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Аннотация. Профессиональная деятельность, неза-
висимо от её специфических особенностей, оказывает
влияние на личность человека. Следствием подобно-
го воздействия неизменно становится видоизмене-
ние его индивидуально-типологических качеств. 
Данное явление называется профессиональной де-
формацией и представляет собой специфический от-
вет психики на систематическое влияние профессио-
нальной среды на человека.  
Профессиональные деформации, помимо положи-
тельного эффекта, связанного с актуализацией и 
углублением профессиональных навыков, несут в се-
бе и деструктивное влияние, которое в первую оче-
редь выражается в угнетении адаптивных способно-
стей личности, снижении её устойчивости перед ли-
цом систематического влияния стресса, с которым 

сопряжена любая профессиональная деятельность, но в особенности, деятельность, основан-
ная на работе с людьми. Поэтому вполне закономерно, что наиболее подверженными профес-
сиональным деформациям являются люди, работающие в сферах социального обслуживания, 
медицины и образования. Профессиональные деформации преподавателей затрагивают, как 
правило, сферу отношений к себе, профессии, окружающим.  
В результате изменений техники, постоянно происходящих в жизни человека во всех сферах 
деятельности – и деловой, и личной, появились новые функции у преподавателя, он стал более 
востребован. Это создало потребность в постоянном совершенствовании своей компетентно-
сти по предметам, актуальным моделям преподавания и информационным системами управ-
ления учебным процессом. Кроме того, специфику труда педагога определяют социально-
психологические особенности. 
Проблема профессиональных деформаций и свойств личности, которые способствуют ускоре-
нию их развития, особенно в эпоху стремительных технолого-социальных изменений, связан-
ных с ускорением темпов жизни и развития людей, нуждается в тщательном и всестороннем 
исследовании. Связано это с возрастающим, по мере углубления личности в профессию, риском 
образования деструктивных изменений внутри личности, негативно сказывающихся как на 
профессиональной эффективности, так и на продолжительности профессиональной жизни не 
только педагога, но и любого другого человека, активно включенного в свою профессию. 
С целью актуализации проблемы профессиональных деформаций в системе образования и бы-
ло проведено констатирующее исследование, направленное на анализ и выявление специфи-
ческих особенностей профессиональных деформаций педагогов как в академическом контек-
сте, так и в практическом, на разных этапах его профессионального становления. 
Ключевые слова: профессиональная деформация, цифровизация образования, повышение 
квалификации 

Сведения об авторах: 
 

Лилия Ахматьяновна Ибрагимова  
ORCID: 0000-0002-9105-008 
е-mail: laibra@yandex.ru 
 

Дмитрий Сергеевич Бухаров  
SPIN: 9777-0476 
ORCID: 0000-0001-9460-0389 
е-mail: noir_cd@mail.ru 

© Авторы (2023).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 
 



Профессиональная деформация педагога в период цифровизации 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2023. Выпуск 6 154 

Professional deformation of a teacher 
in view of digitalization 

L. A. Ibragimova1, D. S. Bukharov1

1 Nizhnevartovsk State University
56 Lenina Str., Nizhnevartovsk 628605, Russia 

Abstract. Any professional activity, regardless of its specific fea-
tures, has an impact on an individual’s personality leading to the
modification of individual typological qualities. This phenome-
non is known as professional deformation — a specific response 
of the psyche to the systematic influence of the professional en-
vironment. Besides the positive effect associated with the im-
plementation and enhancement of professional skills, profes-
sional deformations also have a destructive influence. It is pri-
marily expressed in the suppression of an individuals’ adaptive
abilities and resilience to systematic stress. Systemic stress, as-
sociated with any professional activity, is especially pronounced
in jobs that help people. Therefore, it is quite natural that the
most susceptible to professional deformations are people em-
ployed in social services, medicine, etc. As a rule, professional
deformations found in teachers affect their attitude to oneself, 
the profession, and others.  

Ongoing changes in technology in all the fields of human activity, including work life and personal life, 
have given the teacher new functions. Teachers have become more in demand. This created the need 
for continuous improvement of their competence in subjects they teach, current teaching models and 
education management information systems. In addition, the specifics of a teacher's work are deter-
mined by socio-psychological factors. 
Professional deformations and personality traits that contribute to the acceleration of their develop-
ment, especially in the era of rapid technological and social changes associated with faster pace of life 
and development of people, require a thorough and comprehensive study. As a personality gets deeply 
rooted in the profession, it faces a great risk of personal destructive changes, negatively affecting both 
professional efficiency and the duration of professional life not only of the teacher, but also of any oth-
er individual actively involved in his/her profession. This makes the studies focusing on professional 
deformations relevant. 
To bring to light the problem of professional deformations in the educational system, an ascertaining 
study was conducted. It aimed at analyzing and identifying the specific features of teachers’ profes-
sional deformations at different stages of their professional development both in the academic context 
and in practice. 
Keywords: professional deformation, digitalization of education, professional development 
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Профессиональная деятельность, неза-
висимо от её специфических особенно-
стей, оказывает влияние на личность че-
ловека. Следствием подобного воздей-
ствия неизменно становится видоизмене-
ние его индивидуально-типологических 
качеств. Данное явление называется 
«профессиональной деформацией» и 
представляет собой специфический ответ 
психики на систематическое влияние 
профессиональной среды на человека.  

Профессиональные деформации, по-
мимо положительного эффекта, связанно-
го с актуализацией и углублением про-
фессиональных навыков, несут в себе и 
деструктивное влияние, которое, 
в первую очередь, выражается в угнете-
нии адаптивных способностей личности, 
её устойчивости перед лицом системати-
ческого влияния стресса, с которым со-
пряжена любая профессиональная дея-
тельность, и, в особенности, деятельность, 
основанная на работе с людьми.  

Поэтому вполне закономерно, что 
наиболее подверженными профессио-
нальным деформациям будут люди, рабо-
тающие в сферах социального обслужива-
ния, медицины и образования. Професси-
ональные деформации преподавателей 
затрагивают, как правило, сферу отноше-
ний к себе, профессии, окружающим.   

С. П. Безносов в своих исследованиях 
указывает, что профессиональная дефор-
мация детерминируется профессиональ-
ным стажем, индивидуально-
психологическими особенностями лично-
сти преподавателя, а также содержатель-
ным наполнением педагогической дея-
тельности (Безносов 2004).  

Проблема профессиональных деформа-
ций и свойств личности, которые способ-
ствуют ускорению их развития, особенно 
в эпоху стремительных технолого-
социальных изменений, связанных 
с ускорением темпов жизни и развития 
людей, нуждается в тщательном и всесто-
роннем исследовании. Связано это с воз-
растающим, по мере углубления личности 
в профессию, риском образования де-
структивных изменений внутри лично-

сти, негативно сказывающихся как на 
профессиональной эффективности, так и 
на продолжительности профессиональ-
ной жизни, не только педагога, но и любо-
го другого человека, активно включённо-
го в свою профессию (Карпов 2003). 

Деформация же является искажением. 
Профессиональная деформация — это 
негативные изменения личности в про-
цессе вхождения индивида в профессио-
нальное сообщество, усвоения опыта как 
положительных сторон трудовой дея-
тельности, так и ее негативного прелом-
ления со стороны внешнего окружения. 

Профессиональная деформация лично-
сти связана с действием подсознательных 
механизмов психологической защиты, 
следствием которых является появление 
стереотипов поведения, препятствующих 
творческой деятельности, а также приво-
дящих к изменению содержания созна-
ния. При этом достигается снижение со-
стояния тревоги и повышение уровня са-
мооценки. 

С целью изучения различий характеро-
логических особенностей личности педа-
гогов с учётом степени вовлечённости 
в профессию и трудового стажа нами бы-
ло проведено исследование, направлен-
ное на анализ личностных качеств, нераз-
рывно связанных с объективной действи-
тельностью, которая окружает педагога. 

В качестве испытуемых была отобрана 
группа педагогов, обладавших професси-
ональным стажем в границах от 1 года до 
3-х лет, от 5-ти до 10-ти лет и от 15-ти до
20-ти лет. В общей сложности в исследо-
вании приняли участие 15 педагогов, за-
действованных в сфере общего образова-
ния.

Для этого нами были определены в ка-
честве основных параметры, наиболее 
выраженно демонстрирующие степень 
выраженности эмоциональной нагрузки 
на личность педагога (качества, являю-
щиеся константными проявлениями мен-
тальной вовлечённости человека в про-
фессию). Такими качествами стали: «Эмо-
циональная сфера личности», исследова-
ние которой проводилось посредством 
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опросника «Эмоциональное выгорание» 
В. В. Бойко, опубликованного в сборнике 
«Социально-психологическая диагности-
ка развития личности и малых групп» 
(Фетискин и др. 2002), позволяющего вы-
явить корреляционные связи с другими 
параметрами, влияющими на развитие 
личности в целом; «Жизнестойкость» 
в виде основы способности человека 
справляться с внутриличностным напря-
жением и стрессом во время работы, ис-
следование которой проводилось посред-
ством Теста жизнестойкости С. Мадди 
в адаптации Д. А. Леонтьева (Шевеленко-
ва 2005); «Рефлексия», выступающая 
в  качестве составляющей умения объек-
тивно оценивать окружающую действи-
тельность, оцениваемая с помощью «Ме-
тодики диагностики уровня развития ре-
флексивности» А. В. Карпова (Карпов 
2003); «Психологическое благополучие 
личности», составляющее основу удовле-
творённости личности занимаемым по-
ложением в жизни, благодаря чему от-
крывается возможность основываясь на 
всех полученных результатах, понять, 
насколько гармоничной или деформиро-
ванной является личность в процессе ста-
новления профессии (опросник «Шкалы 
психологического благополучия» К. Рифф 
в адаптации Т. Д. Шевеленковой и 
П. П. Фесенко (Фетискин 2002)). Результа-
ты исследования отражены в таблице. 

 

Таблица. Степень выраженности фак-
торов, способствующих развитию про-

фессиональных деформаций 
Параметры 1-3

лет 
5-10 
лет

15-20 
лет

Вовлечённость 47,41 41,39 39,22 
Контроль 23,17 31,08 29,92 
Принятие риска 15,07 16,77 16,55 
Жизнестойкость 94,56 90,30 85,70 
Рефлексивность 126,04 123,85 129,55 
Оптимистичное настроение 57,60 58,82 55,95 
Автономность 51,65 59,13 53,60 
Управление средой 50,16 57,55 54,10 
Личностный рост 54,30 56,50 52,87 
Целеполагание 57,45 59,25 54,27 
Самопринятие 52,05 59,20 54,30 
Психологическое благополу-
чие 

356,27 348,50 327,80 

Напряжение 35,67 25,45 34,28 
Резистенция 27,21 39,57 55,87 
Истощение 25,09 29,17 32,56 
Эмоциональное выгорание 73,02 95,52 117,76 

Основываясь на полученных результа-
тах, представленных в таблице, мы можем 
констатировать, что педагоги, чей трудо-
вой стаж находится в промежутке от 5–10 
лет, обладают более высокими показате-
лями автономии, у них более выражены 
навыки управления средой, им свой-
ственно адекватное самовосприятие, в то 
время как у педагогов, чей стаж находится 
в периоде 1–3 лет, обладают более высо-
кой степенью вовлечённости и жизне-
стойкости, а также высоким показателем 
психологического благополучия, связан-
ного с внутренним ощущением перспек-
тив дальнейшей деятельности. Педагог на 
начальном уровне своего профессиональ-
ного становления находятся на этапе сво-
его принятия в профессии и является за-
висимыми от своих коллег как в академи-
ческом, так и в эмоциональном плане, в то 
время как педагоги, чья профессионали-
зация находится на уровне вовлечённости 
в профессию на этапе 15–20 лет, обладают 
выраженными показателями рефлексив-
ности, резистенции и эмоционального 
выгорания. 

Педагоги, обладающие обширным про-
фессиональным опытом, в большей сте-
пени оценочно относятся как к своим по-
ступкам, так и к поступкам окружающих. 
Большое значение для них играет не 
только сама деятельность, но и оценка её 
качества. Однако с течением времени, 
проведённого в профессии, внутри лично-
сти накапливается стресс, результатом 
которого становится снижение уровня 
жизнестойкости и эмоционального бла-
гополучия. Иными словами, со снижением 
показателей стойкости личности контро-
лировать и сдерживать негативные по-
следствия от систематических стрессовых 
ситуаций, свойственных профессии педа-
гога, повышается риск развития синдрома 
эмоционального выгорания. 

На сегодняшний день традиционные 
функции педагога в качестве «носителя 
знаний» отходят на второй план. Пальму 
первенства берут на себя такие функции, 
как: проектирование форм и методов обу-
чения и оценивания с использованием со-
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временных цифровых технологий; орга-
низация образовательного процесса с ис-
пользованием интерактивной среды; 
управление и интеграция. 

Подобные изменения требуют от лич-
ности педагога не только значительных 
усилий для переформатирования методов 
взаимодействия, актуализации знаний и 
навыков владения современными техно-
логическими решениями, связанными 
с умением модулировать образователь-
ную среду с применением цифровых тех-
нологий, но и значительных внутрилич-
ностных ресурсов, необходимых для под-
держания эффективного функционирова-
ния себя как личности.  

Психологическая и академическая не-
готовность преподавателей быстро адап-
тироваться к изменениям, отказываясь от 
традиционных методов и подходов в об-
разовании, влекут за собой тяжёлые по-
следствия, которые грозят не только сни-
жением общих показателей эффективно-
сти, но и стимулированием образования 
соматических заболеваний, способных 
приобрести хронический характер.  

В. И. Блинов, исследуя проблему психо-
логической неготовности педагогов 
к быстрому отказу от привычных методов 
обучения, замечал, что процесс актуали-
зации образовательного процесса подме-
няется эфемерной оцифровкой традици-
онных дидактических элементов образо-
вательного процесса. В результате этого 
педагог все больше уходит из учебного 
процесса, доверяя возможности оцифро-
ванного учебника и тем самым освобож-
дая свое место компьютеру. Итогом по-
добного процесса становится утрата гу-
манистической составляющей процесса 
обучения, что негативно сказывается на 
обучающихся, а также и на самом препо-
давателе (Блинов и др. 2019).  

Например, с форсированием развития 
внутри личности педагога может быть 
связано развитие таких специфических 
профессиональных деформаций, как: де-
монстративность, которая выражается 
через завышенную самооценку, эмоцио-
нально насыщенную модель поведения, 

избыточное стремление понравиться и 
желание постоянно быть на виду; педаго-
гический догматизм как склонность 
к упрощению проблем, излишняя само-
уверенность в принятии решений и игно-
рирование психолого-педагогических 
теорий, пренебрежительном отношении 
к инновациям в профессиональной сфере; 
доминантность, выраженная в склонно-
сти к подавлению чужой инициативы и 
самоутверждении за счёт других;  педаго-
гической агрессии, выраженной в виде 
враждебного, предубеждённого отноше-
ния к отстающим, «трудным» обучаю-
щимся и излишнем применении «кара-
тельных» мер педагогического воздей-
ствия, чрезмерной требовательности 
в отношении исполнения всех указаний и 
тотального подчинения педагогу. 

Э. Э. Сыманюк в своих работах указыва-
ет на то, что одним из средств профилак-
тики и коррекции профессиональной де-
формации является повышение психоло-
го-педагогической компетентности педа-
гогов (Сыманюк 2005).  

Для снижения риска развития у педаго-
гов профессиональных деформаций, свя-
занных с переходом на цифровизацию об-
разовательного процесса, необходима 
разработка комплекса мероприятий, 
в число которых можно отнести следую-
щие:  

‒ рассматривать «оцифрованную» ди-
дактику как переходный этап к цифровым 
средствам обучения, таким как информа-
ционно-коммуникационные технологии, 
метапедагогические технологии;  

‒ использовать в работе гибкую ком-
бинацию цифровых, материальных и пе-
дагогических технологий;  

‒ введение новой педагогической про-
фессии – методиста-архитектора цифро-
вых средств обучения позволит повысить 
качество продвигаемых цифровых про-
дуктов и снизить нагрузку на преподава-
теля-предметника.  

В требованиях профессионального 
стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессиональ-
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ного образования» заложены положения, 
в соответствии с которыми преподава-
тель вуза должен иметь необходимые 
знания и умения по использованию ди-
станционных образовательных техноло-
гий, информационно-коммуникационных 
технологий, электронных образователь-
ных и информационных ресурсов. 

Профилактика эмоционального напря-
жения, вызванного длительным система-
тическим исполнением профессиональ-
ных функций, является одним из эффек-
тивных способов противостояния факто-
рам деструкций. В условиях стремительно 
меняющегося мира работа, направленная 
на повышение эмоциональной гибкости, 
поможет человеку поддерживать внут-
ренний психологический баланс. Это по-
ложительно скажется не только для его 
мировосприятия и профессионального 
долголетия, но и послужит толчком к ка-
рьерному росту. А чтобы повысить уро-
вень своей эмоциональной гибкости, 
необходимо постоянно работать со своим 
внутренним опытом. 

Основываясь на рефлексии, педагог 
может более глубоко понять особенности 
актуальной ситуации, складывающейся и 
меняющейся вокруг него, более чутко 
контролировать своё внимание и видеть 
проблемы, окружающие обучающихся. Он 
сможет выстроить стратегию своего про-
фессионального роста на базе осознанно-
го опыта или же саморазвития через ор-
ганизацию собственного личностного 
развития посредством осмысления лич-
ного прошлого опыта. Развитие рефлек-
сивных навыков также способствует ак-
туализации навыков социального взаи-
модействия, что помогает повысить гиб-
кость в трудовом процессе и жизни в це-
лом. 

Рефлексия, осуществляя свою функцию 
обеспечения осознанного отношения 
субъекта к совершаемой деятельности, 
определяет продуктивные качества мыш-
ления: развитие системной целостности 
регуляции деятельности в конкретных 
моделях операций; повышение результа-
тивности профессиональной активности 

и улучшение таких негативных явлений, 
как ранние профессиональные кризисы 
или истощение (Симонов 2005). 

Профессиональной деформации под-
вержены люди вне зависимости от сферы 
трудовой деятельности и исполняемых 
ими профессиональных функций. Однако 
наиболее подверженными к образованию 
деструктивных изменений являются 
представители профессий, задействован-
ных в сфере взаимодействия с людьми, а 
наиболее уязвимыми являются педагоги-
ческие работники, профессиональная де-
ятельность которых основывается на си-
стематическом социальном взаимодей-
ствии с людьми.  

Подытоживая всё вышеперечисленное, 
можно сделать вывод, что длительное 
пребывание в профессии и влияние осо-
бенностей профессиональной деятельно-
сти оказывает воздействие на траекто-
рию профессионального развития педаго-
га. Это может привести к тому, что у него 
появится профессиональная деформация. 

К наиболее распространенным профес-
сиональным деформациям в педагогиче-
ской деятельности относятся авторитар-
ность, демонстрация силы и агрессивно-
сти учителя; дидактизм как форма прояв-
ления агрессии педагога. Проведение ис-
следований проблем профессионального 
становления педагога способствовало со-
зданию концепций преодоления педаго-
гических деформации личности. 

Профилактика данного феномена осно-
вана на профилактике процессов профес-
сиональной деформации уже в ходе обу-
чения специалистов через формирование 
представлений о творческой самоактуа-
лизации как осознаваемом и активном 
самопроявлении личности посредством 
профессионального роста.  

Педагог, анализируя собственное пси-
хоэмоциональное состояние, может во-
время выявить предпосылки негативного 
воздействия стресса и эффективно при-
менять различные способы или методы 
саморегулирования, способствующие сня-
тию нервно-психологического напряже-
ния. 
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Умение управлять своими эмоциями – 
необходимое условие для сохранения 
здоровья. Развитие рефлексивных спо-
собностей является одним из основных 
инструментов, которые поддерживает 
психологическое состояние педагогов. 

Преодоление этого негативного явле-
ния профессиональной деятельности ос-
новывается на профилактике, основы ко-

торой необходимо закладывать ещё на 
этапах профессионализации, на этапе 
обучения. Эффективная борьба с негатив-
ными проявлениями эмоционального вы-
горания и профессиональных деформа-
ций лежит в анализе своего физического 
и психологического благополучия и ре-
флексии. 
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