация достиже-
ния предполагала устремленность личности 
к деятельности и высокому результату. Од-
нако прямых взаимосвязей между мотивом 
достижения и успехом в деятельности уста-
новлено не было, что позволило ученым 
утвердиться в многофакторности детерми-
нации мотивации достижения [11; 14; 17]. 

Исследования Дж. Аткинсона, Х. Хек-
хаузена определили значимые взаимосвязи 
деятельности и мотивации достижения: 
субъективное представление о предполага-
емой цели и собственных возможностях, 
значимость достижения поставленной цели 
и возможность повышения самооценки, 
способность личности адекватно оценивать 
ситуацию и уровень собственной ответ-
ственности [9; 12]. 

Л. Я. Зобнина, опираясь на исследова-
ния Д. Мак-Клелланда, утверждает, что 
формированию и адекватной реализации 
мотивации достижения способствуют кон-
структивные взаимоотношения в организа-
ции, преобладание стратегии сотрудниче-
ства, поощрение за успехи и поддержка при 
неудачах, а также осознание личностью 
всех преимуществ, которые она получает 
путем достижений в профессиональной де-
ятельности [2]. 

С. Мадди рассматривает мотивацию во 
взаимосвязи с жизнестойкостью. Являясь 
ядром мотивационной сферы, жизнестой-
кость влияет на выбор стратегий совладаю-
щего поведения, качество социальных ком-
муникаций, психологическое благополучие 
личности в целом [5; 16]. 

Т. Элерс, изучая мотивацию личности к 
достижению успеха, основывался на утвер-
ждении о наличии баланса мотивов к до-
стижению успеха и избеганию неудач. Ав-
тор диагностической методики обозначил 
данные мотивы в качестве ведущих, актуа-
лизирующихся при столкновении личности 
с препятствиями, определяющими ее пове-
дение на пути к цели. По мнению Т. Элерса, 
при наличии среднего и умеренно высокого 
уровня мотивации к успеху склонность к 
риску не высока – человек предпочитает 
усердно трудиться для достижения успеха, а 
не совершать для этого рискованные по-
ступки. Высокий уровень мотивации указы-

вает на большую вероятность риска при 
решении профессиональных вопросов, низ-
кий – на неуверенность в себе, состояние 
отягощенности обязанностями и професси-
ональной деятельностью [3; 7]. 

Областью наших исследовательских 
интересов являются мотивация курсантов 
ведомственных вузов, уровень удовлетворе-
ния базовых потребностей личности и воз-
можные изменения данных показателей в 
процессе погружения в служебную деятель-
ность. Являясь важным структурным ком-
понентом личностного потенциала, моти-
вация определяет эффективность учебной и 
служебной деятельности курсантов, служит 
стимулом для саморазвития и самореали-
зации в профессии [4]. Важнейшими зада-
чами курсантов ведомственных вузов ФСИН 
как будущих сотрудников является четкая 
реализация норм российского законода-
тельства, обеспечение правопорядка и за-
конности в подведомственных учреждени-
ях. Социальные требования к сотруднику 
определяют ряд необходимых качеств, ко-
торые должны быть сформированы в про-
цессе обучения: устойчивость к трудностям 
и выносливость, способность четко и эф-
фективно выполнять профессиональные 
задачи, оперативно разрешая ситуативные 
проблемы и сложности, умение регулиро-
вать собственное эмоциональное состояние 
и конструктивно «гасить» конфликты в 
среде спецконтингента, устанавливать кон-
такт с родственниками осужденных, пред-
ставителями других ведомств и организа-
ций и др. При этом важным является «са-
мосохранение», маркерами которого могут 
быть удовлетворенность деятельностью, 
психологическое благополучие, отсутствие 
деформаций личности [1]. 

Методология исследования. Целью 
данного исследования было изучение раз-
личий мотивации к достижению цели и 
уровня удовлетворения базовых психологи-
ческих потребностей у курсантов и сотруд-
ников в зависимости от стажа службы. Ис-
следование было реализовано в период с 
октября 2023 г. по май 2024 г. в Пермском 
институте ФСИН России и ГУФСИН России 
по Пермскому краю. Всего в исследовании 
приняли участие 180 респондентов, распре-
деленных на три подгруппы по 60 человек в 
каждой. Критерием распределения на под-
группы являлся статус респондентов: 1 под-
группа – курсанты ведомственного вуза, 
обучающиеся на 1 курсе, 2 – курсанты 
4 курса, 3 – сотрудники уголовно-
исполнительной системы, имеющие стаж 
службы от 5 до 10 лет, ранее обучавшиеся в 
ведомственных вузах ФСИН. 

Исследование курсантов 1 курса проводи-
лось в октябре 2023 года – спустя 2 месяца с 
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начала обучения для того, чтобы определить 
уровень изучаемых показателей при вхожде-
нии в сферу служебно-профессионального 
обучения. Курсанты 4 курса проходили диа-
гностику в апреле-мае 2024 года – в период 
завершения обучения в вузе. Сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы изучались 
постепенно в течение всего обозначенного 
выше периода, учитывался стаж их службы. 

В качестве диагностического инстру-
ментария применялись валидные и надеж-
ные методики:  

1. «Оценка мотивации к достижению 
цели (к успеху)» (T. Ehlers, 1964) в адапта-

ции М.А. Котик, 1981 [3; 7]. 
2. «Удовлетворение базовых психоло-

гических потребностей» (Basic Psychological 
Needs Satisfaction Scale, BPNSS; M. Gagne, 
2003) в адаптации И. Ю. Суворовой, 
А. А. Бабий, Н. В. Корзун, 2022 [8].  

Результаты исследования и их об-
суждение. Исследование особенностей 
мотивации к достижению цели у респон-
дентов контрастных групп дало возмож-
ность описать особенности их мотивации к 
достижению цели и предположить наличие 
различий в уровне психологического пока-
зателя (табл. 1). 

Таблица 1  
Результаты диагностики уровня мотивации к достижению цели (Т. Эллерс) 

Уровень мотивации к достижению цели 1 курс, % 4 курс, % Сотрудники, % 
Низкий (0–10) 0 6,7 33 
Средний (11–16) 26,7 40 50 
Умеренно высокий (17–20) 46,6 35 5 
Высокий (21–32) 26,7 18,3 12 
Норма (средний + умеренно высокий) 73,3 75 55 

 

Таким образом, из таблицы 1 наглядно 
видно снижение уровня мотивации к до-
стижению цели у сотрудников – в число 
нормативных показателей попадает 55% ре-
спондентов по сравнению с 73,3% у обуча-
ющихся на 1 курсе и 75% – на 4 курсе.  

Кроме этого, среди сотрудников возрас-
тает количество респондентов с низким 
уровнем мотивации к достижению цели – 
33%. Среди обучающихся на 1 курсе отсут-
ствуют респонденты с низким уровнем, на 
4 курсе их 6,7%. 

Отсутствие респондентов с низким 
уровнем мотивации к достижению цели на 
1 курсе, на наш взгляд, объясняется тем, что 
молодые люди в большинстве случаев со-
знательно делают профессиональный вы-
бор и морально готовы к трудностям служ-
бы. Высокий уровень мотивации в данном 
случае можно объяснить «романтизацией 
службы» первокурсниками, присущей воз-
растному периоду. В процессе обучения ко-
личество респондентов с высоким уровнем 
мотивации незначительно снижается, по-
являются респонденты с низким уровнем, 
что может свидетельствовать о снижении 
эффекта романтизации, более реалистич-
ном подходе к действительности и осозна-
нии себя в профессии. Тенденция к сниже-

нию уровня мотивации к достижению цели 
прослеживается у сотрудников: в процессе 
погружения в профессиональную деятель-
ность возрастает количество респондентов с 
низким уровнем. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что у сотрудников в 
процессе службы снижаются мотивирован-
ность к труду, инициативность, появляется 
склонность откладывать решение задач, 
формально исполнять обязанности. Мы 
предположили, что данные изменения свя-
заны с неудовлетворенностью базовых по-
требностей респондентов в связи со слож-
ностью профессиональной деятельности. 

С целью подтверждения наличия стати-
стически значимых различий между иссле-
дуемыми контрастными группами в уровне 
выраженности мотивации к достижению 
цели был использован многомерный дис-
персионный анализ (MANOVA).  

Треть объясненной дисперсии исследу-
емых показателей взаимосвязана с вовле-
ченностью в профессию выделенных кон-
трастных групп (R2). 

Результаты по полученной модели мно-
гомерного дисперсионного анализа пред-
ставлены в таблице 2, а данные по описа-
тельной статистике исследуемых показате-
лей в контрастных группах – в таблице 3. 

  



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  388 

Таблица 2  
Модель многомерного дисперсионного анализа (MANOVA) 

Критерий  
След Пиллая 

Показатель 
Критерий Ливиня 

Оценка эффектов 
межгрупповых 

факторов 

Общая объ-
ясненная 

дисперсия, 
% 

Зна-
чение 

Уровень 
значимости 

F 
уровень 

значимости 
F 

уровень 
значимости 

R2 

0,978 < 0,001 

Мотивация к до-
стижению цели 

2,42 0,092 34,16 < 0,001 27,90 

Автономия 4,21 0,016 53,39 < 0,001 37,60 
Компетентность 2,73 0,068 44,49 < 0,001 33,50 
Принадлежность 9,32 < 0,001 47,60 < 0,001 35,00 

Таблица 3  
Описательные статистики по контрастным группам 

Показатель Курс Среднее Стд. Отклонение 
Мотивация достижения первый курс 18,62 2,80 

четвертый курс 16,93 3,84 
сотрудники 13,18 4,26 

Автономия  первый курс 26,13 8,25 
четвертый курс 36,38 6,95 
сотрудники 23,27 6,63 

Компетентность  первый курс 23,48 5,73 
четвертый курс 30,45 4,79 
сотрудники 22,18 4,91 

Принадлежность  первый курс 31,78 8,70 
четвертый курс 41,12 7,70 
сотрудники 28,17 5,82 

 

Таким образом, были обнаружены зна-
чимые различия по всем исследуемым пси-
хологическим показателям, однако сравне-
ние 3 групп не позволяет утверждать, что 
различия существуют между всеми кон-
трастными группами, кроме того, два из че-
тырех исследуемых психологических пока-
зателей не имеют равенства дисперсии в 
сравниваемых группах (показатель критерия 

Ливиня), поэтому было предпринято допол-
нительное попарное сравнение с примене-
нием t-критерия Стьюдента для независи-
мых выборок (табл. 4–6) с применением по-
правки Бенжамини-Хохберга, которая вво-
дится при одномоментной проверке множе-
ственных статистических гипотез с примене-
нием инструментов одномерной статистики. 

Таблица 4  
Результаты сравнительного анализа для 1 курса и сотрудников 

Показатель 
Коэффициент 

Стьюдента 
Уровень  

значимости 

Скорректированный 
уровень значимости 

(поправка Бенжамини-
Хохберга) 

Среднее по группам 

1 курс сотрудники 

Мотивация к до-
стижению цели 

8,251 < 0,001 < 0,001 18,62 13,18 

Автономия 2,097 0,038 0,076 26,13 23,27 
Компетентность 1,334 0,185 0,74 23,48 22,18 
Принадлежность 2,677 0,009 0,012 31,78 28,17 

Таблица 5  
Результаты сравнительного анализа для 4 курса и сотрудников 

Показатель 
Коэффициент 

Стьюдента 
Уровень  

значимости 

Скорректированный 
уровень значимости 

(поправка Бенжамини-
Хохберга) 

Среднее по группам 

4 курс сотрудники 

Мотивация к до-
стижению цели 

5,062 < 0,001 < 0,001 16,93 13,18 

Автономия 10,579 < 0,001 < 0,001 36,38 23,27 
Компетентность 9,332 < 0,001 < 0,001 30,45 22,18 
Принадлежность 10,391 < 0,001 < 0,001 41,12 28,17 
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Таблица 6  
Результаты сравнительного анализа для 1 и 4 курсов 

Показатель 
Коэффициент 

Стьюдента 
Уровень  

значимости 

Скорректированный 
уровень значимости 

(поправка Бенжамини-
Хохберга) 

Среднее по группам 

1 курс 4 курс 

Мотивация к до-
стижению цели 

2,744 0,007 0,010 18,62 16,93 

Автономия -7,361 < 0,001 < 0,001 26,13 36,38 
Компетентность -7,224 < 0,001 < 0,001 23,48 30,45 
Принадлежность -6,222 < 0,001 < 0,001 31,78 41,12 

 

В результате выявлено, что между 1 кур-
сом и сотрудниками присутствуют различия 
только по показателям мотивации к дости-
жению цели и принадлежности, при этом 
эти показатели выше у курсантов 1 курса. 
Таким образом, мотивация к достижению 
цели и принадлежность снижаются в иссле-
дованных нами контрастных группах в 
направлении увеличения времени службы. 

Достоверных различий по показателям 
компетентности на 1 курсе и у сотрудников 
не существует, по показателям автономии и 
принадлежности различия есть: по автоно-
мии – на среднем уровне значимости, по 
принадлежности – на высоком.  

Давление сверху подавляет стремления 
к достижениям, развивается стремление за-
кончить дело в срок любыми способами, 
наикратчайшим путем. Карьерный рост 
может быть обусловлен не мотивацией к 
достижению, а стремлением к самоутвер-
ждению. По результатам анализа следует, 
что необходима коррекция ожиданий от 
профессии на 4 курсе обучения во избежа-
ние негативных последствий при адаптации 
к службе, завышенных ожиданий от про-
цесса профессиональной деятельности – 
несоответствия представлений и реально-
сти. Кроме этого, важными являются актуа-
лизация ресурсов личности обучающихся, 
формирование способности проявлять жиз-
нестойкость, сохранять психологическое 
благополучие, не обращаясь к неадаптивно-
му копингу (зависимое, рискованное пове-
дение, коррупционные преступления и др.). 

Показатели «Автономия» у респонден-
тов 1 курса на среднем уровне, на 4 курсе они 
повышаются, затем значительно снижаются 
у сотрудников. Вероятно, на 4 курсе респон-
денты уже почувствовали себя достаточно 
самостоятельными, поверили в себя, макси-
мально адаптировались к сложностям слу-
жебной деятельности, сроднились со своей 
профессией, ощутили себя компетентными. 
После окончания учебы, погрузившись в 
реальную жизнь и работу, начинающие со-
трудники утрачивают свою уверенность, 
исполняя обязанности, начинают чувство-
вать себя зависимыми (от сроков исполне-
ния материалов, отчетов, особенностей 
межличностного взаимодействия в коллек-

тиве и среди спецконтингента, «настроения» 
контролирующих органов и руководства и 
др.), утрачивается ощущение собственной 
субъектности, возможности управлять своей 
жизнью, иметь право выбора, активно и 
независимо реализовывать внутренний по-
тенциал, остается лишь ориентация на 
внешние указания и стремление «уложиться 
в срок» с наименьшими потерями.  

Показатель «Компетентность» связан с 
ощущением себя профессионалом соб-
ственного дела, способностью мастерски 
выполнять задачи, контролировать данный 
процесс, а также результат. Кроме этого, 
компетентность в профессии накладывает 
отпечаток и на чувство контроля, управле-
ния всей своей жизнью. Снижение данного 
показателя указывает на утрату веры в себя 
как мастера, мотивации к самореализации и 
развитию, снижение контроля над жизнен-
ными событиями.   

Показатели «Принадлежность» также 
снижаются у сотрудников. Вероятно, ре-
спонденты с увеличением стажа службы 
начинают отторгать свою профессию, про-
исходит диссоциация со службой как меха-
низм самосохранения. Сотрудник находится 
в перманентном напряжении, ощущает 
угрозу наказания, субъективно лишается 
чувства безопасности, защищенности. Дли-
тельное тревожное состояние вызывает 
дистресс, значимость социальных служеб-
ных связей и чувство «встроенности» в си-
стему значительно снижается, ряд профес-
сиональных обязанностей выполняется ав-
томатически и даже игнорируется. 

Проблема активизации самодетерми-
нированного поведения и интернальной ка-
узальной ориентации в условиях строгой 
регламентации деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы пред-
ставляется сложной, но актуальной, по-
скольку смещение типа мотивационной си-
стемы в экстернальное направление приво-
дит к диссоциации структуры «“Я” – со-
трудник – профессионально-служебная де-
ятельность», а такие важные для сотрудни-
ка ориентиры, как компетентность, эффек-
тивность, продуктивность, смещаются на 
задний план, а в исключительных случаях 
теряют актуальность [10]. 
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На наш взгляд, стимулирование само-
детерминированного поведения в настоя-
щее время является необходимым требова-
нием, предъявляемым к образовательным 
программам [4]. Ключевыми понятиями в 
конструкте «самодетерминация», по мне-
нию Эдварда Л. Деси и Ричарда М. Райана, 
выступают потребности в автономии, ком-
петентности и принадлежности – ресурсы 
индивида, способствующие личностному 
росту, социальной интеграции и психологи-
ческому благополучию [13]. 

Заключение. Выявленные в ходе ис-
следования особенности мотивации к до-
стижению цели и уровня удовлетворения 
базовых психологических потребностей (де-
тализированные в виде потребностей в ав-
тономии, компетентности и принадлежно-
сти) свидетельствуют о негативных тенден-
циях в психологическом состоянии респон-
дентов в процессе профессиональной дея-
тельности. С увеличением стажа службы в 
уголовно-исполнительной системе у ре-
спондентов контрастных групп негативно 
изменяется уровень исследуемых нами по-
казателей, что проявляется в снижении 
субъектности, ощущении утраты способно-

сти к управлению собственной жизнью и ее 
контролю, диссоциации с профессиональ-
ной деятельностью, служебными отноше-
ниями и уголовно-исполнительной систе-
мой. Полученные результаты позволяют 
утвердиться в необходимости создания пси-
холого-педагогических условий, которые 
позволят стимулировать развитие потенци-
ала личности курсанта в процессе обучения 
в вузе и профилактировать возможные 
негативные тенденции профессионализа-
ции в дальнейшем.  

Создание и реализация коррекционно-
развивающей модели психолого-педаго-
гического сопровождения курсантов в про-
цессе обучения в вузе, направленной на сти-
мулирование самодетерминированного по-
ведения с преобладанием интернальной мо-
тивации, позволят курсантам как будущим 
сотрудникам уголовно-исполнительной си-
стемы быстрее адаптироваться к трудностям 
службы, реализовать имеющийся потенци-
ал, избежать в будущем рассогласованности 
восприятия своего «Я», профессии, целей и 
задач служебной деятельности, личностных 
деструкций и сохранить здоровье. 
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