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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 69 с., таблиц 2, рисунков 10, 

источников 48, приложений 2.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МОТИВАЦИЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ, УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

 Цель работы - изучить особенности взаимосвязи мотивации достижения и 

индивидуального стиля деятельности педагогов коррекционной школы в 

зависимости от стажа работы. 

Проведено исследование особенностей взаимосвязи мотивации 

достижения и индивидуального стиля деятельности педагогов в зависимости от 

стажа работы на примере КГБОУ «Красноярская школа №7». С этой целью был 

составлен диагностический комплекс, реализовано эмпирическое исследование. 

Выявлена прямая положительная связь: у педагогов коррекционной школы со 

стажем работы от двадцати лет рассуждающе-методический стиль 

деятельности взаимосвязан со стремлением к достижению успеха и 

уверенностью в себе. 

На основании результатов эмпирического исследования были разработаны 

психологические рекомендации по повышению и поддержанию оптимального 

уровня мотивации достижения и совершенствованию индивидуального стиля 

деятельности педагогов коррекционной школы, адресованные психологической 

службе и руководству учреждения.  

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

метода ранговой корреляции Спирмена.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современной системе образования значительно возросли требования к 

педагогу, к его профессиональным умениям и процессам, регулирующим 

деятельность специалиста. Педагогу необходимо соответствовать 

профессиональным стандартам и организовывать свою деятельность с учетом 

специфики организации. 

Профессиональная деятельность педагога коррекционной школы седьмого 

типа заключается в обеспечении учебно-воспитательного и коррекционно-

развивающего процесса для детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития и расстройством аутистического спектра. Педагогам 

необходимо реализовывать адаптированные основные общеобразовательные 

программы для обучающихся в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ: 

  адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (АООП) для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2); 

  АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.2) [1].  

Для обеспечения эффективного коррекционного образовательного 

процесса педагогу необходим оптимальный индивидуальный стиль 

деятельности. В психологическом смысле индивидуальный стиль деятельности 

- «это обусловленная типологическими особенностями устойчивая система 

способов, которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему 

осуществлению данной деятельности, индивидуально-своеобразная система 

психологических средств, к которым сознательно или стихийно прибегает 

человек в целях наилучшего уравновешивания своей (типологически 

обусловленной) индивидуальности с предметными внешними условиями 

деятельности» [15, с. 46]. 

 Индивидуальный стиль - характерное для данного педагога устойчивое 

сочетание задач, средств и способов деятельности и общения, а также более 

частные особенности, такие, например, как ритм работы, определяемый 



    6 
 

психофизиологическими особенностями и прошлым опытом [26]. 

Индивидуальный стиль деятельности - подвижная характеристика, 

которую можно корректировать в процессе работы для удовлетворения 

запросов самих педагогов, организации в целом и потребителей 

образовательных услуг.  

Для обеспечения эффективного образовательного процесса важную роль 

играет индивидуальный стиль деятельности, но существуют определенные 

социально-психологические факторы, влияющие на его формирование, к 

таковым относятся мотивация достижения и стаж работы педагогов. 

В современных образовательных учреждениях, где требования к работе и 

само содержание работы меняются динамично и стремительно, мотивация 

достижения стимулирует самореализацию каждого педагога. Специалист, 

который стремится к успеху, настроен на лучшие результаты в работе, что 

влечет за собой совершенствование индивидуального стиля деятельности и 

достижение стратегических целей образовательного учреждения. 

Профессия педагог связана с постоянной работой над собой, над своим 

самосовершенствованием и развитием как человека и профессионала, поэтому 

необходимо повышать уровень мотивации достижения и педагогическое 

мастерство на протяжении всей профессиональной деятельности.  

Мотивация достижения - одна из разновидностей мотивации деятельности, 

связанная с потребностью индивида добиваться успехов и избегать неудачи; 

стремление к успехам в различных видах деятельности. В его основе лежат 

эмоциональные переживания, связанные с социальным принятием успехов, 

достигаемых индивидом. К числу компонентов мотивации достижения 

А. Мехрабиан причисляет стремление к успеху, а С. Рейзас уверенность в 

себе [18]. 

Специфику изучения мотивации достижения, индивидуального стиля 

деятельности педагога с разным стажем работы в своих трудах рассматривали 

известные ученые-психологи: Г. Мюррей, И. А. Васильев, М. Ш. Магомед-

Эминов, Д. Аткинсон, Д. Макклелланд, В. А. Кан-Калик, А. К. Маркова, 
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А. Я. Никонова др. 

В профессиональной деятельности педагогов с разным стажем работы 

большое значение имеет вопрос недостатка мотивации достижения, 

нецелесообразно подобранного и проработанного индивидуального стиля 

деятельности.  

Мы полагаем, что определенный уровень мотивации достижения будет 

выступать фактором, способствующим или, наоборот, препятствующим 

совершенствованию индивидуального стиля деятельности педагогов с разным 

стажем работы. Например, стремление достичь успеха в трудовой деятельности 

приведет к выбору определенного индивидуального стиля деятельности, 

благодаря которому педагог может достичь наилучших результатов в работе. 

Оптимально подобранный индивидуальный стиль деятельности имеет большое 

значение для освоения программы обучения учениками коррекционной школы. 

В связи с этим актуальным направлением является исследование особенностей 

взаимосвязи мотивации достижения и индивидуального стиля деятельности 

педагогов коррекционной школы в зависимости от стажа работы. 

Обнаруживаются некоторые противоречия в трактовке таких связей: так, 

педагоги, у которых высокий уровень мотивации достижения должны 

стремиться добиваться своих целей. Но, например, в силу небольшого опыта 

работы в данной сфере могут бояться совершить профессиональные ошибки, 

поэтому индивидуальный стиль деятельности не совершенствуется, так как 

молодым специалистам зачастую сложно  адаптироваться на рабочем месте и 

найти подход к ученикам с ограниченными возможностями здоровья. Это 

противоречие дополнительно актуализирует и проблематизирует тематику 

нашего исследования.  

Научная новизна состоит в том, что нами впервые была изучена 

взаимосвязь компонентов мотивации достижения: уровня уверенности в себе и 

стремления к избеганию неудач или к успеху и типов индивидуального стиля 

деятельности у педагогов коррекционной школы.  

Практическая значимость заключается в том, что полученные результаты 
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исследования позволят обеспечить эффективность образовательного процесса 

посредством совершенствования индивидуального стиля деятельности и 

оптимизации мотивации достижения в зависимости от стажа работы. 

Цель исследования: изучить особенности взаимосвязи мотивации 

достижения и индивидуального стиля деятельности педагогов коррекционной 

школы в зависимости от стажа работы. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Провести теоретический анализ психологической литературы по 

проблеме мотивации достижения и индивидуального стиля деятельности 

педагогов.  

2. Охарактеризовать особенности индивидуального стиля деятельности 

педагогов коррекционной школы. 

3. Организовать эмпирическое исследование взаимосвязи мотивации 

достижения и индивидуального стиля деятельности педагогов  коррекционной 

школы в зависимости от стажа работы, проанализировать его результаты. 

4. Разработать психологические рекомендации по оптимизации мотивации 

достижения и совершенствованию индивидуального стиля деятельности 

педагогов коррекционной школы, адресованные психологической службе и 

руководству учреждения. 

Объект исследования: индивидуальный стиль деятельности педагогов.  

Предмет исследования:  взаимосвязь мотивации достижения и 

индивидуального стиля деятельности педагогов коррекционной школы в 

зависимости от стажа работы. 

Гипотеза исследования: предполагаем, что существуют особенности 

взаимосвязи мотивации достижения и индивидуального стиля деятельности 

педагогов коррекционной школы в зависимости от стажа работы.  

Частные гипотезы:  

1. У педагогов коррекционной школы со стажем работы до двух лет 

эмоционально-импровизационный стиль деятельности взаимосвязан со 
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стремлением избегать неудачи и неуверенностью в себе. 

2. У педагогов коррекционной школы со стажем работы от двадцати лет 

рассуждающе-методический стиль деятельности взаимосвязан со стремлением 

к достижению успеха и уверенностью в себе. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были использованы 

следующие методы исследования: 

1. Теоретический анализ психологической литературы по проблеме 

мотивации достижения и индивидуального стиля деятельности педагогов. 

2. Эмпирические методы для изучения мотивации достижения и 

индивидуального стиля деятельности педагогов:  

  методика диагностики мотивации достижения (А. Мехрабиан);   

  опросник описания уверенности в себе (С. Рейзас);   

  методика диагностика индивидуального стиля деятельности учителя 

(А. К. Маркова и А. Я. Никонова). 

3. Количественный и качественный анализ данных; корреляционный 

анализ взаимосвязи с применением метода ранговой корреляции Спирмена. 

База исследования: КГБОУ «Красноярская школа № 7».  

Структура работы: выпускная квалификационная работа включает 

введение, две главы, заключение, список использованной литературы, 

приложения.  
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ 

И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СТИЛЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ 

 

 

1.1 Мотивация достижения и ее место в структуре личности                              

 

 

Мотивация достижения является одним из основных понятий, 

используемых для объяснения движущих сил поведения человека. Проблема 

мотивации достижения является значимой как в отечественной, так и в 

зарубежной психологии. Существует множественность понимания сущности и 

структуры этой проблемы, это объясняет еѐ сложность и многогранность. 

Мотивация достижения занимает особое место в структуре личности. 

Первым, выделившим мотивацию достижения, был Г. Мюррей, он 

определил еѐ, как одну из разновидностей мотивации, связанную с 

потребностью индивида добиваться успехов в деятельности и избегать неудачи. 

Мотив достижения существенно влияет на активность в определенной 

ситуации или сфере деятельности. Не только он, но и другие факторы: 

сложность задания, ценность успеха, вероятность, т. е. шансы на достижение 

успеха оказывают влияние на стремление к успеху в определенный момент 

времени в конкретной ситуации или сфере деятельности [21]. 

Теория потребностей американского профессора психологии Абрахама 

Маслоу служит фундаментом для понимания мотивации достижения. В 

иерархической структуре потребностей мотивация влияет на человека как на 

целое, а не как на отдельные аспекты поведения. Маслоу А. считает, что 

определяющей является мотивация поиска личных целей. 

Профессор выделяет два типа мотивации: 

  мотивация преодоления дефицита (дефицитная мотивация или Д- 

мотивация); 
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  мотивация стремления к развитию (мотивация бытия или Б-

мотивация) [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Типы мотивации 

 

 

Данные типы мотивации связаны с категориями «удовлетворение» и 

«неудовлетворение». Единственной целью Д-мотивации является устранение 

дефицитных состояний (например, чувства голода). В этом смысле Д-мотивы 

являются устойчивыми факторами поведения. У людей с Б-мотивацией 

удовлетворение личных потребностей усиливает мотивацию и обостряет 

потребность. Такие люди хотят всѐ больше и больше чего-либо (например, 

знаний). 

Следовательно, в структуре личности значимую часть занимают 

Типы мотивации (по А. Маслоу) 

Связь с категориями 

«удовлетворение - 

неудовлетворение» 

Д-мотивация (дефицитная 

мотивация) или мотивация 

преодоления дефицита 

Б-мотивация (мотивация 

бытия) или мотивация 

стремления к развитию 

Устранение дефицитных 

состояний (чувства голода и 

др.); Д-мотивы - устойчивые 

детерминанты поведения 

Удовлетворение личных 

потребностей усиливает, а не 

ослабляет мотивацию; 

обостряет, а не уменьшает 

потребность 
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мотивационные свойства. С мотивационной сферой взаимосвязан уровень 

притязаний. Мотивация достижения успеха и мотивация избегания неудач 

определяют личностные типы мотивации. 

Также одними из первых исследователей мотивации достижения были 

Д. Аткинсон и Д. Макклелланд. Согласно психологам мотив достижения также 

состоит из двух противоположных мотивационных тенденций: из стремления к 

успеху и избегания неудач. Высокий уровень мотивации достижения означает, 

что преобладает стремление к успеху; низкий уровень мотивации, наоборот, 

свидетельствует о том, что доминирует стремление избегать неудачи. От того, 

насколько человек уверен в успехе, зависит мотивация его деятельности. Чем 

больше человек надеется на успех, тем больше усилий он склонен прилагать, 

тем более сильной будет его мотивация достижения. Такие люди являются 

более целеустремленными, мотивированными. 

Человеческое стремление к достижению успеха в определенной ситуации 

и деятельности определяется по формуле: T=M*P*I , где T означает силу 

стремления человека в данной ситуации и деятельности, M - величину мотива 

достижения, P - прогноз успешности, а I - субъективную ценность достижения 

успеха. 

Механизмом мотивации достижения, по мнению Дж. Аткинсона, является 

способность переживать гордость за достигнутое. Актуализация этого 

механизма происходит в ситуации, в которой оказалась личность. Человеком 

избирается цель, соответствующая уровню его притязаний, определяется 

стратегия реализации цели, выполняются соответствующие действия. Влияние 

результата на самооценку может быть как положительным, так и 

отрицательным [6]. 

В выборе вида деятельности человек руководствуется многими факторами, 

в том числе и возможностью достижения успеха. Среди условий, которые 

влияют на ожидание успеха, важное место занимают следующие факторы: 

  представление о своих способностях, субъективная оценка своих 

способностей, которая формируется на основании успехов и неудач в прошлом; 
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  субъективная сложность задания; 

  убеждение в зависимости успеха от затраченных усилий [9]. 

Известно, что люди, рассчитывающие на успех в выполнении 

деятельности, справляются с ней лучше. Ожидание высокого, позитивного 

результата влияет на формирование у человека чувства эффективности, которое 

побуждает его хорошо работать. Вера в собственный успех зависит от 

успешности в предыдущих попытках деятельности, от соответствующего 

настроя на успех, уверенности в себе. 

Не только предыдущие успехи и неудачи определяют надежду на успех, но 

и оценка своих способностей - самооценка. Когда человек осознает наличие у 

себя способностей, которые могут обеспечить успех, это положительно 

отражается на его уверенности в успешности собственных действий. Другим 

важным фактором уверенности в своих силах является наличие ресурсов, 

которые могут помочь в достижении поставленных целей. Субъективная 

ценность и привлекательность успеха в определенной деятельности - еще один 

важный фактор, который определяет мотивацию достижения.  

Макклелланд Д., анализируя условия формирования мотивации 

достижения, объединил их в четыре группы [11]: 

1. Формирование синдрома достижения, стремление к успеху выше 

стремления избегать неудачи. 

2. Самоанализ. 

3. Формирование стремления и навыков ставить перед собой высокие, но 

адекватные цели. 

4. Межличностная поддержка. 

Мотивация достижения необходима для полноценного развития личности 

и ориентирована на лучшее выполнение любого вида деятельности, направлена 

на достижение какого-либо результата, к которому может применяться 

критерий успешности.  

Самое большое значение мотивация достижения имеет при изучении 

успешности деятельности, которая направлена на результат, например, 
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профессиональной. Результат этой деятельности, по мнению Х. Хекхаузена, 

должен быть осязаемым, оцениваемым качественно и количественно, сама 

деятельность должна быть для человека желанной, и результат получен им 

самим [45].  

Мотивации достижения в структуре личности представляется 

когнитивным и атрибутивным подходами. Когнитивный подход основывается 

на положении, которое было выделено Р. Стенбергом: роль мотивации в 

достижении успеха не меньше, чем умственных способностей в любой 

окружающей обстановке. Коллинз Б. было определено, что вера в собственные 

способности влияет на повышение эффективности и положительного 

отношения к деятельности больше, чем реальные способности индивида.  

В атрибутивном подходе внимание заостряется на осмысливании людьми 

того, что происходит, на объяснении наблюдаемых и переживаемых ими 

вещей. Теоретические подходы атрибуции полагаются на работы Ф. Хайдера, в 

которых изучается восприятие в межличностных отношениях. Психолог 

разделял каузальное и феноменальное описание воспринимаемого. Каузальным 

описанием охватываются желания, эмоциональные состояния, мотивация 

воспринимаемого, а феноменальное охватывает то, что воспринимается 

непосредственно [8].  

В середине 1960-х годов Д. Роттер предложил концепцию внутреннего и 

внешнего контроля подкрепления, ставшую важным дополнением теории 

атрибуции и назвал еѐ локусом контроля. Локус контроля отражает степень 

активности, независимости, самостоятельности субъекта при достижении 

собственных целей. Выделяют два типа локуса контроля: интернальный и 

экстернальный. Склонность к интернальному типу контроля делает людей 

более уверенными в себе, к экстернальному - неуверенными, тревожными, 

стремящимися откладывать свои намерения на неопределенные сроки [21]. 

Хекхаузеном Х. была предложена когнитивная модель, обобщающая 

исследования в области мотивации достижения. Во главу угла ученый ставит 

процесс принятия решения. Психологом описано несколько способов, 
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позволяющих измерить вероятность успеха и его субъективную ценность. 

Основой концепции достижения является наличие задачи и качества ее 

исполнения. У некоторых людей показатели мотивации высокие только при 

выполнении определенных видов деятельности. Психолог вводит четыре 

понятия: действие, ситуация, результат и последствие. В модели параметры 

ожидания связаны с параметрами побуждения.  

Понятия, суждения, высказывания, которые свидетельствуют о наличии у 

человека потребности в достижении, и, согласно которым, он рассуждает и 

действует, называются категориями мотивации достижения. Психологи, 

исследуя высоко мотивированных индивидуумов, выделили несколько групп 

таких категорий.  

Хекхаузеном Х. были предложены категории мотивации достижения, т.е. 

мыслительные структуры, которыми оперирует человек с высоким уровнем 

мотивации достижения [45]: 

1. Потребность в достижении и успехе. Она наблюдается и учитывается, 

когда человек ставит перед собой положительно сформулированную цель 

деятельности. Если такое намерение дополняется утверждением, которое 

касается стремления избегать неудачи или как можно скорее закончить работу 

и освободиться от нее - это относится к потребности избегания неудач.  

2. Ожидание успеха, оно связано не только с полной уверенностью в 

успехе, но и с его вероятностью. 

3. Похвала, одобрение учитываются, когда кто-нибудь одобряет, отмечает 

или награждает другого за хорошую работу или достижение положительных 

результатов, констатирует хорошее качество, аккуратность, оригинальность 

работы человека. 

4. Позитивное эмоциональное состояние - учитываются все 

эмоциональные состояния: радость, удовольствие в пределах деятельности, они 

касаются определенной работы и достижения успеха.  

5. Потребность в избегании неудач учитывается во всех случаях, когда 

открыто выражается потребность, намерение, желание или надежда избежать 
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неудачи в деятельности. 

Некоторыми учеными предпринимались попытки соотнести мотивацию 

достижения с другими мотивами. По мнению Х. Хекхаузена, мотивация 

достижения относится к внутренней мотивации. Рейнолдс У. относит к 

внутренне мотивированному поведение, которое осуществляется ради самого 

процесса деятельности, а поведение, направленное на достижение результата 

ученый определяет к внешне мотивированному. Согласно Х. Хекхаузену 

только эстетические переживания и развлекательная деятельность относятся к 

внутренне мотивированной деятельности [8].  

В рассмотренных выше моделях личность рассматривается без учета 

контекста еѐ жизнедеятельности и того факта, что индивид представляет собой 

компонент социальной системы. Отечественная психология рассматривает 

человеческую активность в мотивации достижения как целенаправленную 

деятельность, а не процесс выбора. Деятельность личности осуществляется в 

системе социальных отношений при взаимодействии с людьми.  

Васильевой И. А. и Магомед-Эминовым М. Ш. были исследованы 

динамические факторы, которые обуславливают мотивацию достижения. 

Данная концепция рассматривает мотивацию как вид психической регуляции, 

управляющий и организующий деятельность, интегрирующий внутренние и 

внешние побуждения в целостное мотивационное побуждение, которое 

детерминирует деятельность и поведение в конкретной ситуации. Опираясь на 

исследования, проведенные зарубежными и отечественными учеными, 

М. Ш. Магомед-Эминов приходит к выводу о том, что в структуру мотивации 

достижения помимо мотива достижения, потребностей и интересов входят 

личностные стандарты, ценности, ожидания, тенденции действия и 

атрибутивные стили [21]. 

Орловым Ю. М. внутренняя мотивация деятельности разделяется на 

познавательную и достиженческую. Ученый разделяет потребность в 

признании и потребность в достижении и отмечает, что потребность в 

достижении является стремлением утвердить себя в деловых отношениях, а не 
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по отношению к другим людям [13].  

Людям с высоким уровнем мотивации достижения характерна высокая 

активность, уверенность в себе, адекватная самооценка. Стремясь к успеху, они 

ставят более сложные задачи, в большей степени рискуют, повышают уровень 

своих достижений. При адекватной самооценке личность правильно соотносит 

свои возможности и способности, достаточно критически относится к себе, 

стремится реально смотреть на свои успехи и неудачи, старается ставить перед 

собой достижимые цели, которые можно осуществить на деле. Низкий уровень 

самооценки мешает в осуществлении целей и желаний. Человек с достаточно 

высоким и адекватным уровнем самооценки уверен в себе, не теряется в 

сложной ситуации и не боится ставить перед собой сложные и 

трудновыполнимые цели.  

Уверенность в себе - это самооценка, реально сопоставимая для 

достижения поставленной цели. Излишняя самоуверенность и наоборот 

неуверенность в себе ведут к неадекватной оценке ситуации и, как правило, в 

первом случае к неудовлетворѐнности достигнутым результатом, а во втором, 

ввиду не преодоления намеченного, приводит к отрицательным эмоциям [39].  

Дефицит уверенности или собственная неуверенность указывают на 

трудность установки цели и мобилизацию внутренних ресурсов человека для еѐ 

достижения. Причем для достижения профессионального успеха большое 

значение имеет внутреннее состояние, сопутствующее эффективной 

деятельности. Когда у человека получилось что-то важное и значимое, он 

уверен в себе. 

Кроме того, мотивация достижения - неотъемлемая часть педагогической 

деятельности. Под понятием мотивация достижения рассмотрим систему 

глубоких мотивов, интересов, являющихся основой содержания, 

направленности, поведения и характера деятельности педагога. К мотивам 

достижения можно отнести: ориентацию на процесс и результаты труда, 

личностный и профессиональный рост, самоактуализацию, творческий 

характер работы, возможность общения [38].  
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Ориентация на мотивацию достижения свидетельствует о личностной 

зрелости, об искреннем интересе к педагогической деятельности. Учителя, у 

которых преобладает мотивация достижения, являются истинными мастерами 

своего дела. В деятельности педагога мотивация достижение рассматривается 

как процесс восхождения от задуманного до свершившегося.  

Основные направления формирования мотивации достижения у 

педагогов [47]: 

  повышение потребности в достижении и успехе (постановка перед собой 

положительно сформулированной цели деятельности, стремление достичь 

успеха); 

  создание ситуации ожидания успеха (ожидание, которое связано не 

только с полной уверенностью в успехе, но и с его вероятностью); 

  создание ситуации достижения (для ситуации достижения характерны 

следующие особенности: наличие задачи, требующей индивидуального 

выполнения деятельности; возможность успешного или неуспешного 

выполнения деятельности; наличие стандартов мастерства выполнения, 

переживание педагогом чувства собственной ответственности за исход 

действия; оценка результатов на основе сравнительной шкалы, заданной 

стандартом мастерства); 

  создание ситуации успеха (ситуация, способствующая осознанному 

включению каждого педагога в активную профессиональную деятельность в 

зависимости от индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

положительный эмоциональный настрой на выполнение задачи и 

способствующая адекватному восприятию результатов своей деятельности); 

  организация ситуации успешности; 

  активизация деятельности для достижения успеха;  

  формирование позитивного эмоционального состояния (радости, 

удовольствия, уверенности в пределах определенной деятельности); 

  выработка адаптивных стратегий преодоления трудностей на пути к 

цели, переориентация нежелательных убеждений наиболее продуктивным 
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способом, способствующим внутреннему росту, объяснение успеха или 

неуспеха достаточностью или недостаточностью усилий. 

Исходя из вышеуказанных положений, необходимо рассмотреть также 

следующие факторы, влияющие на формирование мотивации достижения в 

контексте профессиональной деятельности педагога: повышение уверенности в 

личной компетентности, самоутверждение, самооценка, самоуважение и 

самоактуализация, моделирование навыков настойчивости в преодолении 

трудностей, пример успешного учителя, новизна в преподавании, влияние 

внешнего подкрепления. 

Уверенность в своей компетентности - это суждение относительно своих 

возможностей (способностей) выполнить конкретное задание. Компетентность 

- это существенный признак и фактор развития мотивации достижения. 

Важным побудительным фактором в деятельности учителя является 

стремление поддерживать самоуважение и высокую самооценку. 

Самоактуализация стоит на пути личностного роста, критерием выступает 

способность решать возникающие проблемы [12]. 

Педагог, наблюдая за другим педагогом, может видеть, что тот 

демонстрирует определенный уровень компетентности, некоторые навыки и 

это обеспечивает успех деятельности.  Может убеждаться, что и у него есть 

такие навыки, что он не хуже подготовлен, чем его коллега. Такое убеждение 

увеличивает его уверенность в своих способностях.  

Если педагоги получают обратную связь относительно своих успехов 

(позитивную информацию относительно успешной профессиональной 

деятельности), то их уверенность в своих способностях возрастает.  Оценка 

своих способностей и компетентности, уверенность в возможностях - особый 

мотивационный фактор профессиональной деятельности педагогов. 

Важный путь развития мотивации достижения в педагогической 

деятельности - это пример успешных коллег. Мотивация не может 

формироваться в результате общения с педагогом, который не получает 

удовлетворения от содержания и процесса своей работы.  
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По мнению Д. Берлайна, все стимулы, которые влияют на активацию, 

вызывают мотивацию достижения, имеют следующие характеристики: новизна 

и изменение, неожиданность, сложность, неопределенность. Для того чтобы 

сформировать мотивацию достижения у педагога, следует выделять успешные 

действия и подкреплять их одобрением, вознаграждением и другими видами 

подкрепления [47].  

Необходимо отметить, что формирование мотивации достижения не 

самоцель, а одно из средств развития личности и успешной профессиональной 

деятельности педагогов. Правильно обозначенная цель, профессионально 

выстроенная стратегия, грамотно обозначенные задачи могут служить 

мотивирующим фактором для любого учителя. К тому же в меру лояльное и 

доверительное отношение руководителя к учителю позволяет последнему 

чувствовать свою необходимость и ответственность, что является 

мотивирующим фактором для успешного выполнения работы [36].  

Таким образом, значимое место в структуре личности и важную роль в 

жизни человека играет мотивация достижения. Еѐ невозможно обозревать в 

отрыве от социальной жизни, социума, поэтому необходимо рассматривать 

человека как часть общества, который находится в системе сложных 

социальных отношений, влияющих на его мотивацию достижения и 

деятельность в целом, в том числе профессиональную, в частности 

педагогическую. Успешность профессиональной деятельности, которая зависит 

от мотивации достижения, выступает значимым аспектом самоактуализации 

личности, это дает возможность быть специалистом в своей области, жить на 

благо обществу и в гармонии с собой. 
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1.2 Теоретические подходы к изучению индивидуального стиля 

деятельности педагогов            

 

 

Стили деятельности педагогов представляют особый интерес для 

психологической науки. Понятие стиль подразумевает наличие устойчивой 

системы способов и приемов осуществления деятельности. Эта система 

является стабильной чертой, проявляющейся в разных условиях, в которых 

специалист выполняет свою работу. Педагогическая деятельность 

характеризуется определенным стилем.  

Индивидуальный стиль уже давно стал предметом научного исследования 

в нашей стране и за рубежом. Основная концепция состоит в том, что человек 

способен сознательно или неосознанно учитывать свои индивидуальные 

особенности как объективные условия деятельности и в соответствии с ними 

организовывать свою деятельность [44]. 

Наибольшую трудность представляет изучение индивидуального стиля 

деятельности в профессии педагог, поскольку объективные условия 

деятельности являются крайне нестандартными. Педагогическая деятельность 

представляет собой процесс, из которого возникают все результаты 

образования. Ее характеристики влияют на позитивный или негативный исход 

любых затрат и действий, предпринимаемых системой образования. Все 

положительные элементы, факторы, свойства, определяющие желаемый эффект 

работы педагогического сообщества, слагаются в индивидуальный стиль 

педагогической деятельности.  

Индивидуальный стиль педагогической деятельности - это своеобразное 

сочетание приемов и способов, обеспечивающих наилучшее выполнение 

деятельности, соединяющее в себе интеллектуальный, деятельностный и 

эмоциональный компоненты, а также, такой способ ее сознательной 

организации, в котором обеспечивается полнота овладения учащимися 

знаниями, умениями, ценностями и инструментарием для организации 
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самовоспитания, самообразования и саморазвития [37]. 

То, какой именно стиль выражения складывается у педагога в 

деятельности, зависит от [29]:  

  индивидуально-психологических особенностей субъектов деятельности 

(самого педагога и учащихся);  

  особенностей самой деятельности (содержания, целей, мотивации, форм, 

требований администрации).  

Индивидуальный стиль деятельности проявляется: 

  в применении средств психолого-педагогического воздействия на 

учеников;  

  в предпочтении определенных видов поощрений и наказаний;  

  в манере поведения;  

  в реагировании на действия и поступки обучающихся;  

  в стиле педагогического общения;  

  в подборе средств воспитания;  

  в выборе методов обучения;  

  в характере реакций на педагогические ситуации;  

  в темпераменте, времени и скорости реакции, индивидуальном темпе 

работы, эмоциональной откликаемости.  

Индивидуальный стиль деятельности влияет на:  

  общий результат деятельности педагога;  

  саморегуляцию поведения;  

  решение проблемных ситуаций;  

  авторитет учителя среди детей и коллег;  

  удовлетворение самой деятельностью.  

Педагог может ограничиться каким-то одним стилем, который и составит 

его стиль деятельности. Каждый специалист сам выбирает необходимую зону, 

где ему более комфортно находиться. Так один учитель в определенной зоне 

видит множество вариантов решений педагогических ситуаций, а другой не 
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видит ничего. 

По мнению А. К. Марковой индивидуальный стиль является интегральной 

характеристикой личности педагога, представляющий собой сочетание задач, 

средств и способов педагогической деятельности и общения, а также более 

частные особенности, например, ритм работы, определяемый 

психофизиологическими особенностями и прошлым опытом. Индивидуальный 

стиль деятельности педагога строится на том, что специалист, в своей работе 

выбирает определенные средства воздействия и формы поведения, в том числе 

исходя из мотивации достижения, а также учитывает свои индивидуальные 

склонности. Даже выбрав одни и те же задачи и способы, каждый учитель 

будет реализовывать их по-разному [43]. 

Стиль деятельности педагога характеризуется сочетанием требований к 

профессии и индивидуальных возможностей для их выполнения, это 

характеризует профессиональную компетентность и возможность достижения 

успешности педагогического взаимодействия и профессиональной 

деятельности в целом. Педагогическая деятельность, как и большинство видов 

деятельности, осуществляется в условиях общения и взаимодействия. Поэтому, 

прежде всего индивидуальный стиль деятельности педагога представляет стиль 

педагогического общения в системе «учитель-ученик» [29]. 

Кан-Калик В. А. определяет стиль педагогического общения как 

индивидуально-типологические особенности социально-психологического 

взаимодействия педагога и обучающихся. Стиль педагогического общения 

зависит от коммуникативных особенностей учителя, сложившегося характера, 

взаимоотношений педагога и воспитанников, от творческой индивидуальности 

педагога, а также от особенностей коллектива учащихся. 

 Под стилем педагогической деятельности И. А. Зимняя понимает 

специфическую систему способов воздействия на школьников со стороны 

учителя. В стиле педагогической деятельности отражается характерная для 

педагога манера обращения к ученикам, особенности предъявления требований 

и отношение в целом к учащимся со стороны специалиста [15]. 
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Существуют различные классификации стилей педагогической 

деятельности. В психолого-педагогической литературе наиболее часто 

выделяют три основных стиля педагогической деятельности: авторитарный, 

демократический и либеральный.  

Для педагогов, которым свойствен авторитарный стиль, характерно 

подавление учащихся категоричными оценочными суждениями, не 

допускающими возражений, а также бесцеремонность в способах отдачи 

приказов и распоряжений. Такие педагоги навязывают свое мнение и 

деспотично подавляют волю не только учеников, но и их родителей, коллег. 

Мнения окружающих их мало интересуют. Авторитарный стиль основывается 

на манипуляции, умелом использовании необходимых методов поощрений и 

наказаний, создании определенных ситуаций, в которых объект 

манипулирования вынужден вести себя выгодным для манипулятора образом, 

не имея выбора или не осознавая его.  

Демократический стиль выражается в сотрудничестве педагога с 

учениками, при таком стиле требовательность сочетается с уважением к 

личности ребенка, опорой на его мнение, личностными особенностями, 

соблюдением личных границ, учетом интересов и желаний, тактичностью и 

корректностью в решении возникающих вопросов и противоречий. Для того 

чтобы соблюдать демократический стиль, педагогу необходимо научиться 

контролировать свои поведенческие реакции, настроение, чувства и мысли, 

заниматься саморефлексией, уметь владеть своими эмоциями и реакциями. 

Учителю необходимо в процессе педагогической деятельности принимать 

взвешенные решения, опираться на учеников как на партнеров, 

заинтересованных в успехе общего дела.  

Демократический стиль предполагает также умение предъявлять 

требования ученикам и добиваться их выполнения. В отличие от авторитарного 

стиля, при демократическом требования предъявляются в корректной форме, не 

оскорбляющей достоинства, присутствует педагогический такт [41].  

Еще одним распространѐнным стилем является либерально-
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попустительский. Идеи, которое положены в основу либеральной педагогики, 

известны с XVIII века и были основаны на взглядах Ж. Ж. Руссо, 

И. Г. Песталоцци, С. Френе и других педагогов-философов, сторонников 

«естественного» (свободного) воспитания. В рамках этого стиля педагогу 

необходимо создать естественную развивающую среду для каждого ученика, на 

основе всестороннего изучения его личности, потребностей и интересов, 

ведущих методов познания окружающей действительности и в любой момент 

оказать обучающемуся помощь и поддержку.  

Либеральный стиль не предполагает требований, обесценивания, 

наказаний и моральных нравоучений. Учителю нужно уходить от конфликтных 

ситуаций в обучающем процессе, уважать в ребенке растущего человека, не 

ограничивать, а всесторонне стимулировать в ходе обучения его естественное 

развитие. Благодаря этому подходу формируется умение анализировать 

возможности окружающего мира и общества, что приводит к осознанию 

причин, по которым не всегда можно получить желаемое. При этом ученик 

может приобретать столько знаний, сколько он желает, учиться лишь тогда, 

когда он сам этого захочет. Ведущая задача свободного воспитания - развитие 

саморегуляции ребенка, для управления своими потребностями и поведением.  

Часто либеральный подход педагога принимает форму попустительства. 

Вместо требований педагоги уговаривают учеников или сами выполняют за них 

часть поручений. Данный стиль также проявляется в бездеятельности 

специалиста, в его самоустранении от ответственности за учебный процесс, 

предоставляя полную свободу детям, которые воспринимают это как признак 

слабости и создают хаос. Невмешательство педагога в учебный процесс 

значительно снижает его эффективность и свидетельствует о 

профессиональной некомпетентности [37]. 

В освою очередь Кан-Калик В. А. отмечает стили деятельности педагога: 

дружеское расположение, увлечѐнность, дистанцирование, устрашение и 

заигрывание. Профессор считает наиболее плодотворным стиль педагогической 

деятельности на основе увлеченности совместной творческой деятельностью. 



    26 
 

Данный стиль заключается в совместном творческом поиске. 

Продуктивным также является стиль педагогического общения на основе 

дружеского расположения, который является предпосылкой успешной 

совместной учебно-воспитательной деятельности. Увлеченность общим делом - 

источник дружественности и одновременно дружественность стимулирует 

совместный увлеченный поиск. Канн-Калик В. А. отмечает, что 

дружественность не должна превращаться в панибратские отношения с 

учащимися, а должна быть педагогически целесообразной, не противоречить 

целям педагогической деятельности [3]. 

Распространенным стилем педагогического общения в системе учитель-

ученик является общение-дистанция. В какой-то мере дистанция в 

педагогической деятельности учителя действительно необходима и выступает в 

качестве ограничителя, подтверждающего статус участников взаимодействия, 

но превышение дистанции может привести к формализации взаимодействия 

педагога с учениками и помешает создать творческую и дружелюбную 

атмосферу на уроке, не будет стимулировать интерес ученика к изучаемому 

предмету. Дистанция должна выступать только в качестве показателя ведущей 

роли педагога и базироваться на его авторитете. Если дистанционное общение 

доминирует в педагогической деятельности, это ведет к утверждению 

авторитарного стиля в системе взаимоотношений педагога с учениками. 

Деструктивным стилем является общение-устрашение, что является 

крайним проявлением дистанции. Данный стиль формируется у педагога, 

который не обладает навыками организации продуктивного педагогического 

общения на основе увлеченности совместной деятельностью. Используя 

устрашение, специалист идет по пути наименьшего сопротивления и не создает 

благоприятной коммуникативной атмосферы на уроке, стимулирующей 

творческую деятельность учащихся. При этом стиле педагогической 

деятельности, преподаватель акцентирует внимание детей не на том, что надо 

делать на уроке, а на том, что делать запрещено, регламентируя правила и 

санкции [33]. 



    27 
 

Другим крайним проявлением общения-дистанции является обратная 

ситуация - общение-заигрывание, которое играет отрицательную роль в 

учебном процессе и негативно влияет на результат деятельности педагога. 

Данный стиль также связан с трудностями, который испытывает учитель при 

организации педагогического общения. Используя заигрывание, учитель 

стремится завоевать ложный авторитет у детей, желает понравиться и тем 

самым нарушает требования педагогической этики, что свидетельствует об 

отсутствии у специалиста общепедагогической и коммуникативной культуры, а 

также опыта профессиональной коммуникации.  

Крайние формы общения-дистанции: устрашение и заигрывание, опасны 

тем, что, возникая, при отсутствии у педагога профессиональных навыков 

педагогического общения, могут укорениться и сформировать определенный 

индивидуальный стиль деятельности, это существенно усложнит 

педагогический процесс в целом и снизит его эффективность [43]. 

 Характер общения учителя со школьниками формирует индивидуальный 

стиль педагогической деятельности, который включает: тон речевого 

обращения к учащимся: доброжелательный, безразличный или официальный; 

форму обращения: приказ, требование, совет, просьбу; использование системы 

поощрений и наказаний; характер дистанции общения.  

Наиболее полное представление об индивидуальных стилях 

педагогической деятельности предложено А. К. Марковой, А. Я. Никоновой. 

Авторы отмечают, что в основу различия стиля в труде учителя были положены 

основания [26]:  

  содержательные характеристики стиля (преимущественная ориентация 

учителя на процесс или результат своего труда, развертывание учителем 

ориентировочного и контрольно-оценочного этапов в своем труде);  

  динамические характеристики стиля (гибкость, устойчивость, 

переключаемость);  

  результативность (уровень знаний и навыков учения у школьников, а 

также интерес учеников к предмету). 
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 На этой основе были выделены четыре типа индивидуальных стилей, 

характеризующих современного педагога [37]: 

1. Эмоционально-импровизационный стиль деятельности. Педагогов с 

эмоционально-импровизационным стилем отличает преимущественная 

ориентация на процесс обучения. Объяснение нового материала такой 

специалист строит логично, интересно, но в процессе объяснения у него часто 

отсутствует обратная связь с учениками. Во время опроса педагог обращается к 

небольшому числу учеников, в основном к сильным, опрашивает их в быстром 

темпе, задает неформальные вопросы, но мало дает им говорить, не 

дожидается, пока они сформулируют ответ.  

Для учителя с данным стилем характерно недостаточно адекватное 

планирование учебно-воспитательного процесса: для отработки на уроке он 

выбирает наиболее интересный учебный материал; менее интересный, но 

важный оставляет для самостоятельного разбора ученикам. В деятельности 

учителя недостаточно представлены закрепление и повторение учебного 

материала, контроль знаний.  

Педагоги с эмоционально-импровизационным стилем оперативны, 

используют небольшой арсенал разнообразных методов обучения, часто 

практикуют коллективные обсуждения, стимулирует спонтанные высказывания 

учащихся. Для учителя характерна интуитивность, выражающаяся в частом 

неумении проанализировать особенности и результативность своей 

деятельности на уроке. 

2. Эмоционально-методический стиль. Для педагога характерны 

ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное планирование 

учебно-воспитательного процесса. Педагог ориентируется на процесс и 

результаты обучения, адекватно планирует деятельность, поэтапно 

отрабатывает весь учебный материал, внимательно следит за уровнем знаний 

всех учащихся, как сильных, так и слабых. В его деятельности постоянно 

представлены закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний 

учеников. Такого педагога отличает высокая оперативность, он часто меняет 
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виды работ на уроке, применяет коллективные обсуждения. 

Используя богатый арсенал методических приемов при отработке учебного 

материала, учитель стремится активизировать детей не внешней 

развлекательностью, а прочно заинтересовать особенностями самого предмета.  

3. Рассуждающе-импровизационный стиль. Для педагога характерны 

ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное планирование 

учебно-воспитательного процесса. По сравнению с учителями эмоциональных 

стилей педагог с рассуждающе-импровизационным стилем проявляет меньшую 

изобретательность в подборе и варьировании методов обучения, не всегда 

способен обеспечить высокий темп работы, реже практикует коллективные 

обсуждения. Такой педагог меньше говорит сам, особенно во время опроса, 

предпочитая воздействовать на учащихся косвенным путем (посредством 

подсказок, уточнений и т.п.), давая возможность ученикам детально оформить 

ответ.  

4. Рассуждающе-методический стиль. Ориентируясь преимущественно на 

результаты обучения и адекватно планируя учебно-воспитательный процесс, 

педагог проявляет консервативность в использовании средств и способов 

профессиональной деятельности. Высокая методичность, систематичность 

закрепления, повторения учебного материала, контроля знаний учащихся 

сочетается с набором используемых методов обучения, редким проведением 

коллективных обсуждений вопросов. В процессе опроса учитель обращается к 

малому количеству учеников, даѐт каждому много времени на ответ, особое 

внимание уделяет слабым ученикам. Для такого педагога характерна 

рефлексивность. 

Индивидуальный стиль деятельности является важным аспектом  в 

профессиональной деятельности педагогов. В современном мире, где ритм 

жизни носит стремительный характер, образовательные стандарты постоянно 

меняются, педагогу довольно сложно найти эффективный стиль деятельности, 

подходящий для него и для каждого ученика. Это касается и 

общеобразовательной школы, и коррекционной.  
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Школы для детей с ограниченными возможностями здоровья имеют свою 

специфику, соответственно, индивидуальный стиль деятельности педагога 

коррекционного образования имеет свои особенности. Педагогу сложнее 

организовать процесс обучения детей. Ученики коррекционной школы 

медленнее усваивают материал, не всегда придерживаются норм поведения и 

общения, не осознают важность обучения. Педагог должен помочь детям 

усвоить образовательную программу, скорректировать и выровнять их 

возможности, привести отклоняющиеся параметры психофизического развития 

в норму.  Для этого нужен определенный подход: средний или медленный темп 

работы на уроке, достаточное количество времени на ответ, подобранные и 

проверенные методики, утвержденные образовательными стандартами 

коррекционной школы, внимательное отношение к каждому ученику. Самый 

сложный материал необходимо изучать непосредственно на уроке, отводя 

большое количество времени на повторение и закрепление. 

Педагогическая деятельность в такой школе предъявляет к специалисту 

высокие требования. Успех общения участников педагогического процесса во 

многом зависит от личности самого педагога. С позиции профессионально-

педагогических качеств, необходимых в работе, педагогический такт, 

честность, откровенность, доброта, справедливость, уважение и любовь к 

детям, выдержка, умение контролировать ситуацию  являются главными, 

потому как педагог коррекционной школы - это друг, соратник, близкий 

человек для ученика [3]. 

Педагог коррекционной школы должен быть доброжелательным и 

терпеливым, разумно реагировать на самые необычные формы поведения 

детей. Нужно владеть ситуацией, в случае необходимости принимать быстрые 

и обоснованные решения, реализовать их на практике, быть твердым и 

последовательным, но не жестоким в своих действиях. Важно знать 

особенности развития каждого ученика, чтобы спланировать свою работу, 

выработать оптимальный индивидуальный стиль деятельности. Работа педагога 

в коррекционной школе всегда связана с большой отдачей сил, энергии, 
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душевного тепла. Она невозможна без наличия глубоких, разносторонних 

знаний, умения их применить и объединить с высокими человеческими 

качествами [28]. 

Таким образом, индивидуальный стиль педагогической деятельности 

может быть определен как качество личности, соединяющее в себе 

интеллектуальный, деятельностный и эмоциональный компоненты, а также, 

такой способ ее сознательной организации, в котором обеспечивается полнота 

овладения учащимися знаниями, умениями, ценностями и инструментарием 

для организации самовоспитания, самообразования и саморазвития.  

Практический опыт неотделим от личности профессионала и представляет 

собой своеобразное сочетание общезначимых педагогических находок и 

индивидуальности. Индивидуальный стиль деятельности педагога 

коррекционного образования является результатом осмысления и личностной 

оценки процессов, применения необходимых, соответствующих методов 

обучения, влияющих на успешность учеников с особенностями 

психофизического развития. 

 

 

1.3 Анализ проблемы взаимосвязи мотивации достижения и 

индивидуального стиля деятельности педагогов в зависимости от стажа работы  

 

 

Профессиональное становление учителя происходит гораздо сложнее, чем 

у представителей других профессий, потому что наличие педагогического 

образования не гарантирует успех педагогу, необходим высокий уровень 

мотивации достижения и грамотно подобранный индивидуальный стиль 

деятельности. В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

эти составляющие являются одними из главных, причем они зависят и от стажа 

работы.  

В современном образовании востребованы учителя с новым 
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педагогическим мышлением, способные выстраивать продуктивные отношения 

с обучающимися, коллегами, администрацией, родительской общественностью; 

использовать в своей педагогической деятельности имеющиеся ресурсы, 

современные методы и технологии; оценивать собственную профессиональную 

компетентность. 

Определенные трудности возникают также в связи с тем, что педагогу 

приходится совмещать сразу несколько ролей: учителя, классного 

руководителя, коллеги, это требует от него определенной гибкости в ролевом 

поведении. Также коррекционная школа имеет свою специфику, необходимо 

быть психологически устойчивым и уверенным в себе педагогом. 

Роль педагога постоянно усложняется, расширяется диапазон его 

воздействия на воспитанников, как педагогического, так и психологического, 

личностного. В современном образовании педагог уже не может быть только 

транслятором знаний и информации. Достижение профессионального 

педагогического мастерства во многом зависит от разных факторов: 

педагогического стажа, мотивации достижения и индивидуального стиля 

деятельности [46]. 

Существуют различия в мотивации достижения у педагогов с разным 

стажем работы. Эти различия проявляются в соотношении внутренних и 

внешних мотивов профессиональной деятельности, в выраженности мотивации 

одобрения и профиле актуальных базовых потребностей. 

Реализация педагогической деятельности тесно связана с мотивационным 

комплексом педагога. Внутренний тип мотивации, мотивация достижения или 

ориентация на процесс и результат своей деятельности, актуальны тогда, когда 

профессиональная деятельность значима для педагога сама по себе. 

Специалист, у которого доминирует мотивация достижения успеха, творчески 

подходит к решению профессиональных задач, рефлексирует полученные 

результаты, осознает и локализует причины успеха или неудачи в своей работе 

(в данном случае - это преобладание внутреннего локуса контроля), намечает 

пути развития и саморазвития и т. д.  



    33 
 

Педагог со сформированной мотиваций избегания неудач (низким уровнем 

мотивации достижения) будет оперировать в своей деятельности освоенными в 

процессе обучения способами ее осуществления, чаще всего репродуктивными. 

Он видит причины неудач во внешних обстоятельствах (внешний локус 

контроля), а, следовательно, не осознает необходимости саморазвитии и 

самосовершенствовании. Внешняя мотивация доминирует, когда более 

выражено стремление к удовлетворению мотивов социального престижа и 

материального вознаграждения. 

 Оптимальным является мотивационный комплекс, в котором внутренние 

мотивы занимают лидирующее положение. Мотивация достижения направлена 

на определенный конечный результат, получаемый благодаря собственным 

способностям человека, и ориентирована на цель. Предполагается четкая 

последовательность действий, характерен постоянный пересмотр целей и 

возвращение к прерванному заданию, возобновление основной направленности 

действий. Планирование необходимо для функциональной организации цепи 

действий. Этот временной охват ряда действий, которые Г. Мюррей называет 

серией актов, отличает мотивацию достижения от множества других [32]. 

Выраженность тех или иных мотивов, которые движут педагогами школ, 

распределяются в зависимость от стажа работы [46]: 

1. Доминирует внутренняя мотивация. Таким педагогам свойственно 

стремление к творческому росту, активность в инновационной деятельности, 

желание иметь интересную работу. Чаще всего данная мотивация встречается у 

работников с педагогическим стажем от 2 до 10 лет. 

2. Доминирует внутренняя и внешняя положительная мотивация. 

Сотрудники стремятся к достижению профессиональных успехов, признанию, 

саморазвитию. Это наиболее многочисленная группа, ее представители имеют 

самый разный стаж. 

3. Преобладает внешняя положительная мотивация. Здесь ориентир - 

внешняя оценка деятельности, данные работники очень чувствительны к 

материальному стимулированию. Такие работники чаще всего имеют стаж 
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менее 5 лет либо от 10 до 20 лет. 

4. Преобладают внешние положительные и отрицательные мотивы. Такие 

педагоги тоже ориентируются на внешнюю оценку своей работы, но у них 

более выражена потребность в гарантиях и безопасности со стороны 

руководства. Преподаватели стремятся избегать дисциплинарных взысканий и 

критики. Чаще всего сюда относятся сотрудники со стажем свыше 20 лет. 

5. Доминируют внешние отрицательные мотивы. Эти работники плохо 

относятся к организационным изменениям и инновациям в педагогической 

деятельности. При выборе места работы повышенное внимание уделяется 

условиям труда и психологическому климату. Сотрудники, как правило, 

стремятся удовлетворить базовые потребности, обеспечить себе защиту от 

наказаний. Поскольку удовлетворить данные потребности можно благодаря 

приобретению определенного статуса, потребность в признании таким 

сотрудникам тоже свойственна. Подобная мотивация встречается у педагогов 

со стажем более 20 лет и тех, кто находится на пенсии, но продолжает 

трудиться. 

Необходимо помнить, что первые 5 лет работы в школе - время адаптации 

выпускника вуза к условиям профессиональной деятельности. Молодой педагог 

на старте деятельности много знает, но мало умеет. У специалистов с таким 

стажем  еще не сформированы профессионально значимые качества. Учителя с 

небольшим стажем работы часто используют дисциплинарные методы 

воздействия, что в основном дает обратный эффект. На уроке у них 

преобладают приказы, они предпочитают негативно окрашенные высказывания 

по отношению к ученикам, жалуются классному руководителю, чаще других 

пишут замечания в дневник [44]. 

В последующие 6-10 лет работы педагога происходит стабилизация 

деятельности, формирование профессиональной позиции. Учитель 

совершенствует арсенал методов и приемов обучения. Уменьшается количество 

конфликтов, связанных с потребностью специалиста самоутвердиться в глазах 

коллег и учащихся. На этом этапе педагогу важно осмыслить ресурсы, наметить 
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методы совершенствования индивидуального стиля профессиональной 

деятельности.  

Учителя со стажем работы 11-15 лет зачастую начинают переживать 

педагогический кризис, который связан с осознанием того, что существует 

противоречие между желанием что-то изменить (метод работы, стиль общения 

с детьми и т. п.) и возможностями педагога. Специалисты этой группы 

проявляют больший интерес к ученикам, налаживают конструктивные 

взаимоотношения с ними. Они реже, чем молодые педагоги, используют 

требования, угрозы, наказания.  

Работа в школе на протяжении 16-20 лет характеризуется вступлением в 

кризис середины жизни - это возраст предварительных жизненных итогов. 

Зачастую возникает несоответствие между Я-реальным (каким я себя 

представляю) и Я-идеальным (каким бы я хотел быть). Могут сформироваться 

защитные механизмы и снизиться профессионализм. Вместе с тем это время, 

когда учитель увлечен работой с детьми, предан своему делу. 

Наиболее высоких результатов труда достигают учителя со стажем  работы 

21-25 лет, такие педагоги имеют высокий уровень мотивации достижения. В 

психологическом смысле при возрасте 43-45 лет они могут целиком посвятить 

себя профессии, так как имеют в своей семье уже самостоятельных детей. Плюс 

педагоги уже достигли определенной стабильности в социально-

экономическом плане.  

Учитель со стажем более 25 лет может болезненно воспринимать 

различные ситуации, например, желание коллеги прийти к нему на урок, 

сделать предметом обсуждения его опыт, видя в этом намерение ущемить его, 

обнаружить профессиональные ошибки. Такие действия снижают мотивацию 

достижения. Педагоги, которые недостаточно мотивированы на непрерывное 

профессиональное развитие, обобщение и презентацию педагогического опыта 

не могут результативно обеспечить для детей процесс обучения [42]. 

На мотивацию достижения в профессиональной деятельности большое 

влияние оказывает уверенность в себе, которая часто зависит от опыта работы в 
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необходимой сфере. Следовательно,  она воздействует на продуктивность 

профессиональной деятельности. В свою очередь весомый стаж работы ведет к 

уверенным действиям и правильным решениям, что существенно влияет на 

эффективность профессиональной деятельности и выбор оптимального 

индивидуального стиля деятельности педагога. 

Высокий уровень мотивации достижения придает учителю уверенности в 

себе, позволяет успешно ставить и достигать цели в карьере, формирует 

инициативность, предприимчивость, способность к адаптации в различных 

условиях. В педагогической деятельности такой специалист способен 

целесообразно выстраивать образовательный процесс [4].  

 Таким образом, педагог с высоким уровнем мотивации достижения и 

весомым опытом работы с готовностью идет на контакт с обучающимися, 

демонстрирует способность к их безусловному принятию, оказывает 

позитивное воздействие на самооценку учеников, стимулирует у них 

стремление к успехам в учебной деятельности, оказывает развивающее 

воздействие на их личность.  Для того чтобы педагогу добиться успеха в 

карьере, сформировать и применять продуктивный индивидуальный стиль 

деятельности, необходимо упорно работать над собой, над своей мотивацией 

достижения, в том числе над уверенностью в себе, потому как все эти 

параметры взаимосвязаны.  
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II ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА РАБОТЫ 

 

 

2.1 Организация исследования и описание методик                                              

 

 

По результатам проведенного теоретического анализа литературы по 

проблеме мотивации достижения, индивидуального стиля деятельности и 

особенностей их взаимосвязи для организации эмпирического исследования 

также была изучена специфика профессиональной деятельности педагогов 

коррекционной школы. 

Эмпирическое исследование реализовано на базе КГБОУ «Красноярская 

школа № 7». В исследовании приняли участие одиннадцать педагогов: возраст 

от 23 до 63 лет; все респонденты женского пола. В данной организации  шесть 

человек со стажем работы от года до двух лет и пять педагогов со стажем от 

двадцати до 35 лет. Образование: у девяти педагогов высшее 

профессиональное, у двух среднее специальное. Выборку составили две группы 

педагогов по пять и шесть человек, разделенные по стажу работы: до двух и от 

двадцати лет.  

Нами было высказано предположение о том, что существуют особенности 

взаимосвязи мотивации достижения и индивидуального стиля деятельности 

педагогов коррекционной школы в зависимости от стажа работы. Данное 

предположение было положено в основу гипотезы исследования.  

Затем были сформулированы частные гипотезы:  

1. У педагогов коррекционной школы со стажем работы до двух лет 

эмоционально-импровизационный стиль деятельности взаимосвязан со 

стремлением избегать неудачи и неуверенностью в себе. 

2. У педагогов коррекционной школы со стажем работы от двадцати лет 
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рассуждающе-методический стиль деятельности взаимосвязан со стремлением 

к достижению успеха и уверенностью в себе. 

Проверка гипотезы исследования осуществлялась в два этапа:  

1. Организация и проведение диагностического исследования типов 

индивидуального стиля деятельности, уровня уверенности в себе, мотивации 

достижения педагогов коррекционной школы в двух группах, разделенных по 

стажу работы.  

2. Выявление связей между параметрами индивидуального стиля 

деятельности и мотивации достижения педагогов коррекционной школы 

посредством корреляционного анализа.  

В соответствии с логикой исследования был составлен диагностический 

комплекс, включающий три методики:  

1. Методика диагностики индивидуального стиля деятельности учителя 

(А. К. Маркова и А. Я. Никонова) [26].  

2. Опросник описания уверенности в себе (С. Рейзас) [30]. 

3. Методика диагностики мотивации достижения (А. Мехрабиан) [35]. 

Краткое содержательное описание методик: 

1. Методика диагностики индивидуального стиля деятельности учителя 

(А. К. Марковой и А. Я. Никоновой) направлена на диагностику 

индивидуального стиля деятельности педагогов, под которым авторы 

понимают устойчивое сочетание мотива деятельности, выражающегося в 

преимущественной ориентации учителя на отдельные стороны 

образовательного процесса; целей, проявляющихся в характере  планирования 

деятельности; способов еѐ выполнения; приемов оценки результатов 

деятельности. Авторы объединили содержательные и динамические 

характеристики индивидуального стиля деятельности и поставили вопрос об их 

взаимовлиянии и результативности. 

В основу различения стиля в труде учителя авторами были положены 

следующие признаки:  

  содержательные характеристики стиля (преимущественная ориентация 
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учителя на процесс или результат своего труда, развертывание учителем 

ориентировочного и контрольно-оценочного этапов в своем труде);  

  динамические характеристики стиля (гибкость, устойчивость, 

переключаемость);  

  результативность (уровень знаний и навыков учения у школьников, а 

также интерес учеников к предмету).  

Исследования, проведенные А. К. Марковой и А. Я. Никоновой, позволили 

установить повторяемость характеристик педагогической деятельности среди 

выборки учителей, что позволило выделить определенную типологию стилей. 

В методике четыре шкалы: 

  эмоционально-импровизационный стиль (15 вопросов);  

  эмоционально-методический стиль (25 вопросов);  

  рассуждающе-импровизационный стиль (17 вопросов); 

   рассуждающе-методический стиль (16 вопросов). 

Тест состоит из 33 вопросов, на которые необходимо ответить  «да» или 

«нет».  В предлагаемом опроснике нужно отметить подходящие варианты 

ответов (при совпадении двух - трех вариантов необходимо отметить все). Для 

каждого стиля подсчитываются определенные вопросы. Для определения 

доминирующего стиля педагогической деятельности целесообразно 

использовать выраженность того или иного стиля в процентах. Для этого 

количество баллов, набранное респондентом, по определенному стилю, 

необходимо разделить на общее количество вопросов данной шкалы. 

2. Опросник описания уверенности в себе С. Рейзаса предназначен для 

диагностики степени уверенности в себе и направлен в первую очередь на 

самосознание своего поведения, а не на выяснение каких-либо общих 

характеристик личности. Методика рассчитана на людей в возрасте от 18 лет и 

старше, без ограничений по образовательным, социальным и 

профессиональным признакам. 

Опросник содержит 30 утверждений, описывающих различные типы 

поведения. Необходимо указать степень своего согласия или несогласия с 
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каждым из утверждений: 

  5 очень характерно для меня, описание очень верное; 

  4 довольно характерно для меня — скорее да, чем нет; 

  3 отчасти характерно, отчасти не характерно; 

  2 довольно не характерно для меня — скорее нет, чем да; 

  1 совсем не характерно для меня, описание не верно. 

По результатам проведенного тестирования формулируется вывод о 

выраженности факторов уверенности респондента: 0 - 24 балла очень не уверен 

в себе; 25 - 48 скорее не уверен, чем уверен; 49 - 72 среднее значение 

уверенности; 73 - 96 уверен в себе; 97 - 120 слишком самоуверен. 

3. Методика диагностики мотивации достижения (А. Мехрабиан). 

Данный тест предназначен для диагностики двух мотивов личности: 

стремления к  успеху и избегания неудачи, определяется доминирующий 

мотив. Опросник состоит из 30 утверждений, касающихся отдельных сторон 

характера, а также мнений и чувств по поводу некоторых жизненных ситуаций. 

Подсчет баллов производится с помощью ключей простым суммированием.  

Методика измеряет результирующую тенденцию мотивации, то есть 

степень преобладания одного из указанных мотивов: стремление к достижению 

успеха или избегание неудач. Высокие показатели по тесту означают, что 

стремление к достижению успеха выражено в большей степени, чем избегание 

неудач, низкие - наоборот. 

Результаты оцениваются по суммарной шкале: 

1. Если сумма баллов оказалась в интервале от 165 до 210, то делают вывод 

о том, что в мотивации достижения доминирует стремление к успеху. 

2. Если сумма баллов оказалась в пределах от 76 до 164, то никакого 

определенного вывода о доминировании друг над другом мотивации 

достижения успехов или избегания неудач сделать нельзя. 

3. Если сумма баллов оказалась в пределах от 30 до 75, то делают вывод о 

доминировании стремления избегать неудачи. 

Результаты исследования представлены в следующем параграфе работы. 
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2.2 Анализ результатов исследования                                                                   

 

 

Первичные данные обработаны, занесены в сводные таблицы 

(Приложение 1).  

По итогам диагностики индивидуального стиля деятельности были 

построены гистограммы (рисунки 2.1, 2.2), отражающие процентное 

соотношение выраженности индивидуальных стилей деятельности педагогов в 

группах с разным стажем. 

 

 

 

Рис. 2.1 Соотношение типов индивидуального стиля деятельности педагогов со 

стажем работы до 2-х лет (в %)  

Примечание: ЭИС - эмоционально-импровизационный стиль; ЭМС - 

эмоционально-методический стиль; РИС - рассуждающе-импровизационный 

стиль; РМС - рассуждающе-методический стиль 

 

 

В группе педагогов со стажем до двух лет процентное соотношение типов 

индивидуального стиля деятельности распределилось следующим образом: 

50% с эмоционально-импровизационным стилем, 33% с эмоционально-

методическим, 17% с рассуждающе-импровизационным. Педагогов с 

рассуждающе-методическим стилем выявлено не было.  
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Преобладание эмоционально-импровизационного стиля деятельности у 

педагогов со стажем работы до двух лет связано с небольшим опытом работы в 

коррекционной школе. Молодые специалисты, устраиваясь на работу в данное 

учреждение, не имели опыта преподавания в коррекционной школе и общения 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, поэтому придерживаются 

быстрого темпа работы, не уделяют достаточного внимания каждому ученику, 

на уроке разбирают наиболее интересный материал, на дом задают важный, но 

менее интересный. Закреплению и повторению, контролю знаний такие 

педагоги не уделяют достаточного внимания, при этом интуитивность в 

деятельности сочетается с неумением проанализировать результаты урока, что 

может негативно сказываться на продуктивности обучения, потому как дети с 

ограниченными возможностями здоровья сложнее и медленнее усваивают 

образовательную программу. В связи с этим, каждому ученику необходимо 

отводить достаточное время для понимания и закрепления материала. Для 

более оптимального процесса обучения целесообразнее использовать методы, 

установленные образовательными стандартами и программой. 

Мы считаем, что педагоги со стажем работы до двух лет, которые 

адаптировались к специфике работы в коррекционной школе седьмого типа, 

используют эмоционально-методический и рассуждающе-импровизационный 

стили. Потому как при использовании этих индивидуальных стилей 

деятельности педагоги уделяют больше внимания каждому ученику, что может 

способствовать более эффективному усвоению образовательной программы. 

Педагог с опытом работы до двух лет с эмоционально-методичным стилем 

работы ориентируется на процесс и на результат. Молодые специалисты 

стремятся адекватно планировать работу, понимая, что для детей с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо большее время для 

закрепления и повторения пройденного материала, но быстро переключаются с 

одного вида деятельности на другой, поэтому ученики коррекционной школы 

не могут в полной мере освоить образовательную программу. 

По сравнению с педагогом с эмоционально-методичным стилем молодой 
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специалист с рассуждающе-импровизационным стилем использует 

ограниченное число методов обучения, которые не всегда подходят для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагоги предпочитают спокойный 

темп работы, но ученики не часто изъясняются в свободной форме. Большую 

часть времени педагог с рассуждающе-импровизационным стилем говорит сам, 

поэтому ученику выстроить свой ответ и развить речь очень сложно. 

По нашему мнению, рассуждающе-методический стиль у педагогов со 

стажем работы до двух лет не был выявлен, так как специалисты с небольшим 

опытом работы не имеют в своем профессиональном арсенале достаточного 

количества методов работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Молодые педагоги в связи с незавершенным процессом адаптации, 

имеют профессиональные затруднения, что не позволяет в полной мере 

проникнуться проблемами учеников и спецификой коррекционного 

образовательного учреждения.  

На следующем рисунке показано процентное соотношение типов 

индивидуального стиля деятельности у педагогов со стажем работы от 20 лет 

(рисунок 2.2). 

В группе педагогов со стажем работы от 20 лет процентное соотношение 

типов индивидуального стиля деятельности таково: 60% - педагоги с 

рассуждающе-методическим стилем, 20% - с рассуждающе-импровизационным 

и эмоционально-методическим стилем. Эмоционально-импровизационный 

стиль не выявлен. 

Мы считаем, что в группе педагогов со стажем работы от 20 лет 

преобладает рассуждающе-методический стиль, потому что специалисты 

имеют большой опыт работы в коррекционной школе. За годы преподавания, 

основываясь на специфике организации, они сумели найти рациональный 

подход к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги 

уделяют большое внимание каждому ученику, придерживаются среднего темпа 

работы, дают достаточно времени на ответ. Специалисты хорошо владеют 

навыками методиста, практикуют системный подход к повторению, 
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закреплению и контролю знаний, тем самым способствуют коррекции здоровья 

обучающихся. 

 

 

 

Рис. 2.2 Соотношение типов индивидуального стиля деятельности педагогов со 

стажем работы от 20 лет (в %) 

Примечание: ЭИС - эмоционально-импровизационный стиль; ЭМС - 

эмоционально-методический стиль; РИС - рассуждающе-импровизационный 

стиль; РМС - рассуждающе-методический стиль 

 

 

По нашему мнению, выявленные эмоционально-методический и 

рассуждающе-импровизационный стили в группе педагогов со стажем работы 

от 20 лет,  можно рассматривать, как процесс поиска индивидуального подхода 

к ученику, потому как особенности здоровья каждого ребенка сказываются по-

разному на усвоение образовательной программы. 

Мы предполагаем, что эмоционально-импровизационный стиль не был 

выявлен, так как более опытные педагоги понимают, что высокий темп работы 

и отход от образовательных стандартов будет тормозить процесс обучения. 

Далее проведем сравнительный анализ соотношения типов 

индивидуального стиля деятельности по группам. На рисунке 2.3 представлены 
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данные о распределении оценок типов индивидуального стиля деятельности 

педагогов с разным стажем работы.  

 

 

 

Рис. 2.3 Распределение оценок типов индивидуального стиля деятельности 

педагогов с разным стажем работы   

Примечание: ЭИС - эмоционально-импровизационный стиль; ЭМС - 

эмоционально-методический стиль; РИС - рассуждающе-импровизационный 

стиль; РМС - рассуждающе-методический стиль 

 

 

На основании гистограммы можно сделать вывод о том, что в группе 

педагогов со стажем работы менее двух лет преобладает эмоционально-

импровизационный стиль деятельности, а в группе со стажем от 20 лет - 

рассуждающе-методический.  

Это объясняется тем, что более опытные педагоги лучше знают специфику 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, исходя из этого, 

применяют необходимое количество методик и определенные способы 

обучения, разработанные для учеников коррекционной школы, что может 

способствовать эффективному усвоению образовательной программы.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ЭИС ЭМС РИС РМС

50%

33%

17%

0%0%

20% 20%

60%

Группа 1 (стаж ≤ 2 года)

Группа 2 (стаж > 20 лет)



    46 
 

В свою очередь, педагоги со стажем работы до двух лет в силу своего 

малого опыта работы в данной сфере еще не подобрали оптимальный 

индивидуальный стиль деятельности из-за незавершенного процесса адаптации 

и небольшого арсенала применяемых методик в различных педагогических 

ситуациях. 

Также была проведена диагностика компонента мотивации достижения 

уверенности в себе педагогов. Результаты в процентном соотношении 

представлены на рисунках 2.4, 2.5. 

 

 

 

Рис. 2.4 Распределение оценок по уровням уверенности в себе в группе 

педагогов со стажем работы до 2-х лет (в %) 

 

 

В группе педагогов со стажем работы до 2-х лет процентное соотношение 

распределилось следующим образом: 33% педагогов очень не уверены в себе и 

скорее не уверены, чем уверены, 17% педагогов имеют средний уровень 

уверенности и очень высокий уровень уверенности в себе. 

На основании этих данных, мы предполагаем, что большая часть педагогов 

с небольшим стажем работы не уверены в себе, так как у них еще не 
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завершился процесс адаптации на рабочем месте. Так же влияет специфика 

организации, потому что сложно и психологически тяжело найти подход к 

ученику с ограниченными возможностями здоровья. По нашему мнению, 

молодые специалисты, у которых процесс адаптации прошел быстрее, более 

уверены в себе, чем их коллеги.  

Часть педагогов со стажем работы до двух лет слишком самоуверенны в 

себе, мы считаем, это связано с тем, что молодые специалисты, после 

успешного окончания специализированного образовательного учреждения, 

имеют определенные планы на будущее, хотят достичь профессиональных 

высот. Устроившись на работу в коррекционную школу, пытаются показать 

все, на что способны, стремятся сразу завоевать авторитет, не осознавая свои 

профессиональные ошибки и не прислушиваясь к более опытным коллегам. 

 

 

 

Рис. 2.5 Распределения оценок по уровням уверенности в себе в группе 

педагогов со стажем работы от 20 лет (в %) 

  

 

Процентное соотношение оценок по уровням  уверенности в себе в группе 

со стажем работы от 20 лет: 60% педагогов уверены в себе, 20% имеют средний 
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уровень уверенности и очень высокий уровень уверенности в себе. 

Такое процентное соотношение обусловлено тем, что более опытные 

педагоги адаптированы к специфике своей профессиональной деятельности, 

как следствие, знают, как добиться желаемых результатов, прикладывают 

усилия для достижения поставленной цели.  

Педагоги со стажем работы от 20 лет, имеющие средний уровень 

уверенности в себе, понимают сложность своей профессиональной 

деятельности, им не всегда удается добиться поставленных целей. Неудачный 

опыт снижает уверенность в себе. 

Другая часть педагогов со стажем работы от 20 лет имеет высокий уровень 

уверенности в себе. Это связано с тем, что опытные педагоги могут иметь 

высокие результаты профессиональной деятельности и большой авторитет 

среди коллег и знают, как поступать в различных ситуациях.  

Далее проведем сравнительный анализ соотношения уровня уверенности в 

себе по группам. Нами представлены данные о распределении оценок уровня 

уверенности в себе педагогов с разным стажем работы (рисунок 2.6). 

По результатам диагностики нами был сделан вывод о том, что в группе 

педагогов со стажем работы до двух лет уровень уверенности в себе гораздо 

ниже, чем у педагогов  со стажем более 20 лет.  

Это объясняется тем, что молодые педагоги не сталкивались с большим 

количеством профессиональных задач, не имели опыта их решения, для них все 

ново, а это вызывает сомнения, соответственно они не верят в свои силы и 

возможности. Педагоги с большим опытом работы наоборот комфортно 

чувствуют себя в профессиональной среде, так как неоднократно добивались 

поставленных целей, поэтому процесс обучения детей с ограниченными 

возможностями не вызывает у них сложностей и сомнений в достижении 

результатов. 

Необходимо отметить, что сильная неуверенность в себе и излишняя 

самоуверенность создают проблемы в отношениях с людьми, в том числе в 

профессиональной деятельности, поэтому нужно иметь оптимальный уровень 
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уверенности в себе [34].  

 

 

 

Рис. 2.6 Распределение оценок уровня уверенности в себе педагогов с разным 

стажем работы   

 

 

Далее проанализируем данные по мотивации достижения. По данным 

результатов диагностики были изображены гистограммы (рисунки 2.7 - 2.9). 

По результатам диагностики процентное соотношение оценок стремлений 

мотивации достижения распределилось следующим образом: в группе 

педагогов со стажем работы до двух лет 50% педагогов стремятся избегать 

неудачи, 33% - стремятся к успеху, у 17% нет доминирующего стремления.  

На основании полученных результатов мы предполагаем, что педагоги с 

небольшим опытом работы стремятся избегать неудачи и не настроены на 

достижение успеха, потому что не имеют успешного опыта преподавания и  

боятся совершить профессиональные ошибки, которые могут сказаться на 
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результативности их деятельности и установлении авторитета среди 

коллектива. 

 

 

 

Рис. 2.7 Соотношение оценок стремлений мотивации достижения в группе 

педагогов со стажем работы до 2-х лет (в %) 

 

 

Значительная часть педагогов со стажем работы до двух лет стремится к 

успеху, мы считаем, это связано с тем, что молодые педагоги, устраиваясь на 

работу и осуществляя свою деятельность, желают стать хорошими 

специалистами своего дела, тем самым подтвердить правильность выбранного 

ими профессионального и жизненного пути. 

По нашему мнению, у небольшой части педагогов со стажем работы до 

двух лет нет доминирующего стремления, так как они действуют по ситуации 

или не видят себя в дальнейшем в этой профессии и просто исполняют свой 

профессиональный долг. 

В группе со стажем работы от 20 лет ярко выражено стремление к успеху у 

60% педагогов, 20% имеют стремление избегать неудачи и те, у кого нет 

доминирующего стремления. 

На основании полученных результатов мы предполагаем, что большая 

часть педагогов со стажем работы от 20 лет имеет ярко выраженное стремление 
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к успеху, потому как специалисты уже не раз добивались своих целей, высоких 

результатов в работе, не боятся неудач и знают, как действовать в любой 

педагогической ситуации. 

 

 

 

Рис. 2.8 Соотношение оценок стремлений мотивации достижения в группе 

педагогов со стажем работы от 20 лет (в %) 

 

 

Небольшая часть педагогов со стажем работы от 20 лет стараются избегать 

неудачи, по нашему мнению из-за того, что опасаются недовольства 

руководства и снижения своего авторитета. 

Часть педагогов не имеют доминирующего стремления, так как 

отсутствует желание что-то изменить в своей профессиональной деятельности, 

их устраивает действующее положение. 

Проведем сравнительный анализ соотношения стремлений мотивации 

достижения по группам с разным стажем. Данные распределения оценок 

стремлений мотивации достижения педагогов с разным стажем работы 

представлены на гистограмме (рисунок 2.9). 

Исходя из полученных данных, можно отметить, что менее опытные 

педагоги стремятся избегать неудачи, а педагоги с большим стажем работы 

ориентированы на стремление к успеху. 
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Рис. 2.9 Соотношение оценок стремлений мотивации достижения педагогов с 

разным стажем работы   

 

 

Мы предполагаем, что педагоги со стажем работы до двух лет настроены 

на недопущение ошибок в выполнении своей деятельности. Тем самым они 

набираются опыта, осторожно принимают решения в новых для них 

педагогических ситуациях.  

Педагоги со стажем работы от 20 лет в большей степени мотивированы на 

достижение успеха, так как ориентированы на высокий результат, стремятся к 

поддержанию своего авторитета. 

Далее была осуществлена статистическая обработка данных, позволяющая 

диагностировать взаимосвязь мотивации достижения и индивидуального стиля 

деятельности педагога коррекционной школы в зависимости от стажа работы. 

Коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена - это непараметрический 

метод, который применяется для исследования корреляционной взаимосвязи 

между двумя ранговыми переменными. Коэффициент корреляции Спирмена 
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обладает следующими свойствами: гs может принимать значения от -1 до 1, 

причем при r =1 имеет место строго прямая связь, а при r = -1 - строго обратная 

связь. Ограничения применимости критерия: количество значений в 

исследуемых переменных А и Б должно быть одинаковым n1=n2; по каждой 

переменной должно быть представлено 5 ≤ n≤ 40. Связь достоверна, если 

гs эмп ≥ гs 0.05, и тем более достоверна, если  гs эмп  ≥ гs 0.01. При n=6 критические 

значения таковы: p0,05 ≥ 0,85, p0,01 - не определяется; при n=5 p0,05 ≥ 0,94, p0,01 - не 

определяется [32]. 

Расчет производился автоматически при помощи программы SPSS 

(прикладной статистический пакет для социальных наук для математической 

обработки эмпирических данных) [45]. 

После обработки данных по результатам исследования были построены 

таблицы 2.1, 2.2. 

 

 

Таблица 2.1 

Результаты корреляционного анализа между переменными индивидуальный 

стиль деятельности и мотивация достижения, уверенность в себе в группе 

педагогов со стажем до 2 лет 

Типы индивидуального 

стиля деятельности 

Мотивация достижения Уверенность в себе 

эмоционально-

импровизационный стиль 

- 0,657 0,314 

эмоционально-

методический стиль 

0,1 0,157 

рассуждающе-

импровизационный стиль 

0,329 0,843 

рассуждающе-

методический стиль 

- 0,729 - 0,014 
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По результатам исследования в группе педагогов со стажем до 2-х лет 

статистически значимые взаимосвязи не выявлены. 

Охарактеризуем превалирующие тенденции взаимосвязей изучаемых 

компонентов в группе педагогов со стажем работы до 2-х лет: 

1. Положительная корреляционная связь  была выявлена между 

рассуждающе-импровизационным стилем и уверенностью в себе (0,843). В 

данной группе преобладают невысокие и средние значения уверенности в себе. 

На основании данных мы предположили, чем больше уверен в себе молодой 

специалист, тем больше он стремится ориентироваться на учебный процесс, 

пытается рассматривать каждую ситуацию конкретно, хочет добиться, чтобы 

ученик мог выстроить свой ответ при его помощи, освоить и закрепить знания. 

2. Отрицательная корреляционная связь выявлена между рассуждающе-

методическим стилем и мотивацией достижения (- 0,729). Мы предположили, 

что в силу небольшого профессионального опыта и неоконченного процесса 

адаптации педагоги склонны выстраивать свою профессиональную 

деятельность не на стремлении к успеху, а на не совершении 

профессиональных ошибок. Молодые специалисты стараются избегать 

неудачи, поэтому подбирают необходимые методики для учеников 

коррекционной школы, пытаются найти свой действенный подход обучения. 

3. Отрицательная корреляционная связь выявлена между эмоционально-

импровизационным стилем и мотивацией достижения (- 0,657).  Чем ниже 

уровень мотивации достижения, тем чаще педагоги выбирают эмоционально-

импровизационный стиль. По нашему мнению, это обуславливается боязнью 

допустить профессиональные ошибки. Во время урока педагоги стараются 

найти решение вопроса, действуя здесь и сейчас, из-за сложности ситуации не 

могут применить необходимые методы и методики для успешного 

образовательного процесса,  тем самым может страдать продуктивность 

освоения знаний учащимися. 

Рассмотрим результаты исследования в группе педагогов со стажем 

работы от 20 лет. 
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Таблица 2.2 

Результаты корреляционного анализа между переменными индивидуальный 

стиль деятельности и мотивация достижения, уверенность в себе в группе 

педагогов со стажем от 20 лет 

Типы индивидуального 

стиля деятельности 

Мотивация достижения Уверенность в себе 

эмоционально-

импровизационный стиль 

0,225 0,3 

эмоционально-

методический стиль 

- 0,325 - 0,5 

рассуждающе-

импровизационный стиль 

- 0,425 - 0,575 

рассуждающе-

методический стиль 

0,975 1 

  

 

По результатам исследования в группе педагогов со стажем от 20 лет были 

выявлены статистически значимые корреляционные взаимосвязи - прямые 

положительные:  рассуждающе-методический стиль деятельности взаимосвязан 

с мотивацией достижения (0,975) и уверенностью в себе (1).  

Отсюда следует вывод: чем выше уровень мотивации достижения и 

уверенности в себе, тем чаще педагоги придерживаются в своей работе  

рассуждающе-методического стиля деятельности.  

Мы предполагаем, что педагоги коррекционной школы, имеющие большой 

опыт работы в данной сфере, хорошо знают специфику своей организации, 

сталкиваясь с различными педагогическими ситуациями, ориентируются на 

достижение наилучших профессиональных результатов посредством 

применения методов и методик, предписанных образовательными стандартами 

для коррекционной школы. А также имеют авторитет, что ведет к более 

уверенным действиям, и соответственно к оптимизации индивидуального стиля 
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деятельности. Благодаря этому, педагогам удается эффективно выстроить 

образовательный процесс, скорректировать психофизические отклонения 

обучающихся, тем самым ученики с ограниченными возможностями здоровья 

могут освоить программу обучения. 

Также в группе педагогов со стажем работы от 20 лет были выявлены 

тенденции к взаимосвязи по ряду параметров: 

1. Отрицательная корреляционная связь между рассуждающе-

импровизационным стилем и уверенностью в себе (- 0,575). Педагоги в группе 

со стажем  от 20 лет имеют высокий уровень уверенности в себе. Выявленная 

взаимосвязь свидетельствует о том, что чем выше уровень уверенности в себе, 

тем реже педагоги коррекционной школы придерживаются рассуждающе-

импровизационного стиля.  По нашему мнению, такие педагоги уверены в себе, 

стараются обеспечить высокий темп работы на уроке, и применяют небольшой 

набор методик  для учеников коррекционной школы, что может не привести к 

наилучшим результатам обучения. 

2. Отрицательная корреляционная связь между эмоционально-

методическим стилем и уверенностью в себе (- 0,5). Эта взаимосвязь 

свидетельствует о том, что чем выше уровень уверенности в себе, тем реже 

педагоги коррекционной школы со стажем работы от 20 лет придерживаются 

эмоционально-методического стиля. Мы считаем, что педагоги с данным 

стилем из-за высокого уровня уверенности в себе, стремятся добиться  

оперативности на уроке, меняя виды работ, но в коррекционном образовании 

данным путем сложно достичь лучших результатов. Ученикам с 

ограниченными возможностями здоровья необходим средний или медленный 

темп освоения программы, детальная проработка материала. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что у педагогов 

коррекционной школы со стажем работы от двадцати лет рассуждающе-

методический стиль деятельности взаимосвязан со стремлением к достижению 

успеха и уверенностью в себе.  

По результатам эмпирического исследования других статистически 
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значимых взаимосвязей выявлено не было, в том числе не подтвердилось 

предположение, что у педагогов коррекционной школы со стажем работы до 

двух лет эмоционально-импровизационный стиль деятельности взаимосвязан 

со стремлением избегать неудачи и  неуверенностью в себе. Гипотеза 

исследования доказана частично. 

В целях обеспечения наглядности представления корреляционных связей 

составлены корреляционные плеяды, отражающие взаимосвязи между типами 

индивидуального стиля деятельности педагогов коррекционной школы, 

мотивацией достижения и уверенностью в себе у педагогов в группах со 

стажем работы до двух и от двадцати лет (рисунки 1, 2 Приложение 2). 

Анализируя результаты проведенной работы, можно сказать, что педагоги 

со стажем работы до двух лет в силу небольшого опыта и профессиональных 

трудностей, влияющих на мотивацию достижения, не оптимизировали свой 

индивидуальный стиль деятельности.  

Большая часть коллектива педагогов КГБОУ «Красноярская школа № 7» 

со стажем работы от 20 лет уверены в себе, умело владеют профессиональными 

методами и приемами, придерживаются в своей работе рассуждающе-

методического стиля деятельности, который может способствовать успешному 

усвоению программы обучения учениками коррекционной школы. Уверенность 

в себе зависит и от стажа работы в данной сфере. Чем опытнее педагог, тем он 

более уверен  в себе. Педагоги стремятся к успеху, а именно к тому, чтобы 

каждый ученик с ограниченными возможностями здоровья освоил 

образовательную программу и закрепил свои знания, а сам специалист 

развивался, имел авторитет. 

Таким образом, нужно работать над своей уверенностью в себе, 

стремлением к успеху, тогда будет выстраиваться наиболее оптимальный 

индивидуальный стиль профессиональной деятельности, который может 

позволить достичь лучших результатов для педагога, коллектива, руководства, 

учеников, родителей, школы в целом. 
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2.3 Психологические рекомендации по оптимизации мотивации 

достижения, совершенствованию индивидуального стиля деятельности 

педагогов коррекционной школы, адресованные психологической службе и 

руководству учреждения 

 

 

На основании результатов реализованного эмпирического исследования 

взаимосвязи мотивации достижения и индивидуального стиля деятельности 

педагогов коррекционной школы в зависимости от стажа работы, нами 

сформулированы психологические рекомендации по повышению и 

поддержанию оптимального уровня мотивации достижения и 

совершенствованию индивидуального стиля деятельности педагогов. 

Психологической службе КГБОУ «Красноярская школа № 7» 

рекомендовано: 

1. Для профессиональной самореализации педагогов, повышения уровня 

мотивации достижения и уверенности в себе рекомендуется проведение 

социально-психологических тренингов по данной тематике. 

2. Для самоанализа, рефлексии, диагностики затруднений в 

профессиональном развитии и определения ресурсов совершенствования 

индивидуального стиля деятельности рекомендуется проводить 

психологическое консультирование не только в индивидуальном, но и в 

групповом формате; включить эти занятия в годовой план, заранее определить 

темы. 

3. Для совершенствования индивидуального стиля деятельности педагогов 

путем выстраивания оптимального планирования урока, анализа результатов 

своей работы, выбора необходимого темпа обучения рекомендуется провести 

семинар-практикум с элементами проектного обучения по программе 

4 К (критическое мышление, креативность, коммуникация, командная работа) и 

педагогический хакатон по разработке технологических карт современных 

уроков. 
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Руководящему составу КГБОУ «Красноярская школа № 7» рекомендовано: 

1. Для ввода молодых специалистов в профессию, совершенствования и 

изменения индивидуального стиля деятельности педагогов рекомендуется 

определить дополнительное время для занятий по обмену опытом путем 

парных занятий; закрепить наставничество; назначить методиста по оказанию 

помощи при работе с электронными формами, составлении шаблонов 

документов, материалов для проведения тематического классного часа или 

конкурса, тщательной проработки плана урока.  

2. Для совершенствования индивидуального стиля деятельности путем 

внедрения современных подходов к проведению урока  с использованием 

игровых и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), метода 

проблемного обучения рекомендуется обеспечить необходимое техническое 

оснащение и дидактический материал. 

3. Для оптимизации уровня мотивации достижения рекомендуется 

повышать значимость труда педагогов посредством объявления благодарности 

на школьном сайте, упоминания имени сотрудника в материалах, 

разработанных им или с его помощью; создать систему дополнительного 

вознаграждения через стимулирующие баллы за конкурсные мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В современных исследованиях, уделяющих внимание профессиональной 

деятельности педагога, часто используется понятие индивидуальный стиль 

деятельности, потому что педагогическая деятельность характеризуется 

определенным стилем. Индивидуальный стиль деятельности педагога - 

своеобразное сочетание приемов и способов, обеспечивающих наилучшее 

выполнение профессиональной деятельности.  

Индивидуальный стиль деятельности зависит от многих факторов, в том 

числе от мотивации достижения и стажа работы. Под мотивацией достижения 

понимается стремление достичь успеха в определенном виде деятельности. Это 

не только мотивы достижения, стойкие атрибуты личности, но и ситуативные 

факторы: ценность, вероятность достижения успеха, сложность задания и т. п.  

Мотивация достижения является внутренним фактором, способствующим 

достижению поставленных профессиональных целей, самоактуализации 

специалиста. Важным компонентом мотивации достижения является 

уверенность в себе - эмоционально волевая характеристика личности. Она 

рассматривается, как готовность человека решать достаточно сложные и 

трудные задачи деятельности, когда уровень притязаний не снижается из-за 

опасений неудачи. 

Мы предположили, что между понятиями мотивация достижения и 

индивидуальный стиль деятельности педагога существуют точки 

соприкосновения: мотивация достижения связана с возможностью добиться 

поставленных целей, наилучшего результата профессиональной деятельности, 

соответственно эффективного индивидуального стиля деятельности. 

Исходя из этого нами высказано предположение о том, что существуют 

особенности взаимосвязи мотивации достижения и индивидуального стиля 

деятельности педагогов коррекционной школы в зависимости от стажа работы. 

Данное предположение было положено в основу гипотезы исследования, 
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которая была эмпирически проверена.  

Были выявлены статистически значимые взаимосвязи: у педагогов 

коррекционной школы со стажем работы от двадцати лет рассуждающе-

методический стиль деятельности взаимосвязан со стремлением к достижению 

успеха и уверенностью в себе. 

По результатам эмпирического исследования других статистически 

значимых взаимосвязей выявлено не было. 

На основании полученных данных, можно сделать вывод, что более 

опытные педагоги коррекционной школы уверены в себе и стремятся к успеху, 

тем самым совершенствуют и оптимально применяют свой индивидуальный 

стиль деятельности. Они эффективно подходят к рабочему процессу, 

ориентируются на результаты обучения, адекватно планируют учебно-

воспитательный процесс, обладают высокой методичностью, стремятся, чтобы 

каждый ученик с ограниченными возможностями здоровья освоил 

образовательную программу и закрепил свои знания, а сам специалист имел 

авторитет среди коллег, родителей, обучающихся, развивался как специалист.  

Кроме того, были выявлены тенденции взаимосвязей между исследуемыми 

компонентами. Положительная корреляционная связь  выявлена между 

рассуждающе-импровизационным стилем и уверенностью в себе в группе 

педагогов со стажем работы до 2-х лет. Молодые специалисты, которые 

уверены в себе, стремятся ориентироваться на учебный процесс, помогают 

ученикам разобраться в материале и выстроить свой ответ, пусть и при помощи 

педагога, а также освоить и закрепить знания.  

Также в исследовании выявлены несколько отрицательных взаимосвязей. 

Например, отрицательная корреляционная связь выявлена между 

рассуждающе-методическим стилем и мотивацией достижения в группе 

педагогов со стажем работы до 2-х лет. Молодые специалисты склонны 

выстраивать свою деятельность на не совершении профессиональных ошибок, 

поэтому подбирают необходимые методики для учеников и стремятся избегать 

неудачи. 
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Отрицательная корреляционная связь выявлена между эмоционально-

импровизационным стилем и мотивацией достижения в группе педагогов со 

стажем работы до 2-х лет. Низкий уровень мотивации достижения способствует 

установлению эмоционально-импровизационного стиля деятельности. 

Педагоги стремятся избегать неудачи, из-за сложной специфики учреждения не 

могут применить необходимые методы для организации более успешного 

образовательного процесса.  

Отрицательная корреляционная связь выявлена между рассуждающе-

импровизационным стилем и уверенностью в себе у педагогов коррекционной 

школы в группе со стажем  от 20 лет. Педагоги с высоким уровнем уверенности 

себе стараются обеспечить быстрый темп работы на уроке, но применяют 

небольшой набор методик, что может сказываться на эффективности 

образовательного процесса. 

Отрицательная корреляционная связь между эмоционально-методическим 

стилем и уверенностью в себе у педагогов в группе со стажем работы от 20 лет. 

Благодаря высокому уровню уверенности в себе, педагоги стараются добиться  

оперативности на уроке, но таким путем сложно достичь лучших результатов в 

образовательном процессе коррекционной школы. Для освоения программы 

необходим средний или медленный темп работы, поэтому эмоционально-

методический стиль применяет небольшая часть педагогов. 

На основании результатов эмпирического исследования особенностей 

взаимосвязи мотивации достижения и индивидуального стиля деятельности 

педагогов коррекционной школы в зависимости от стажа работы нами были 

разработаны психологические рекомендации по повышению и поддержанию 

оптимального уровня мотивации достижения и совершенствованию 

индивидуального стиля деятельности педагогов коррекционной школы, 

адресованные психологической службе и руководству учреждения.                        

Таким образом, задачи, поставленные в исследовании, были решены, цель 

достигнута, гипотеза частично доказана. Следовательно, диагностика 

мотивации достижения в соотношении с индивидуальным стилем деятельности 
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педагога коррекционной школы в зависимости от стажа работы может 

использоваться для оптимизации образовательного процесса  и обеспечения 

целей, поставленных перед сотрудниками и организацией в целом. 
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Приложение 1 

Табл. 1, п. 1 

Сводная таблица результатов диагностики индивидуального стиля 

деятельности по методике А. К. Марковой и А. Я. Никоновой в группе 

педагогов со стажем работы до 2-х лет 

Код респ. Шкалы (баллы / %) Доминирующи

й стиль ЭИС ЭМС РИС РМС 

1 8 / 53 7 / 28 5 / 29 3 / 18 ЭИС 

2 12 / 80 7 / 28 8 / 47 5 / 31 ЭИС 

3 9 / 60 9 / 36 11 / 64 4 / 25 РИС 

4 10 / 66 6 / 24 6 / 35 5 / 31 ЭИС 

5 9 / 60 20 / 80 11 / 64 8 / 50 ЭМС 

6 10 / 66 17 / 68 7 / 41 9 / 56 ЭМС 

% 

соотношение 

выявленных 

типов 

50 ЭИС 

33 ЭМС 

17 РИС 

- РМС 

Примечание: ЭИС - эмоционально-импровизационный стиль; ЭМС - 

эмоционально-методический стиль; РИС - рассуждающе-импровизационный 

стиль; РМС - рассуждающе-методический стиль 
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Продолжение приложения 1 

Табл. 2, п. 1 

Сводная таблица результатов диагностики индивидуального стиля 

деятельности по методике А. К. Марковой и А. Я. Никоновой в группе 

педагогов со стажем работы от 20 лет 

Код респ. Шкалы (баллы / % ) Доминирующий 

стиль ЭИС ЭМС РИС РМС 

1 10 / 66 8 / 32 10 / 58 15 / 95 РМС 

2 6 / 40 16 / 64  12 / 70 14 / 93 РМС 

3 8 / 53 12 / 48 13 / 76 10 / 65 РИС 

4 5 / 33 20 / 80 11 / 64 12 / 72 ЭМС 

5 11 / 73 9 / 36  9 / 58 14 / 82 РМС 

% 

соотношение 

выявленных 

типов 

- ЭИС 

20 ЭМС 

20 РИС 

60 РМС 

Примечание: ЭИС - эмоционально-импровизационный стиль; ЭМС - 

эмоционально-методический стиль; РИС - рассуждающе-импровизационный 

стиль; РМС - рассуждающе-методический стиль 

 

 

Табл. 3, п. 1 

Сводная таблица результатов диагностики уверенности в себе по методике С. 

Рейзаса «Опросник описания уверенности в себе» в группе педагогов со стажем 

работы до 2-х лет 

Код респ. ∑ (баллы) Уровень уверенности в себе 

1 2 3 

1 24 Очень не уверен в себе 
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Продолжение приложения 1 

Окончание табл. 3, п. 1 

1 2 3 

2 56 Среднее значение уверенности 

3 97 Слишком самоуверен 

4 48 Скорее не уверен, чем уверен 

5 51 Среднее значение уверенности 

6 33 Скорее не уверен, чем уверен 

% 

соотношение 

выявленных 

уровней 

17% Очень не уверен в себе 

33% Среднее значение уверенности 

17% Слишком самоуверен 

33% Скорее не уверен, чем уверен 

 

 

Табл. 4, п. 1 

Сводная таблица результатов диагностики уверенности в себе по методике С. 

Рейзаса «Опросник описания уверенности в себе» в группе педагогов со стажем 

работы от 20 лет 

Код респ. ∑ (баллы) Уровень уверенности в себе 

1 2 3 

1 102 Слишком самоуверен 

2 95 Уверен в себе 

3 49 Среднее значение уверенности 

4 74 Уверен в себе 

5 91 Уверен в себе 
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Продолжение приложения 1 

Окончание табл. 4, п. 1 

1 2 3 

% 

соотношение 

выявленных 

уровней 

60% Уверен в себе 

20% Слишком самоуверен 

20% Среднее значение уверенности 

 

 

Табл. 5, п. 1 

Сводная таблица результатов диагностики мотивации достижения по методике 

А. Мехрабиана в группе педагогов со стажем работы до 2-х лет 

Код респ. ∑ (баллы) Доминирующее стремление 

1 169 К успеху 

2 61 Избегание неудач 

3 183 К успеху 

4 50 Избегание неудач 

5 96 Нет доминирования 

6 47 Избегание неудач 

% 

соотношение 

выявленных 

стремлений 

50% Избегание неудач 

17% Нет доминирования 

33% К успеху 
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Окончание приложения 1 

Табл. 6, п. 1 

Сводная таблица результатов диагностики мотивации достижения по методике 

А. Мехрабиана в группе педагогов со стажем работы от 20 лет 

Код респ. ∑ (баллы) Доминирующее стремление 

1 185 К успеху 

2 185 К успеху 

3 75 Избегание неудач 

4 140 Нет доминирования 

5 171 К успеху 

% 

соотношение 

выявленных 

стремлений 

20% Избегание неудач 

20% Нет доминирования 

60% К успеху 
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Приложение 2 

 

      Компоненты мотивации                                        Тип индивидуального стиля 

               достижения                                                                 деятельности                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1, п. 2 Корреляционная плеяда, отражающая взаимосвязи компонентов 

мотивации достижения и индивидуального стиля деятельности в группе 

педагогов со стажем работы до 2-х лет 

Примечание:  

                                                 тенденция положительная корреляция        

                                                 тенденция отрицательная (обратная) корреляция 

 

 

 

 

Стремление к избеганию 

неудач 

Стремление к  успеху 

Неуверенность в себе 

 

Уверенность в себе 

 

Эмоционально-

импровизационный стиль 

Эмоционально-

методический стиль 

Рассуждающе-

импровизационный стиль 

Рассуждающе-

методический стиль 
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Окончание приложения 2 

 

      Компоненты мотивации                                        Тип индивидуального стиля 

               достижения                                                                 деятельности                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2, п. 2 Корреляционная плеяда, отражающая взаимосвязи компонентов 

мотивации достижения и индивидуального стиля деятельности в группе 

педагогов со стажем работы от 20 лет 

Примечание:  

                                                 прямая положительная корреляция  

                                                 тенденция отрицательная (обратная) корреляция 

 

Эмоционально-

импровизационный стиль 

Эмоционально-

методический стиль 

Рассуждающе-

импровизационный стиль 

Рассуждающе-

методический стиль 

Стремление к избеганию 

неудач 

Стремление к  успеху 

Уверенность в себе 

 

Неуверенность в себе 

 


















