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В настоящее время выявлено достаточно 
большое количество фактов и закономерно-
стей, касающихся личностных, ситуационных 
и когнитивных факторов мотивации, мотива-
торов, процесса формирования мотивации, 
содержания и структуры различных видов мо-
тивации и потребностей. Менее изученными 
являются влияние мотивации на успешность 
различных видов деятельности, связь меж-
ду мотивацией и сознанием, декларируемой 
и недекларируемой мотивацией. Таким об-
разом, соответствие между тем, что человек 
сообщает о мотивах своего поведения, и под-
линными мотивами продолжает оставаться 
проблемой в психологии. 

В настоящее время в целостном процес-
се мотивации среди его составных звеньев 
выделяют как осознаваемые, так и неосозна-
ваемые компоненты [2]. Так, например, схо-
жее представление о мотиве как конкретном 
проявлении потребности – объекте, который 
побуждает субъекта, – различается в подходах 
А.Н. Леонтьева, для которого мотив неосозна-
ваем [3], и Ж. Нюттена, который подчеркива-
ет, что «поведение активно направляется, мо-
тивируется целями и проектами или планами 
поведения, т.е. когнитивно переработанны-
ми потребностями» [9]. Наряду с объектами 
и явлениями, актуально воспринимаемыми 
человеком «здесь и теперь», в сознании суще-

ствуют еще и различные объекты, о которых 
индивид время от времени думает, но которые 
в неменьшей степени стимулируют его актив-
ность, чем непосредственно воспринимае-
мые, и этими объектами являются так называ-
емые скрытые мотивы. 

Таким образом, поскольку базовые цели 
не всегда представлены в сознании, то нам 
придется иметь дело с очень сложной пробле-
мой – с проблемой бессознательного. Изу-
чение только сознательной мотивации, даже 
самое тщательное, оставляет за рамками рас-
смотрения очень многие человеческие мотивы, 
которые не менее, а, быть может, и более важ-
ны, чем те, что представлены в сознании.

Прежде чем войти в разряд психологиче-
ских категорий и закрепиться в языке науки, 
представление о мотиве неизменно и повсе-
местно появлялось (под различными имена-
ми – М.И.) во всех случаях, когда возникал 
вопрос о причинах человеческого поведения. 

Мотив (от лат. moveo – двигаю) – это то, 
что движет живым существом, ради чего 
оно тратит свою жизненную энергию. Мотив – 
это материальный или идеальный «предмет», 
который побуждает и направляет на себя 
деятельность, или поступок, смысл которого 
состоит в том, что с помощью мотива удов-
летворяются определенные потребности су-
бъекта [2].
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Необходимо отметить, что мотивация тру-
довой деятельности – это стремление работ-
ника удовлетворить свои потребности (полу-
чить определенные блага – М.И.) посредством 
трудовой деятельности [8]. 

Так, А.И. Зеличенко и А.Г. Шмелев предла-
гают следующую систему внешних и внутрен-
них мотивационных факторов труда: 

1. Внешние факторы: 
– факторы давления: рекомендации, 

советы, указания со стороны других людей; 
требования объективного характера; индиви-
дуальные объективные обстоятельства; 

– факторы притяжения – отталкивания: при-
меры со стороны непосредственного окружения 
человека, со стороны других людей; обыденные 
эталоны «социального преуспевания»; 

– факторы инерции: стереотипы наличных 
социальных ролей; привычные занятия. 

2. Внутренние мотивационные факторы: 
– собственные мотивационные факторы 

профессии: предмет труда; процесс труда; 
эстетические аспекты; разнообразие – од-
нообразие деятельности; детерминирован-
ность – случайность успеха; трудоемкость ра-
боты; индивидуальный – коллективный труд; 
возможности развития человека в данном тру-
де; результаты труда; условия труда; 

– возможности для реализации внепро-
фессиональных целей: возможности для об-
щественной работы; для достижения желае-
мого общественного положения; для создания 
материального благополучия; для отдыха 
и развлечений; для сохранения и укрепления 
здоровья; для психического самосохранения 
и развития; 

– возможности, предоставляемые рабо-
той и профессией для общения [8].

В литературе по менеджменту и организа-
ционной психологии принято различать содер-
жательные и процессуальные теории трудовой 
мотивации [Мескон, Альберт, Хедоури, 1992; 
Шаховой, Шапиро, 2006; Занковский, 2002]. 
Также необходимо отметить, что в менедж-
менте достаточно широко используются тео-
рии мотивации, разработанные в психологии.

В отечественной психологии представ-
ление о мотивации трудовой деятельности 
разрабатывалось в рамках психологии труда, 
психологии профессии и профессионализма. 
Среди отечественных психологов, внесших 
вклад в развитие представлений о трудо-
вой мотивации, можно отметить В.Г. Асее-
ва, Е.Л. Ильина, А.В. Карпова, Е.А. Климова, 
В.Л. Маркина, В.А. Толочека, В.В. Рыбалка, 
С.Д. Максименко и др [4; с. 8].

Цель нашего исследования: описать тео-
ретическую модель структуры и содержания 
мотивов трудовой деятельности сотрудников 
таможен с учетом подсистемы скрытых моти-
вов труда и проанализировать соотношение 

подсистемы социально-демографических 
факторов с подсистемой скрытых мотивов.

Разработанная нами теоретическая мо-
дель направлена на объяснение структур-
ных и содержательных характеристик изу-
чаемого нами понятия мотивации трудовой 
деятельности должностных лиц таможенных 
органов. Целостность предложенной нами мо-
дели обеспечивается описанием способа ор-
ганизации элементов и характера связи между 
ними, при этом существенна не сама природа 
элементов, а совокупность отношений, кото-
рая задает связь между элементами системы. 
Схематичное изображение теоретической 
модели структуры и содержания мотивации 
трудовой деятельности должностных лиц та-
моженных органов представлено на рисунке 1. 

Таким образом, анализ теоретических 
источников в контексте данной проблемы оп-
ределил основу для обозначения структуры 
и содержания мотивации трудовой деятель-
ности сотрудников таможни как состоящих 
из классических структурных компонентов, так 
и из подсистемы скрытых мотивов труда.

 Рассматривая в своей статье нелиней-
ную модель мотивационной сферы лично-
сти, В.А. Бодров, Г.В. Ложкин, А.Н. Плющ 
опираются на то, что при исследовании мо-
тивации обычно исходят из наличия у су-
бъекта возникающей независимо от его на-
мерений актуальной потребности, которая 
должна через мотив, цели и действия быть 
удовлетворена. Авторы определяют потреб-
ности как формы объективного отношения 
между субъектом и окружающим миром, тре-
бующего для своей реализации активности 
в форме деятельности. Мотивационная сфе-
ра анализируется ими как открытая самоор-
ганизующаяся система. Ее качество опреде-
ляется как элементами, так и многоуровневой 
эволюционной структурой. На каждом уров-
не возрастает сложность элементарных мо-
тивационных образований и увеличивается 
размерность системы. Построение мотива-
ционной структуры связано с семантической 
интерпретацией взаимодействия субъекта 
с окружающим миром в различных временных 
интервалах, соответствующих определенному 
виду пространств. Развитие, развертывание 
мотивационной сферы есть итог совместно-
го действия многих подсистем, в результате 
которого на макроуровне возникает структу-
ра и обеспечивается соответствующее функ-
ционирование. По своему объему элемент 
системы, т.е. конкретный мотив, представляет 
собой предел деления мотивационной сферы 
для решения конкретных задач, обслуживает 
специфическую потребность личности. Всту-
пая во взаимодействие между собой, каж-
дый из этих элементов выполняет только ему 
присущую функцию. По данной функции мож-
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но определить значимость элемента в систе-
ме, его роль и выявить возможную градацию 
мотивов на иерархические уровни однотипных 
конструктов [1].

Анализ диссертационных исследований 
последних лет показал, что психологами изу-
чаются самые разные факторы, влияющие 
на мотивацию трудовой деятельности, такие 
как: пол, возраст, уровень развития интеллек-
туальных способностей, выраженность раз-
личных качеств личности, скрытые мотивы, 
целевая направленность трудового процес-
са, внешние социальные факторы (например, 
анализ и сравнение мотивов работников госу-
дарственных учреждений и частных фирм – 
М.И.) и т.д.

Так, за основу исследования мотивации 
трудовой деятельности И.Л. Соломиным был 
предложен именно анализ актуальных и базо-
вых потребностей, которые в конечном итоге 
неосознаваемы и являются скрытыми мотива-
ми трудовой деятельности. И.Л. Соломиным 
предложена психосемантическая модель 
трудовой мотивации, которая предлагает 
как содержание скрытых мотивов деятельно-
сти, так и сам метод их изучения. Здесь пред-
полагается изучение индивидуально устой-
чивых базовых потребностей, определяющих 
содержание стремлений, увлечений и инте-

ресов, степень удовлетворенности базовых 
потребностей, ситуационно обусловленные 
актуальные потребности, отношение к будуще-
му, к себе, отношение к другим людям, к раз-
личным видам деятельности, эмоциональные 
переживания и представления, вытесненные 
из сознания [6].

Также изучению скрытых мотивационных 
факторов посвящено исследование Е.А. Стри-
жовой, в котором предлагается изучение 
мотивации трудовой деятельности через са-
мооценку работником актуального поля мо-
тивационных объектов и последующую рекон-
струкцию на этой основе его мотивационного 
пространства. Под мотивационными объекта-
ми понимались различные, но функционально 
идентичные объекты-цели, которые служат 
проявлениями общих или основных потре-
бностей, лежащих в основе большого разноо-
бразия мотиваций [7].

Далее нами анализировалось соотношение 
каждой из подсистем с подсистемой скрытых 
мотивов сотрудников таможенных органов. На 
первом этапе нами было проанализировано 
взаимоотношение системы скрытых мотивов 
и системы социально-демографических фак-
торов (стаж и возраст). Скрытые мотивы тру-
довой деятельности сотрудников таможенных 
органов мы изучили при помощи методики 

Рис. 1. Теоретическая модель структуры и содержания мотивации 
трудовой деятельности сотрудников таможенных органов
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И.Л. Соломина «Методика психосемантиче-
ской диагностики скрытой мотивации», опира-
ясь на психосемантическую модель трудовой 
мотивации [6].

Для определения того, какие скрытые мо-
тивы наиболее сильно связаны с параме-
трами изучаемых подсистем, использовался 
иерархический кластерный анализ. Для уста-
новления структуры этих взаимоотношений 
использовалось моделирование структурны-
ми уравнениями. Рассмотрим использование 
указанных методов подробнее. 

На рисунке 2 представлены результаты 
кластерного анализа для взаимоотноше-
ний между категориями скрытой мотивации 
и социально-демографическими факторами. 
Выделен один кластер, где совмещены пара-
метры подсистем социально-демографиче-
ских факторов и скрытой мотивации, а имен-
но: «Стаж», «Возраст», «Угроза», «Болезнь», 
«Неудача» и «Неприятности».

Компоненты указанных кластеров анализи-
ровались с помощью моделирования струк-
турными уравнениями. Кратко можно сказать, 

Рис. 2. Дендрограмма иерархического кластерного анализа, классифицирующая 
категории скрытой мотивации и социально-демографические факторы 
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что структурное моделирование представ-
ляет собой развитие многих методов много-
мерного анализа, а именно: множественная 
линейная регрессия, дисперсионный анализ, 
факторный анализ [5]. С помощью регрес-
сионных уравнений моделировалась струк-
тура взаимоотношений между параметрами 
мотивации трудовой деятельности у сотруд-
ников таможенных органов. Каждую модель 
удобно представить в виде путевой диаграм-
мы, где непосредственно измеряемым пе-
ременным соответствуют прямоугольники, 
а переменным, которые напрямую в исследо-
вании не измерялись (латентным факторам – 
LF – М.И.), соответствуют круги. Регрессион-
ные связи обозначаются однонаправленными 
стрелками, над которыми указываются стан-
дартизированные коэффициенты регрессии. 
Корреляции отмечаются двунаправленными 
стрелками, над которыми приводятся коэффи-
циенты парной корреляции по Пирсону. Также 
над зависимыми переменными указываются 
коэффициенты детерминации.  

Каждая зависимая переменная в моде-
ли определяется как весовым вкладом де-
терминирующих ее переменных модели, так 
и факторами, которые не учитываются в мо-
дели. Влияние последних факторов описыва-
ется остаточной переменной, называемой 
«ошибкой», которая рассчитывается для каж-
дого зависимого параметра. Ее включение 
обеспечивает полноту модели. Как правило, 
остаточные компоненты выносятся за рам-
ки анализируемой модели и не включаются 
в интерпретацию [5]. На представленных ниже 
путевых диаграммах они обозначены буквой 

«е» с соответствующей цифрой (от английско-
го слова «error» – ошибка – М.И.).

С помощью интегральных показателей оп-
ределялось, насколько теоретическая модель, 
представленная на путевой диаграмме, в целом 
соответствует экспериментальным данным. 
Таких показателей было выбрано несколько:

– статистическая значимость критерия 
2. Считается, что данный показатель должен 

превышать 0,05 (p >0,05).
– отношение 2 к числу степеней сво-

боды df. Оптимально, чтобы этот показатель 
не был больше 2.

– CFI (Comparative fit index) – сравнитель-
ный критерий согласия, лежащий в пределах 
от 0 до 1. Если CFI больше 0,9, значит модель 
согласована. 

– RMSEA (Root mean square error of 
approximation) – квадратичная усредненная 
ошибка аппроксимации. Этот показатель 
также лежит в пределах от 0 до 1. Однако 
для того, чтобы счесть модель согласован-
ной, его значение, по мнению одних авторов, 
не должно превышать 0,05, по мнению дру-
гих – 0,08, однако в целом модель не рекомен-
дуется рассматривать при RMSEA > 0,1.

Как правило, решение о согласованно-
сти модели принимается исходя из общей 
совокупности значений указанных показате-
лей. Если один из показателей дает «хорошее» 
значение, а остальные не очень сильно откло-
няются от критериального интервала, можно 
принимать гипотезу о согласованности [5]. 
Структурная модель, описывающая взаимо-
отношения между изучаемыми параметрами, 
представлена на рисунке 3. 

Рис. 3. Структурная модель, описывающая взаимоотношения между социально-
демографическими факторами и категориями скрытой мотивации по фактору 

ценности ( 2 = 6,051; p = 0,534; 2/df = 0,864; RMSEA = 0,000; CFI = 1,000)
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Были получены индексы соответствия мо-
дели исходным данным, они показывают, 
что модель хорошо соответствует данным и в 
коррекции она не нуждается. Используя терми-
нологию структурного моделирования, кратко 
опишем полученную модель и проинтерпрети-
руем полученные коэффициенты. Оба фактора 
между собой высоко коррелируют (r = 0,67). При 
этом видно, что на латентную переменную LF1, 
отражающую скрытые мотивы, связанные с не-
гативным опытом и негативными событиями 
в жизни сотрудников таможенных органов, воз-
раст влияет положительно (r = 0,34), а стаж от-
рицательно (r = -0,23). То есть с возрастом роль 
негативных мотивов в трудовой деятельности 
исследованных лиц возрастает, тогда как со 
стажем – уменьшается. Наиболее выражен-
ным компонентом мотивов негативного опыта 
является угроза (факторная нагрузка r = 0,92,  
данный фактор описывает 85% вариации ком-
понента «Угроза» – М.И.). Выраженность дру-
гих категорий также относительно высока. 

Таким образом, на первом этапе исс-
ледования на основе детального изучения 
и обобщения научной литературы по данной 
проблеме нами была предложена и описа-
на теоретическая модель структуры и содер-
жания мотивации трудовой деятельности 
сотрудников таможни, далее был проведен 
кластерный анализ результатов изучения 
подсистем системы мотивации труда тамо-
женников с подсистемой скрытой мотивации, 
что позволило выявить, какие скрытые мо-
тивы наиболее сильно связаны с параметрами 
изучаемых подсистем. В данной статье нами 
изучалась взаимосвязь факторов скрытой 
мотивации только с подсистемой социаль-
но-демографических факторов. Компоненты 
указанных кластеров анализировались с по-
мощью моделирования структурными урав-
нениями. Результаты обработки факторов, 
детерминирующих мотивацию трудовой дея-
тельности сотрудников таможни, позволили 
выявить, что чем старше по возрасту сотруд-

ник таможни, тем более негативно в целом 
он оценивает травмирующие события в жизни 
и в деятельности, однако, чем выше опыт ра-
боты в таможне, тем менее ценными и пугаю-
щими являются негативные факторы, такие 
как угроза, неудача, болезнь. 

Далее нами планируется проанализиро-
вать взаимоотношения других подсистем обо-
значенной нами модели мотивации трудовой 
деятельности сотрудников таможни с подсис-
темой скрытых мотивов.


