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Введение

Понятие «привлекательность труда» ис-
пользуется в разных контекстах и с акцен-
том на его разных составляющих: на соци-
ально-психологической (Викентьева Е.Н. [3], 
Назаренко Е.В., Кириенко А.А. [5], Фетискин 
Н.П. и др. [8], Снетков В.С. и др.); на эконо-
мической (Берг А.Л. [1], Темницкий А.Л. [6] и 
другие); на политической (Афонцев С.А., Со-
колов А.К. и др.) [цит. по: 4] и т.д. Объединяет 
их обращение авторов при раскрытии содер-
жания понятия «привлекательность труда» к 
категории «удовлетворенность»: удовлетво-
ренность личности условиями, процессом, ре-
зультатом труда, системами разного рода воз-
награждений (материального, морального), 
удовлетворенность актуальной жизненной и 
семейной ситуациями. В итоге оно сводится к 

возможностям личности удовлетворять свои 
потребности, к качеству этого удовлетворе-
ния в ходе как профессиональной деятельно-
сти, так и активности другого рода. 

Категория удовлетворенности человека 
собой, своими достижениями, актуальной 
ситуацией, имеющая как объективные (на-
грады, поощрения, статус и т.д.), так и субъ-
ективные (адекватная высокая самооценка, 
удовольствие от процесса деятельности, чув-
ство гордости за ее результат деятельности и 
т.д.) проявления, используется психологами 
самых разных школ для объяснения движу-
щих сил его поведения и деятельности лич-
ности, в том числе профессиональной.

Проблема движущих сил поведения 
и деятельности личности имела и имеет 
большое практическое значение, так как ее 
решение создает условия для оптимизации 
подходов к: развитию, формированию и 
коррекции активности личности на разных 
этапах онтогенеза; предотвращению и ми-
нимизации рисков развития у нее отклоня-
ющегося поведения. 

В связи с этим особенно актуальной ста-
новится проблема правомерного поведения 
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личности, в том числе в сфере профессио-
нальной деятельности. Профессионализа-
ция личности занимает большую часть ее 
жизни, и ориентиры, которыми она руковод-
ствуется в этом процессе, влияют не только 
на нее саму, но и на все общество. Таким об-
разом, проблема профессионально право-
мерной направленности личности тесно свя-
зана: во-первых, с проблемой «личностной 
детерминации правомерного поведения» [9, 
с. 230]; во-вторых, с проблемой мотивацион-
ной обеспеченности юридически правомер-
ной профессиональной деятельности. 

Это определяет интерес теоретиков и 
практиков к самому феномену профессио-
нально правомерной направленности лич-
ности (его природе, функциям, структуре, 
параметрам и условиям развития и другим), к 
проблеме взаимодействия «внешних причин» 
и «внутренних условий» (С.Л. Рубинштейн). 
В контексте данной темы – это интерес: 1) к 
взаимодействию внешних стимулов законо-
послушного поведения личности и оптималь-
ных/неоптимальных внутренних условий, 
преломляющих названные воздействия и де-
терминирующих, или нет, ее законопослуш-
ное поведение; 2) к содержательным и струк-
турным особенностям личности, коррелиру-
ющим с ее профессионально правомерной 
направленностью и к другим вопросам. 

Вышесказанное определило наше вни-
мание к проблеме взаимосвязи привлека-
тельности труда как субъективной оценки 
личностью возможностей и меры удовлет-
ворения своих важнейших потребностей 
в реализуемой ею профессиональной де-
ятельности и ее профессионально право-
мерной направленности, определяющей 
поведение личности в правозначимых си-
туациях в профессиональной среде.

Методика

Выборку составили журналисты, рабо-
тающие по специальности и обучавшиеся 
на момент исследования на 3 курсе заочно-
го отделения по направлению подготовки 
42.03.02 Журналистика одного из вузов го-

рода Оренбурга. Возраст выборки состав-
лял от 22 до 34 лет, профессиональный 
стаж работы – от 0,5 до 7 лет. Всего изучено 
27 человек. Исследование проводилось не-
сколько лет в группах разного года набора. 

Интерес к журналистам связан с такой 
из многочисленных особенностей их про-
фессиональной деятельности, как большое 
количество ситуаций, требующих от них осу-
ществления морального выбора, например, 
необходимость любыми путями получить 
информацию, приблизиться к объекту инте-
реса и тому подобных, что увеличивает веро-
ятность возникновения у них разного рода 
конфликтов и других сложных ситуаций [7]. 
Полагаем, все это может влиять на формиро-
вание ППНЛ у журналистов и требует специ-
ального изучения названного влияния. 

Для диагностики привлекательности 
труда использовался метод ПТР-1 В.М. Сне-
ткова: он выявляет отношение личности к 
содержанию и условиям профессиональной 
деятельности, к взаимоотношениям в кол-
лективе. Названные показатели выражают-
ся в структуре привлекательности труда, 
представленной величиной расхождения 
оценок, существующих и желаемых опра-
шиваемым условий профессиональной дея-
тельности, в интегральном показателе при-
влекательности труда и в его оценке [8].

Для диагностики ППНЛ использовался 
опросник Т.Г. Хащенко, М.М. Шпак [9], вы-
являющий ее структурно-содержательные 
характеристики, представленные интра-
ориентационной, интерориентационной 
и экстраориентационной подсистемами 
ППНЛ, уровень сформированности кото-
рых определяется содержанием составля-
ющих их когнитивного, аффективного, по-
веденческого и ценностно-мотивационного 
компонентов. Содержание последних рас-
крывается:

 - в системах представлений личности о 
себе и о других как субъектах прав и обя-
занностей; 

 - в системах представлений о професси-
ональной деятельности и регулирующих ее 
нормативах;
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 - системой соответствующих отноше-
ний личности к себе и к другим как к субъ-
ектам прав и обязанностей;

 - в системе профессиональных действий, 
стереотипов, индивидуальных и профес-
сиональных ценностей личности как субъ-
екта прав и обязанностей. 

Статистическую обработку результа-
тов осуществляли при помощи программы 
SPSS-17. Для нахождения корреляции меж-
ду шкалами используемых методик приме-
нялся rs-критерий Спирмена.

Результаты и обсуждение 

Результаты диагностики привлекатель-
ности труда по методу ПТР-1 В.М. Снетко-
ва представлены в таблице 1.

Полученные показатели удовлетворен-
ности потребностей, составляющих струк-
туру и интегральный тестовый показатель 
привлекательности труда для испытуемых, 
соответствуют двум из возможных десяти 
ее оценкам: «тенденции к пониженной» и 
«пониженной» [8]. 

Таблица 1
Структура и оценка привлекательности труда для испытуемых 

№ 
п/п Изучаемые  потребности

Привлека-
тельность 

труда

Оценка при-
влекательно-

сти труда
1 В творческой и интересной работе -2,184 ТПН
2 В благоприятных условиях труда -1,749 ТПН
3 В теплых и доверительных отношениях в коллективе -1,634 ТПН
4 В признании, в личном авторитете -1,517 ТПН
5 В собственном развитии -2,45 ПН
6 В личном материальном и социальном обеспечении -2,567 ПН

7 В принципиальных и требовательных взаимоотношениях в 
коллективе -1,934 ТПН

8 В индивидуальном развитии всех членов коллектива -2,033 ТПН
9 В активной жизненной позиции всех членов коллектива -2,566 ПН

10 В хорошей организации труда -2,267 ТПН
11 В производственных успехах всего коллектива -1,85 ТПН
12 Утилитарная -1,567 ТПН

13 В общественном признании личного вклада и важности работы 
коллектива в целом -1,434 ТПН

14 В общении как по «вертикали», так и по «горизонтали» -1,96 ТПН
15 Интегральный показатель -1,97 ТПН

Примечание: «ТПН» – тенденция к пониженной [привлекательности]; «ПН» – пониженная [привлекатель-
ность] 

Это значит, что реализуемая испыту-
емыми профессиональная деятельность 
не удовлетворяет ни одну из обозначен-
ных потребностей. По оценке опрошен-
ных наибольшей для них субъективной 
значимостью в реализуемой ими про-
фессиональной деятельности обладают 
потребности «В личном материальном и 
социальном обеспечении», «В активной 
жизненной позиции всех членов коллекти-
ва», «В собственном развитии». При этом 
названные потребности оцениваются ими 

как наименее удовлетворенные, а условия 
профессиональной деятельности – как не 
способствующие их удовлетворению. 

Так, испытуемые указали на такие не-
достатки, как низкий уровень заработной 
платы, отсутствие выплат за переработки и 
за работу в выходные, отсутствие мер соци-
альной поддержки для себя и членов своей 
семьи со стороны руководства (отсутству-
ет обеспечение путевками, жильем и т.д.). 
Они отметили также безответственное 
отношение к выполняемым обязанностям 
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у большинства членов коллектива, факты 
нарушения ими трудовой дисциплины, 
отсутствие борьбы за качество продукта 
профессиональной деятельности, отсут-
ствие внимания руководства к достиже-
ниям работников. Ими было указано и на 
отсутствие условий для повышения про-
фессиональной квалификации, грамотно-
сти, отсутствие в коллективе творческого 
отношения к труду и другие факты.

С точки зрения гуманистической те-
ории личности А. Маслоу [10], рассма-
тривающего мотивацию как иерархию 
потребностей, имеющих заданный и био-
логически целесообразный порядок удов-
летворения, полученный результат можно 
расценить как неблагоприятный для про-
фессионального развития опрошенных. 
Потребности последних «В активной жиз-
ненной позиции всех членов коллектива» и 
«В собственном развитии» имеют для них 
наибольшую субъективную значимость. 
Однако, согласно главному принципу, ле-
жащему в основе организации мотивации 
человека в названной теории, эти потреб-
ности у них не могут быть удовлетворены в 
связи с неудовлетворенностью их базовой 
и также субъективно значимой потребно-
сти «В личном материальном и социаль-
ном обеспечении» – это с одной стороны. 
С другой стороны – в связи с отсутствием 
необходимых для этого условий, в которых 
реализуется их профессиональная деятель-
ность (субъективно оцениваемые ими вза-
имоотношения в коллективе, отношение 
коллег к своим профессиональным обя-
занностям, отношение руководства к до-
стижениям работников, к необходимости 
обеспечить им возможность профессио-
нального роста и тому подобное). 

Однако тот факт, что опрошенные по-
лучают образование, соответствующее 
реализуемой ими профессиональной де-
ятельности, позволяет, во-первых, пред-
положить значимость для них выбранной 
сферы; во-вторых, объяснить объектив-
ными причинами (незаконченное образо-
вание, молодой возраст – 23 человека из 

27, – маленький стаж) уровень заработной 
платы и невозможность в имеющейся си-
туации удовлетворения ими других субъ-
ективно значимых потребностей (повыше-
ния самостоятельности, расширения воз-
можностей профессионального развития и 
тому подобных). 

Полагаем, что вышесказанное может 
быть объяснено как понимание опрошен-
ными временного характера трудностей 
(или надежда на это), видение ими благо-
приятной для них перспективы, связанной 
с осваиваемой профессией. Последнее яв-
ляется крайне важным, так как в исследо-
вании Т.А. Болдыревой [2] доказано, что 
уверенность студента в благополучном бу-
дущем лежит в основе его высокой оценки 
своего качества жизни. 

Результаты по методу диагностики 
профессионально правомерной направ-
ленности личности (Т.Г. Хащенко, М.М. 
Шпак) представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Показатели шкал профессионально 

правомерной направленности личности 
испытуемых (по методу Т. Г. Хащенко,  

М. М. Шпак)

Название шкалы Средние  
значения

Интраориентационная 59,2
Интерориентационная 62,8
Экстраориентационная 63,2
Общая ППНЛ 185,2
Когнитивная 51,2
Аффективная 50,2
Поведенческая 35,2
Ценностно-мотивационная 52

Полученные показатели основных и 
дополнительных шкал используемого ме-
тодологического подхода соответствуют 
низким значениям практически всех иссле-
дуемых параметров (от 82 баллов и меньше 
– для 1–4-й шкал, от 253 баллов и меньше 
– для 5–8-й шкал) [9]. Эти результаты по-
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зволяют говорить о некоторых особенно-
стях испытуемых, выявленных в процессе 
исследования.

1. Не сформированы или находятся в 
зачаточном состоянии: образ себя и других 
людей как субъектов прав и обязанностей; 
представления о законе как о регуляторе 
отношений, в которые вступают субъекты 
прав и обязанностей; представления о нор-
мативно-правовой основе профессиональ-
ной деятельности. 

Названные особенности в реальном 
поведении испытуемых могут выражать-
ся, например, в том, что они не просто не 
ориентируются или ориентируются слабо, 
в своих профессиональных правах и обя-
занностях, закрепленных законом, но и в 
том, что у них могут возникать сложности 
с прогнозированием последствий прини-
маемых ими решений, реализуемых дей-
ствий. У них имеются сложности с пони-
манием того, какие меры предпринимать 
в ситуации нарушения их профессиональ-
ных прав и какие их качества обеспечат им 
эффективность в решении данной задачи.

2. Не сформировано или находится в 
процессе формирования устойчивое, без-
условное, основанное на закрепленных 
Конституцией РФ правах, положительное 
отношение к требующим реализации про-
фессиональным правам и обязанностям и 
своим, и таковым у других субъектов право-
отношений, а также к регулирующим про-
фессиональную деятельность нормам. Ука-
занные особенности в реальном поведении 
испытуемых могут проявляться, например: 
в их избирательном отношении к правона-
рушениям, возникающим в сфере их про-
фессиональной деятельности – безразличие 
в ситуации, когда названные нарушения не 
затрагивают их и, наоборот; в отрицатель-
ном отношении к закону; в предпочтении 
отношений, выстраиваемых на личных, а не 
на законных основаниях; в отсутствии по-
нимания необходимости соблюдения норм 
и правил реализуемой деятельности.

3. Отсутствие и таких механизмов, 
как внутренние регуляторы поведения 

личности в правозначной ситуации в виде 
соответствующих «правовых» привычек, 
стереотипов поведения или внутренние 
регуляторы взаимодействия личности с 
другими субъектами прав и обязанностей 
в правозначной ситуации в виде соответ-
ствующих стереотипов взаимодействия. 
Имеет значение и отторжение личностью 
принятой модели поведения в правознач-
ной ситуации в профессиональной среде. 
Перечисленные особенности в реальном 
поведении испытуемых могут обнаружи-
ваться и в следующих ситуациях: в так на-
зываемой двойной морали – в делении лю-
дей на «своих» и «чужих» и в реализации 
разных моделей поведения с ними в пра-
возначной ситуации; в соблюдении ими 
норм, регулирующих профессиональную 
деятельность только при условии жестко-
го внешнего контроля; в нарушении ими 
трудовой дисциплины; в отсутствии у них 
привычки отстаивать свои трудовые пра-
ва; в игнорировании ими мелких правона-
рушений подчиненными, знакомыми.

4. Ценности закона, справедливости 
не играют роли ни в виде цели, ни в виде 
средства ее достижения, ни в иерархии 
личных ценностей, ни в иерархии про-
фессиональных ценностей субъекта прав 
и обязанностей. В реальном поведении 
испытуемых это может проявляться, к 
примеру: в допущении ими возможности 
вольного толкования закона; в возможно-
сти оправдания его нарушения; в отказе 
принять на себя ответственность за свои 
решения, действия; в идее отсутствия ра-
венства перед законом разных субъектов 
прав и обязанностей.

Полученные в настоящей работе ре-
зультаты дают возможность предположить, 
что у опрошенных профессиональное Я не 
включает в себя такие составляющие его 
компоненты, как знание о себе, отношение 
к себе и реализация себя как субъекта прав 
и обязанностей в профессиональной среде. 

Кроме того, маленькое количество 
опрошенных (4 человека из 27), имеющих 
стаж профессиональной деятельности по 
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специальности 5–7 лет, не позволило нам 
выделить в выборке равнозначные группы 
по критерию длительности их професси-
онального стажа. В связи с этим получен-
ные сведения требуют дополнения в виде 
данных о содержательных особенностях 
профессионального Я и о влиянии на него 
и на структурно-содержательные характе-
ристики ППНЛ опрошенных профессио-
нального стажа.

Корреляционный анализ шкал методов 
для изучения ППНЛ и привлекательности 
труда у журналистов, осуществленный с 
помощью компьютерной программы SPSS-
17, вычислившей коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена, позволил получить 
следующие результаты (табл. 3).

Таблица 3
Выявленные корреляции шкал  

используемых методов

Шкалы метода 
изучения ППНЛ 

(Т.Г. Хащенко, 
М.М. Шпак)

Шкалы метода изучения 
ПТР (В.М. Снетков)

Оценка 
работы  

в коллек-
тиве

Субъек-
тивная 
значи-
мость 

потреб-
ностей

Привле-
катель-
ность 
труда

Поведенческий - -0,622* -0,657*

Примечание: * – уровень значимости 0,05

Видно, что у журналистов поведенче-
ский компонент ППНЛ имеет обратную 
корреляцию с двумя интегральными пока-
зателями привлекательности труда: с субъ-
ективной значимостью потребностей и с 
общей привлекательностью труда.

Содержание поведенческого компонен-
та ППНЛ составляют правовые привычки, 
стереотипы поведения, которые обеспе-
чивают личности возможность регуляции 
собственного поведения, взаимодействия 
с другими людьми в правозначимой ситу-
ации и реализации ею модели правового 
поведения в профессиональной среде.

Выявленные корреляции позволяют 
говорить о том, что формирование у жур-
налистов правовых привычек и стереоти-
пов поведения в профессиональной среде 
снижают у них и субъективную значи-
мость потребностей, реализуемых в про-
фессиональной деятельности и привлека-
тельность труда в целом.

Нами предлагаются следующие вари-
анты объяснения корреляций:

1. Варианты объяснения первой кор-
реляции:

 - в процессе профессионализации журна-
листа, помимо формирования системы про-
фессиональных знаний, умений, навыков, 
привычек, стереотипов, у него появляется 
больше возможностей для удовлетворения в 
профессиональной деятельности рассматри-
ваемых потребностей, что может снижать их 
субъективную значимость для него;

 - реализуемая профессиональная дея-
тельность может перестать рассматривать-
ся субъектом труда как сфера, пригодная 
для удовлетворения высших потребностей, 
что также может снижать их субъективную 
значимость для него. 

2. Варианты объяснения второй кор-
реляции:

 - процесс профессионализации журна-
листа сопровождается повышением рисков 
возникновения конфликтов, как межлич-
ностных (журналист – редактор, журна-
лист – коллектив, журналист – органы цен-
зуры и других), так и внутриличностных 
(между профессиональной и личной пози-
цией, между профессиональным и личным 
долгом и тому подобные), что может вли-
ять и на привлекательность труда;

 - опрошенные расценивают правовые 
требования к организации профессио-
нальной деятельности как то, что ограни-
чивает ее возможности;

 - возможен вариант объяснения полу-
ченной корреляции с учетом професси-
онального стажа опрошенных. Однако 
отсутствие возможности учесть данный 
параметр затрудняет как принятие, так и 
опровержение этого предположения.
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Заключение

Пытаясь объяснить полученные ре-
зультаты, особенно обратную корреля-
цию уровня развития поведенческого 
компонента ППНЛ и интегрального по-
казателя привлекательности труда, мы 
столкнулись с рядом трудностей. Важ-
нейшие из них – это отсутствие возмож-
ности учесть такой важнейший параметр, 
как длительность профессионального 
стажа опрошенных, а также отсутствие 
информации, получение которой в ходе 
исследования изначально не планирова-
лось, но, которая, как нам видится, по-
могла бы в решении названной задачи. 
Речь касается информации об образе 
профессиональной деятельности и о про-
фессиональном-Я у опрошенных. 

Полагаем, что изучение привлекательно-
сти труда и профессионально правомерной 
направленности личности во взаимосвязи 
с названными психическими феноменами 
предоставит возможность уточнять крите-
рии и параметры профессионализации лич-
ности, отслеживать содержательные момен-
ты этого процесса, выявлять меру соответ-
ствия представлений личности о профессии  
реальной картине и другие вопросы. 

Вышеназванное демонстрирует прак-
тическую значимость рассматриваемого 
направления и подтверждает необходи-
мость его дальнейшего развития.
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INTERCONNECTION OF ATTRACTIVENESS OF LABOR  
AND PROFESSIONALLY LEGAL DIRECTION OF THE PERSON  

(ON THE EXAMPLE OF JOURNALISTS)

L.V. ZUBOVA, O. A. SHCHERBININA

Orenburg State University, Orenburg

The article presents the results of a trial empirical study of the relationship between the structure of 
labor attractiveness and the structural-content characteristics of a professionally legitimate personality 
orientation (PLPO) on the example of journalists (27 people) aged 22 to 34 years with experience 
from 0.5 to 7 years, combining professional activity with obtaining appropriate education. The study 
used the method of diagnosing the attractiveness of labor (PTR-1) V.M. Snetkov and a questionnaire 
for diagnosing a professionally legitimate personality orientation (T.G. Khashchenko, M.M. Shpak). 
According to the results, negative correlations were established between the subjective significance of 
needs and the attractiveness of work with the behavioral component of PLPO.
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