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Аннотация: описаны теоретические основания исследования проблемы профессиональных дефор-
маций педагогов высших учебных заведений, их социально-психологических детерминант. Рассмо-
трены разные подходы в русле социальной психологии, психологии труда педагога к определению 
профессиональных деформаций, приведены их составляющие и структурные компоненты, проявле-
ния на всех уровнях (коммуникативном, эмоциональном, когнитивном и др.), описаны их социальные 
и психологические детерминанты. Представлены результаты исследования особенностей профес-
сиональных деформаций и их социально обусловленных и личностных детерминант у педагогов ву-
зов и педагогов средне-профессионального учебного заведения.
Ключевые слова: профессиональные деформации, личность педагога, социально-психологические 
детерминанты профессиональных деформаций личности педагога вуза.

Abstract: the theoretical foundations of the study of the problem of professional deformations of teachers 
of higher educational institutions, their socio-psychological determinants are described. Various approaches 
in the mainstream of social psychology and the psychology of the teacher’s labor to the defi nition of 
professional deformations are considered, their components and structural components, manifestations at 
all levels (communicative, emotional, cognitive, etc.) are given, their social and psychological determinants 
are described. The results of a study of the characteristics of professional deformations and their socially-
determined and personal determinants among university teachers and teachers of a secondary professional 
educational institution are presented.
Key words: professional deformations, personality of the teacher, socio-psychological determinants of 
professional personality deformations of the university teacher.

Социально-экономические преобразования 
в нашей стране, реформирование системы об-
разования на современном этапе повлекли за 
собой существенный рост требований к профес-
сиональной компетентности педагогов. Заметно 
вырос уровень ответственности и напряженно-
сти их труда на всех уровнях образования. Эти 
обстоятельства привели к расширению спектра 
социально-психологических предпосылок, обу-
словливающих негативное воздействие на педа-
гога и его профессиональную самореализацию, 
детерминирующих развитие деструктивных изме-
нений личности. В силу особой значимости выс-
шего и среднего профессионального образования 
педагоги данных образовательных учреждений 
подвержены особому деформирующему воздей-
ствию профессии на личность. Однако характер 
профессиональных деформаций у педагогов ву-

зов и средне-профессиональных учебных заведе-
ний отличается.

Проблеме профессиональных деформаций 
(далее ПД) и их детерминации посвящен ряд на-
учных исследований. Так, С. П. Безносов считает, 
что ПД представляют собой деструктивные изме-
нения, влияющие на эффективность и результа-
тивность работы, а также поведение личности [1]. 
Э. Ф. Зеер определяет ПД как устойчивые кон-
структы профессиональной деятельности, нега-
тивно влияющие на продуктивность и результа-
тивность трудовой деятельности, и взаимодей-
ствие с другими участниками данного процесса 
[2]. А. В. Козлова пишет, что ПД личности являют-
ся отражением деформированных «сущностных 
сил» субъекта труда, сопровождаются неспособ-
ностью воспроизводить себя на более сложном 
уровне, отсутствием рефлексии и утратой навы-
ков целеполагания [3].

Под социально-психологическими детерми-
нантами профессиональных деформаций пони-© Красненкова С. А., Клепач Ю. В., 2020
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маются социальные и психологические условия, 
причины и факторы, определяющие процесс фор-
мирования деструктивных изменений, возника-
ющих в процессе профессиональной деятельно-
сти. По мнению Э. Ф. Зеера, факторы, детермини-
рующие ПД, можно классифицировать следующим 
образом [2]: объективные, обусловленные соци-
альной, в том числе и профессиональной средой, 
спецификой, имиджем и статусом труда; субъ-
ективные, напрямую связанные с индивидуаль-
но-типологическими особенностями личности; 
объективно-субъективные, определяемые самим 
профессиональным процессом, спецификой ме-
неджмента, экспертностью руководителя.

В работах С. П. Безносова, Э. Ф. Зеера, 
А. К. Марковой и других [1; 2; 4 и др.] указывается, 
что процесс профессионализации сам по себе де-
терминирует развитие профессиональных дефор-
маций. А. В. Козлова, Н. В. Козлова и Е. Н. Вер-
жицкая, Н. Е. Водопьянова и Е. С. Старченкова 
также считают, что практически все педагоги в 
различной степени подвержены профессиональ-
ным деформациям [3; 5; 6]. В частности, иссле-
дования Н. В. Козловой и Е. Н. Вержицкой под-
тверждают, что детерминантами возникновения 
ПД являются неготовность к переменам и ново-
введениям, к труду в новой социально-экономиче-
ской реальности, а также отсутствие стимулов и 
возможностей для самореализации в профессии 
[5]. В результате с течением времени некоторые 
профессионально важные качества личности пе-
дагога трансформируются в профессионально не-
желательные. Профессия педагога, безусловно, 
имеет свой специфический набор ПД, в ряду ко-
торых Э. Ф. Зеер отмечает директивность, догма-
тизм, индифферентность, консерватизм, поведен-
ческий трансфер [2]. По мнению С. П. Безносова, 
крайней формой ПД можно считать дидактоге-
нию – подавление инициативы студента, публич-
ное высмеивание его неспособности освоить изу-
чаемый материал, неуважение к его личности [1].

В. А. Янчук в качестве деструктивной социаль-
ной среды для педагогов называет неблагопри-
ятный социально-психологический климат в кол-
лективе, неудовлетворенность условиями труда, 
информационный вакуум, авторитарный тип ор-
ганизационной культуры образовательного учреж-
дения. К психологическим индетерминантам ПД 
автор относит особенности личности педагога и 
ее индивидуальные характеристики, уровень об-
щей и профессиональной культуры, сферы реали-
зуемой им активности и их специфику [7].

Следует отметить, что, несмотря на активный 
интерес к проблеме ПД педагогов, она требует бо-
лее тщательного изучения в части особенностей 

ПД преподавателей вузов и средне-профессио-
нальных учебных заведений, поскольку, хотя эти 
группы педагогов решают идентичные профес-
сиональные задачи, специфика их труда разли-
чается, статус в обществе и профессиональная 
подготовка тоже не совпадают. Соответственно, 
характер профессиональных деформаций у тех и 
других имеет свои особенности.

Целью нашего исследования являлось изу-
чение специфики ПД и их социально-психологи-
ческих детерминант у педагогов высших учебных 
заведений. В качестве контрольной группы нами 
были выбраны педагоги средне-профессиональ-
ного образовательного учреждения (далее СПОУ). 
Гипотезой исследования стало предположение о 
том, что существуют специфические особенно-
сти проявлений ПД у педагогов вузов и педагогов 
СПОУ, а именно: педагогам вузов свойствен высо-
кий уровень конформизма (проявление адаптив-
ной деформации), в то время как для педагогов 
СПОУ более выраженными являются низкие уров-
ни толерантности и самокритичности (проявление 
статусной деформации); симптомы эмоциональ-
ного выгорания также больше выражены у педа-
гогов вузов. В исследовании принимали участие 
57 педагогов воронежских образовательных уч-
реждений с разным стажем работы, из которых 
32 педагога вузов (преподаватели Воронежского 
государственного педагогического университе-
та, Воронежского института ФСИН России, Воро-
нежского государственного института физической 
культуры – 25 женщин, 7 мужчин) и 25 педагогов 
СПОУ (Новоусманского многопрофильного техни-
кума – 10 женщин, 15 мужчин).

Для достижения цели исследования была 
разработана батарея диагностических методик: 
«Диагностика эмоционального выгорания лич-
ности» В. В. Бойко [8, с. 161]; «Диагностика про-
фессионального выгорания» К. Маслач [там же, 
с. 360]; «Определение деструктивных установок 
в межличностных отношениях» В. В. Бойко [там 
же, с. 365]; методика «Профессиональная де-
формация педагогов» в модификации Е. П. Ильи-
на [9]; методика «Незаконченные предложения» 
Д. Сакса и С. Леви, модифицированная нами для 
настоящего исследования. Для статистической 
обработки полученных данных мы использовали 
U-критерий Манна – Уитни.

По методике В. В. Бойко наиболее выражен-
ным в обеих группах является симптом «неадек-
ватное избирательное эмоциональное реагирова-
ние» (ограничение эмоциональной отдачи за счет 
выборочного реагирования на запросы студентов; 
у вузовских педагогов ярче выражены симптомы в 
фазе «истощение», потеря интереса к работе, от-
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страненность). По методике К. Маслач для боль-
шинства педагогов вузов характерен высокий уро-
вень профессионального выгорания в двух фазах: 
«эмоциональное истощение» (80 % испытуемых) 
и «деперсонализация» (96 %), что обосновывает 
повышение конфликтности, негативизма и даже 
цинизма по отношению к другим. Эти показатели 
значительно выше, чем у педагогов СПОУ. Выра-
женность профессионального выгорания в фазе 
«редукция личных достижений» у педагогов вузов 
незначительно превышает показатели педагогов 
СПОУ (16 и 8 % соответственно).

Среди показателей деструктивных установок 
у педагогов вузов больше выражена «завуалиро-
ванная жестокость» (48 %), проявляющаяся в не-
доброжелател ьности, отрицательных суждениях 
о студентах и коллегах. Этот показатель ярко вы-
ражен и у педагогов СПОУ (52 %). У этой группы 
педагогов также выявлен показатель «открытая 
жестокость» (44 %). У педагогов вузов преобла-
дает средняя степень выраженности професси-
ональной деформации (52 %). У большинства 
обследованных педагогов СПОУ выявлен низкий 
уровень профессиональной деформации (56 %). 
Интересно отметить, что для педагогов вузов бо-
лее характерны проявления профессиональных 
деформаций адаптивного характера, а для педа-
гогов СПОУ – профессиональные деформации 
низкого уровня (статусной деформации).

По результатам исследования по методике 
«Незаконченные предложения», модифицирован-
ной нами в целях исследования, были выделены 
несколько детерминант ПД личности педагогов 
вузов и СПОУ. Интересно, что предпосылки ПД 
можно увидеть уже в мотивах выбора профессии 
педагога высшей школы: социальная значимость, 
творчество (Выбор профессии педагога связан с 
«…желанием приносить пользу», «…статусом пе-
дагога вуза»). Одной из детерминант ПД является 
расхождение ожиданий от работы и профессио-
нальной реальности. Можно отметить однообра-
зие профессиональных действий (Больше всего в 
моей работе мешает: «однообразие», «день сур-
ка», «необходимость писать бесконечные отче-
ты и планы»). У педагогов со стажем професси-
ональная деятельность сопровождается высокой 
эмоциональной напряженностью («Моя работа 
связана с бесконечным нервяком», «…с ответ-
ственностью перед студентами…», «…с постоян-
ным “нужно сделать еще вчера”»). Ряд препода-
вателей отмечают снижение «быстроты реакции 
и сообразительности», а также старение педаго-
гов («Я замечаю, что реакция на шутки студен-
тов стала не такой быстрой», «…искрометность 
исчезла», «... раньше было все быстрее и легче», 
«С возрастом я понимаю, что соображаю медлен-

нее...», «…становлюсь для студентов менее инте-
ресным…»).

Статистический анализ данных с примене-
нием U-критерия Манна – Уитни показал следу-
ющее: по методике В. В. Бойко в зоне значимости 
находятся различия по симптомам 2 (Uэмп(180)); 
3 (Uэмп(119)), 4 (Uэмп(144)), 12 (Uэмп(150,5)). Это оз-
начает, что у педагогов СПОУ в большей степе-
ни выражены нетерпимость к другому мнению и 
стремление его обесценить, отсутствие самокри-
тичности, а у педагогов вузов – отсутствие чувства 
собственной значимости в педагогической сфере, 
спад интереса к профессии. Различия симптомов 
эмоционального «выгорания» по шкалам «редук-
ция профессиональных достижений» (Uэмп(164,5)) 
находятся в зоне значимости. Это означает, что 
педагоги СПОУ больше склонны проявлять нега-
тивное отношение к другим, демонстрировать ци-
ничность в суждениях. А педагоги вузов в боль-
шей степени переживают эмоциональную холод-
ность, равнодушие к окружающим, к самим себе. 
Однако, желая соответствовать имиджу профес-
сии, большинство из них сохраняет внешнюю ре-
спектабельность и амбициозность, но професси-
ональные обязанности ими исполняются автома-
тически.

Таким образом, по результатам нашего ис-
следования можно сделать следующие выводы: 
у педагогов СПОУ в большей степени выражены 
авторитарность, жесткость, нетерпимость к иному 
мнению, отсутствие самокритичности, т. е. прояв-
ления статусной деформации, а у педагогов ву-
зов преобладают отсутствие чувства собственной 
ценности и значимости в профессии, спад интере-
са к педагогической деятельности, вызывающие 
автоматическое, формальное следование пра-
вилам, формирование высокого уровня конфор-
мизма, т. е. проявления адаптивной деформации. 
Среди социально-психологических детерминант 
ПД у педагогов вузов выделяются сами мотивы 
выбора профессии педагога высшей школы: со-
циальная значимость, статусность; однообразие 
профессиональных действий; перегруженность и 
эмоциональная напряженность; взаимоотноше-
ния в коллективе. В связи с этим программа по 
психопрофилактике ПД личности педагогов вузов 
должна включать работу по следующим направ-
лениям: осознание проблемы, формирование 
установки и внутренней готовности к изменениям, 
развитие способности к рефлексии; учет индиви-
дуальных особенностей проявления ПД; расши-
рение представлений о педагогической профес-
сии, повышение чувствительности к групповым 
процессам, развитие способности к рефлексии, 
переосмысление своего опыта, работа со сложив-
шимися деструктивными установками.
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