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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЕДАГОГОВ  
С РАЗЛИЧНОЙ МОТИВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ

5.8.1 –– Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Актуальность исследования обуславливает-
ся последствиями профессиональных деформаций, таких как 
искаженное профессиональное развитие, снижение адапта-
ционных, интеллектуальных способностей, профессиональ-
ные заболевания и др., в наибольшей степени развивающихся 
у работников педагогических профессий, постоянно взаимо-
действующих с обучающимися. Сложная социально-эконо-
мическая ситуация в современной России, с одной стороны, 
повышает требования к квалификации и ответственности 
педагога, с другой — порождает систему психологических 
факторов, негативно действующих на личность субъекта 
труда, что закономерно приводит к возникновению и разви-
тию профессиональной деформации личности. Среди факто-
ров особое внимание уделяется мотивационной направленно-
сти, снижающей или повышающей стимулирующую функцию 
мотивации. Методический инструментарий исследования 
включает две методики, направленные на оценку професси-
ональной деформации по десяти показателям (Э. Ф. Зеер, 
А. И. Павлова) и оценку трех мотивационных направленно-
стей личности (В. Смекала и М. Кучера).

Теоретическая значимость: в контексте системного 
подхода раскрывается психологическая сущность осо-

бенностей влияния различных мотивационных направ-
ленностей на профессиональную деформацию личности. 
В практической части показано, что особенности про-
фессиональной деформации педагогов с различной моти-
вационной направленностью проявляются: 1) при выра-
женной направленности на себя — в виде педагогической 
агрессии, демонстративности, ролевого экспансионизма 
и социального лицемерия; 2) при выраженной направлен-
ности на взаимные действия — в виде авторитарности; 
3) при выраженной направленности на дело — в виде 
доминантности и ролевого экспансионизма. Полученная 
в исследовании структура корреляционных связей де-
формации личности в зависимости от мотивационной 
направленности представляет основу для практической 
деятельности по прогнозированию особенностей обра-
зовательной деятельности педагогов, их социально-пси-
хологическому сопровождению в сфере предупреждения 
проявлений профессиональной деформации.

Ключевые слова: профессиональная деформация, моти-
вационная направленность, личность, педагог, системный 
подход, методический инструментарий, оценка, корреляция, 
зависимость, социально-психологическое сопровождение
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Original article 

FEATURES OF PROFESSIONAL DEFORMATION AMONG TEACHERS  
WITH DIFFERENT MOTIVATIONAL FOCUS
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The relevance of the study is determined by the con-
sequences of professional deformations, such as distorted profes-
sional development, decrease in adaptive, intellectual abilities, 

occupational diseases, etc., which are most developed among 
workers in pedagogical professions who constantly interact with 
students. The difficult socio-economic situation in modern Russia,  
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on the one hand, increases the requirements for the qualifications 
and responsibility of the teacher; on the other hand, it gives rise 
to a system of psychological factors that negatively affect the per-
sonality of the subject of labor, which naturally leads to the emer-
gence and development of professional deformation of the person-
ality. Among these factors, special attention is paid to the moti-
vational orientation, which reduces or increases the stimulating 
function of motivation. The methodological tools of the study in-
clude two methods aimed at assessing the professional deformation 
of employees according to ten indicators (E. F. Zeer, A. I. Pavlova) 
and assessing three motivational orientations of the individual 
(V. Smekal and M. Kuchera).

Theoretical significance: in the context of a systematic ap-
proach, the psychological essence of the peculiarities of the vari-
ous motivational directions influencing the professional deforma-
tion of the personality is revealed. In the practical part, it is shown 

that the features of professional deformation of teachers with differ-
ent motivational orientation are manifested: 1) with a pronounced 
focus on themselves — in the form of pedagogical aggression, de-
monstrativeness, role expansionism and social hypocrisy; 2) with 
a pronounced focus on mutual action — in the form of authori-
tarianism; 3) with a pronounced focus on the cause — in the form 
of dominance and role expansionism. The structure of correlations 
of personality deformation, depending on the motivational orien-
tation, obtained in the study, is the basis for practical activities 
to predict the features of the educational activities of teachers, their 
socio-psychological support in the field of preventing manifesta-
tions of professional deformation.

Keywords: professional deformation, motivational orienta-
tion, personality, teacher, systematic approach, methodological 
tools, assessment, correlation, dependence, socio-psychologi-
cal support
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Введение
Научный и практический интерес к проблеме иссле‑

дования причин профессиональной деформации личности 
педагога обусловлен как глобальными трансформациями 
современного образования, так и основной практической 
задачей образования — повышением эффективности и ка‑
чества педагогического труда.

Социально-экономическая ситуация в России, внедре‑
ние новых инновационных технологий, таких как цифро‑
визация учебного процесса, с одной стороны, повышают 
требования к квалификации, компетентности и результа‑
тивности профессиональной деятельности педагога, с дру‑
гой — порождают систему психологических факторов, 
негативно действующих на личность субъекта труда, эф‑
фективность его деятельности, что закономерно приводит 
к возникновению и развитию профессиональной деформа‑
ции личности. Исследователи с позиции системного под‑
хода уделяют особое внимание выявлению и осознанию 
воздействия разнообразных психологических факторов, 
негативно действующих на личность педагога, среди кото‑
рых особый интерес представляет влияние мотивационной 
направленности на профессиональную деформацию.

Актуальность исследования обуславливается, с одной 
стороны, недостаточно изученной в педагогической психо‑
логии проблемой профессиональной деформации педагогов 
с различной мотивационной направленностью, с другой — 
наличием большого количества эмпирических данных о ее 
важности для эффективного осуществления педагогической 
деятельности. Оценка профессиональной деформации педаго‑
гов измеряется часто, но определить психологические причи‑
ны ее проявления и пути снижения не всегда удаётся. В статье 
предложен один из эффективных способов опосредованного 
предупреждения и возможность целенаправленного регули‑
рования профессиональной деформации через коррекцию мо‑
тивационной направленности педагога. 

Научная новизна исследования состоит в создании ме‑
тодического инструментария исследования мотивационной 
направленности как внутреннего психологического меха‑
низма, детерминирующего профессиональную деформа‑
цию личности педагога.

Цель исследования — выявить особенности професси‑
ональной деформации педагогов с различной мотивацион‑
ной направленностью.

Теоретическая значимость. В контексте системного 
подхода раскрывается психологическая сущность особен‑
ности влияния различных мотивационных направленно‑
стей на профессиональную деформацию личности.

Практическая значимость исследования: проведенное 
исследование показывает возможность коррекции профес‑
сиональной деформации опосредованно, через осознание 
педагогом собственных мотивационных направленностей 
и их изменение в ходе тренинговых занятий. Это весьма 
важно, так как особенностью профессиональных деформа‑
ций является их постепенное формирование и недостаточ‑
ное — и, как правило, несвоевременное — осознание моти‑
вов этого явления самим педагогом.

Основная часть
Профессиональная деформация — это деструктивные 

изменения личности педагога, возникающие при длитель‑
ном выполнении одной и той же деятельности и приводя‑
щие к изменению ее психической структуры, которые отри‑
цательно влияют как на сам образовательный процесс [1], 
так и на взаимоотношения с коллегами [2].

К последствиям профессиональных деформаций исследо‑
ватели относят: искаженное профессиональное развитие [3]; 
снижение адаптационных, профессиональных и интеллекту‑
альных способностей; профессиональные заболевания [4] и др., 
в наибольшей степени развивающиеся у работников, постоян‑
но взаимодействующих с людьми: педагогов, военных, врачей, 
банковских служащих и др. [5].

Отечественными исследователями проблема професси‑
ональной деформации изучалась в следующих направле‑
ниях: Э. Ф. Зеер к наиболее существенным предпосылкам 
профессиональной деформации относит деструктивные из‑
менения мотивационной сферы личности [6]; Е. П. Ильин 
отмечает, что при психическом пресыщении и утомлении 
исчезает желание выполнять работу, к которой вначале 
имелся положительный мотив [7]; Ю. С. Мороз считает 
эмоциональную напряженность и динамику мотивацион‑
ных направленностей важными факторами профессиональ‑
ной деформации педагога [8]; З. В. Крецан и др. рассма‑
тривают параметры личности как предикторы развития 
синдрома эмоционального выгорания у педагогов [9] и др.

В зарубежной литературе проблема профессиональной 
деформации исследовалась в следующих направлениях: 
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T. L. Maher — теоретическое обоснование связи деформа‑
ции и мотивации [10]; Y. Wang с соавторами —взаимосвязь 
между профессиональным стрессом и выгоранием среди пе‑
дагогов [11]; С. Maslach — предикторы профессионального 
выгорания и мотивации [12]; R. J. Burke и E. A. Greenglass — 
системное исследование выгорания у учителей [13] и др.

В целом профессиональная деформация детерминиру‑
ется различными индивидуально-психологическими осо‑
бенностями личности, среди которых исследователи вы‑
деляют мотивационную направленность [14]. Разделяя 
мнения исследователей, в статье профессиональная дефор‑
мация рассматривается во взаимосвязи с различными моти‑
вационными направленностями личности педагога.

Методический инструментарий исследования включает 
две методики, направленные на оценку:

– профессиональных деформаций педагогов по десяти 
показателям: педагогическая агрессия (ПА), авторитар‑
ность (Авторит.), демонстративность (Дем.), дидактич‑
ность (Дидак.), догматизм (Догм.), доминантность (Доми‑
нант.), индифферентность (Инд.), ролевой экспансионизм 
(РЭ), социальное лицемерие (СЛ), поведенческий трансфер 
(ПТ) (Э. Ф. Зеер, А. И. Павлова) [14];

– трех мотивационных направленностей личности: 
«на себя» (НС), «на взаимодействие» (НВД) и «на деятель‑
ность» (работу) (НД) (В. Смекал и М. Кучер) [15].

Выборка участвующих в исследовании представлена 
педагогами школ в количестве 62 человек. Перед проведе‑
нием исследования с педагогами проводилась краткая бесе‑
да, где давались пояснения и цели исследования.

Результаты и обсуждение. В соответствии с методи‑
кой Э. Ф. Зеера и А. И. Павловой деструкция считается 
не сформированной (низкий уровень), если показатель со‑

ставляет менее 30 % от максимального балла; деструкция 
имеется, но ярко не выражена (средний уровень), если по‑
казатель составляет от 30 до 60 % от максимального балла; 
деструкция ярко выражена (высокий уровень), если показа‑
тель составляет более 60 % от максимального балла.

Согласно результатам, представленным в табл. 1, в це‑
лом у педагогов не обнаружено высокого уровня деструк‑
ции. Относительно высокие профессиональные деструкции 
выявлены по показателям:

● Педагогическая агрессия (31 %) — в целом педаго‑
ги при общении не испытывают необходимости учитывать 
права и интересы своих коллег; предпочитают частую иро‑
нию и другие насмешки, умаляющие достоинство лично‑
сти; допускают агрессивные выпады в отношении других.

● Демонстративность (28 %) — открытость и эмоциональ‑
ность в поведении, желание нравиться, стремление показать 
себя в лучшем виде и др., что снижает искренность в общении 
и приводит к проявлению саморепрезентации — стремлению 
создать у окружающих определенное впечатление о себе.

● Доминантность (26 %) — установка на лидирующее 
положение в группе с целью влияния на других и навязы‑
вания им своей воли, что препятствует взаимопониманию 
и сотрудничеству с коллегами, разрушает механизмы вза‑
имопонимания. Педагог относится к другим коллегам как 
к объекту, не видит в оппоненте черты другой личности, 
у которой есть собственный внутренний мир, свои ценно‑
сти, желания, ожидания и пр.

● Ролевой экспансионизм (30 %) — чрезмерная погру‑
женность в работу, концентрация внимания на собственных 
проблемах и нежелание понять другого человека; стремле‑
ние к назидательным высказываниям и безапелляционным 
суждениям, преувеличение собственного значения.

Таблица 1
Процентное распределение показателей деформации по уровням в среднем по испытуемым

№ Профессиональные
деформации

Уровни деструкции

ярко выражена (высокий) имеется, но ярко 
не выражена (средний) не сформирована (низкий)

Кол. % Кол. % Кол. %
1 Педагогическая агрессия (ПА) 19 31 33 53 10 16
2 Авторитарность (Авторит.) 24 25 25 49 13 36
3 Демонстративность (Демон.) 17 28 38 61 7 11
4 Дидактичность (Дидак.) 11 18 29 46 22 36
5 Догматизм (Догмат.) 12 19 24 39 26 42
6 Доминантность (Доминант.) 16 26 27 43 19 31
7 Индифферентность (Инд.) 13 21 24 38 25 41
8 Ролевой экспансионизм (РЭ) 19 30 30 48 14 22
9 Социальное лицемерие (СЛ) 12 19 24 39 26 42
10 Поведенческий трансфер (ПТ) 6 10 22 35 34 55

К показателям, сдерживающим общую профессиональ‑
ную деформацию и имеющим несформированные (низкие) 
деструкции, относятся:

– низкий уровень догматизма (гибкость) (42 %) — уме‑
ние приспосабливаться к изменениям обстоятельств, ис‑
пользовать новые способы решения задач, способность 
преодолевать неожиданные ситуации, изменять при необ‑
ходимости свою позицию;

– низкий уровень индифферентности (заинтересован‑
ность) (41 %) —эмоциональная уравновешенность, способ‑
ность и стремление разделять достижения своих коллег, по‑

стоянный интерес к окружающим, преобладание состояния 
участия и заинтересованности в жизни коллектива;

– низкий уровень социального лицемерия (искрен‑
ность) (42 %) — правдивость, отсутствие противоречий 
между реальными чувствами и намерениями в отноше‑
нии других людей, постановка четких целей и ответствен‑
ность за их реализацию;

– низкий уровень поведенческого трансфера («пере‑
нос») (55 %) — противодействие копированию черт роле‑
вого поведения и качеств, присущих окружающим: стиля 
управления, эмоциональных реакций, речи и пр.
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Результаты исследования мотивационной направ-
ленности педагогов (табл. 2):

– 42 % обследованных показывают преобладание направ‑
ленности на себя, что характеризует ориентацию их мотива‑
ции, прежде всего, на собственное благополучие, на собствен‑
ные чувства и переживания, на удовлетворение своих интере‑
сов, стремление к личностному престижу и др.;

– 27 % педагогов показывают преобладание направлен‑
ности на взаимодействие, что характеризует ориентацию их 
мотивации, прежде всего, на общение и стремление поддер‑
живать хорошие отношения с коллегами, интерес к совмест‑
ной деятельности и потребность в эмоциональном общении;

– 31 % обследованных показывают преобладание на‑
правленности на результат, что характеризует ориентацию 
их мотивации, прежде всего, на достижение цели, поставлен‑
ной в работе. В принципе именно от педагогов, ориентиро‑
ванных на результат, можно ожидать эффективное выполне‑
ние задания за счет их увлеченности, стремления получать 
новые знания и всегда добиваться высоких результатов. 

Согласно используемой методике В. Смекала и М. Ку‑
чера, наилучшим сочетанием мотивационных направлен‑
ностей является: НД>НВД>НС, что, по мнению авторов,  
может выступать критерием эффективности педагоги‑

ческой деятельности. В исследовании только у 15 ис‑
пытуемых (24 %) результаты соответствуют критерию 
эффективности. 

Таблица 2
Распределение педагогов  

по мотивационным направленностям

Код: НС>НВД>НД Код: НВД>НС>НД Код: НД>НС>НВД
Амбивалентный

(условно 
профпригодный)

Ориентированный 
на взаимодействие 
(профпригодный)

Ориентированный 
на результат

(профпригодный)
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

26 42 17 27 19 31

Расчет корреляционных связей ориентирован на вы‑
явление внутренних психологических механизмов вза‑
имосвязи профессиональной деформации с различными 
мотивационными направленностями личности педагога. 
В табл. 3 приведены значения коэффициентов корреля‑
ции между показателями профессиональной деформации 
и различными мотивационными направленностями (НС, 
НВД и НД) педагогов.

Таблица 3
Расчетные коэффициенты корреляции

Показатели
проф. деформации

НС НВД НД
r Теснота связи r Теснота связи r Теснота связи 

ПА 0,611 Заметная 0,427 Умеренная 0,489 Умеренная
Авторит. 0,441 Умеренная 0,589 Заметная 0,449 Умеренная
Демон. 0,660 Заметная 0,339 Умеренная 0,257 —
Дидак. 0,329 Умеренная 0,095 — 0,117 —
Догмат. 0,232 * 0,182 — 0,261 —
Доминант. 0,417 Умеренная 0,151 — 0,572 Заметная
Инд. 0,061 — 0,014 — 0,175 —
РЭ 0,632 Заметная 0,486 Умеренная 0,522 Заметная
СЛ 0,507 Заметная 0,264 — 0,334 Умеренная
ПТ 0,147 — 0,216 — –0,079 —

* слабые связи или их отсутствие в таблице не обозначены.

Для примера, используя табл. 3, представим подробный 
качественный анализ полученных корреляционных зависи‑
мостей между показателями профессиональной деформа‑
ции и мотивационной направленностью «на себя».

Заметная связь мотивационной направленности на себя 
выявлена со следующими показателями профессиональ‑
ной деформации: педагогическая агрессия (0,611), де‑
монстративность (0,660), ролевой экспансионизм (0,632)  
и социальное лицемерие (0,507). Следовательно, завы‑
шенные значения мотивационной направленности на себя 
заметно влияют:

– на развитие у испытуемых чувства равнодушия, эмо‑
ционального безразличия: они часто игнорируют особен‑
ности поведения коллег; нарушают восприятие этических 
норм и правил (педагогическая агрессия);

– на проявление чрезмерной самопрезентации — стрем‑
ления представить себя другим людям с лучшей стороны, 
привлечь к себе внимание, актуализировать интерес людей 
к своим качествам. Профессиональная деятельность высту‑
пает как средство самоутверждения. Замечается демонстра‑
ция своего превосходства (демонстративность);

– на зацикливание на сугубо личностных проблемах, 
стремление входить в коммуникативные связи с коллегами 
для обсуждения различных проблем. Преобладание обви‑
нительных и назидательных суждений. Преувеличение сво‑
ей роли в коллективе (ролевой экспансионизм);

– на склонность к морализированию. Убеждение в сво‑
ей нравственной непогрешимости. Потребность в осужде‑
нии ненормативных форм поведения. Неискренность чувств 
и отношений (социальное лицемерие). 

Умеренная связь мотивационной направленности 
на себя выявлена со следующими показателями професси‑
ональной деформации: авторитарность (0,441), дидактич‑
ность (0,329) и доминантность (0,417). 

Следовательно, мотивационная направленность на себя 
умеренно влияет:

– на стремление взять под свой контроль деятельность 
коллектива, на обязательное использование нормативных 
актов, на восприятие к критике, на переоценку собствен‑
ных возможностей (авторитарность);

– на проявление нравоучений, это скорее эмоционально 
сдержанные сотрудники (дидактичность);
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– на стремление к контролю деятельности других (доми- 
нантность).

Результаты исследования позволяют наглядно отобра‑
зить структуру корреляционных связей деформации лич‑
ности в зависимости от мотивационной направленности 
«на себя» (рис. 1).

Аналогичным образом определяются и наглядно представ‑
ляются корреляционные связи деформации личности в зави‑
симости от мотивационных направленностей «на взаимодей‑
ствие» и «на дело». Заметная связь мотивационной направлен‑
ности на взаимодействие выявлена со следующим показателем 
профессиональной деформации: авторитарность (0,589). Уме‑
ренная связь мотивационной направленности на взаимодей‑
ствие выявлена со следующими показателями профессиональ‑
ной деформации: педагогическая агрессия (0,427), демонстра‑
тивность (0,339) и социальное лицемерие (0,486). Результаты 
исследования позволяют наглядно отобразить структуру кор‑
реляционных связей деформации личности в зависимости от 
мотивационной направленности «на взаимодействие» (рис. 2).

Рис. 1. Диаграмма корреляционных связей деформаций личности 
в зависимости от мотивационной направленности на себя

Рис. 2. Диаграмма корреляционных связей деформаций личности  
в зависимости от мотивационной направленности «на взаимодействие»

Заметная связь мотивационной направленности «на дело» 
выявлена со следующими показателями профессиональной 
деформации: доминантность (0,572) и ролевой экспансионизм 
(0,522). Умеренная связь мотивационной направленности 
на дело выявлена со следующими показателями профессио‑
нальной деформации: педагогическая агрессия (0,489), авто‑
ритарность (0,449) и социальное лицемерие (0,334). 

Результаты исследования позволяют наглядно отобра‑
зить структуру корреляционных связей деформации лично‑
сти педагога в зависимости от мотивационной направлен‑
ности «на дело» (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма корреляционных связей деформаций личности 
в зависимости от мотивационной направленности «на дело»

Таким образом, определен и описан весь спектр особенно‑
стей профессиональной деформации испытуемых с различной 
мотивационной направленностью. В целом подтвердилось 
предположение об особенностях профессиональной деформа‑
ции педагогов с различными мотивационными направленно‑
стями: «на себя», «на взаимные действия», «на дело». 

Заключение
В работе достигнута запланированная цель — показано, 

что особенности профессиональной деформации педагогов 
с различной мотивационной направленностью проявляют‑
ся: 1) при выраженной направленности «на себя» — в виде 
педагогической агрессии, демонстративности, ролевого экс‑
пансионизма и социального лицемерия; 2) при выраженной 
направленности «на взаимные действия» — в виде автори‑
тарности; 3) при выраженной направленности «на дело» — 
в виде доминантности и ролевого экспансионизма. 

Полученные в исследовании результаты представля‑
ют основу для практической деятельности психологов по 
прогнозированию особенностей образовательной деятель‑
ности педагогов, их социально-психологическому сопро‑
вождению в сфере предупреждения проявлений професси‑
ональной деформации. Выявленные связи мотивационной 
направленности и профессиональной деформации дают 
возможность предупреждать профессиональную деформа‑
цию педагогов опосредованно, через коррекцию их моти‑
вационной направленности. 
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