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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

Аннотация. В статье раскрывается проблема психо-
логической безопасности преподавателей высших учебных 
заведений в условиях цифровой трансформации образования 
с точки зрения установления стресс-факторов и обозначения 
путей преодоления основных угроз нормального психологиче-
ского фона работников высшей школы. Используя систем-
но-структурный подход, классификацию, сравнительный 
анализ и генерализацию, авторы устанавливают содержа-
ние категории «психологическая безопасность», вскрывают 
субъективные угрозы психологической безопасности препо-
давателя вуза, обозначают объективные угрозы психологи-
ческой безопасности преподавателя вуза, предлагают пути 
преодоления выявленных угроз психологической безопасности 
объективного и субъективного плана. Детальному рассмо-
трению подвергаются такие угрозы психологической безопас-
ности преподавателя высшей школы субъективного порядка, 
как распространение и прогрессирование профессионально-
го выгорания, склонность к конфликтному поведению и/или 
неспособность разрешать конфликты со студентами, колле-
гами, руководством, низкий уровень профессиональных ком-
петенций преподавателя, в т. ч. отсутствие навыков комму-
ницирования. Также авторы констатируют ряд объектив-
ных угроз психологической безопасности преподавателя вуза: 
падение авторитета преподавателя как носителя уникаль-

ных знаний и компетенций в условиях цифровой трансфор-
мации, отсутствие в российской образовательной системе 
четких представлений о разграничении научной и преподава-
тельской деятельности, низкий уровень оплаты труда пре-
подавателей высшей школы, делегирование преподавателям 
механических и рутинных обязанностей низового уровня, явно 
не соответствующих высокой квалификации работника выс-
шей школы. В заключение предлагаются меры преодоления и 
нивелирования выявленных угроз: снижение учебной нагруз-
ки преподавателей при кратном повышении ставок оплаты 
труда за единицу времени, активное вовлечение и развитие 
системы психологической консультации внутри высших учеб-
ных заведений, ужесточение требований к качеству знаний и 
навыков потенциальных кандидатов на замещение препода-
вательских должностей, освобождение преподавателей от 
выполнения ряда функций и задач, присущих непосредственно 
научным работникам, исключение из преподавательских обя-
занностей осуществления той работы, которая не требует 
специальных профессиональных знаний и может быть пору-
чена работникам методических отделов.
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тель, психологическая безопасность, трудовая мотивация, 
компетенции, учебная работа, методическая работа, научная 
деятельность, цифровизация, профессиональное выгорание

Для цитирования: Ерзылева И. А., Мамаева Ю. А. Психологическая безопасность преподавателя вуза в условиях цифро-
вой трансформации образования // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 360—364. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.952.

Original article

PSYCHOLOGICAL SAFETY OF A UNIVERSITY EDUCATOR  
IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education (pedagogical sciences)

Abstract. This publication is devoted to the disclosure of 
the problem of psychological safety of teachers of higher edu-
cational institutions in the context of digital transformation of 
education from the point of view of establishing stress factors 

and identifying ways to overcome the main threats to the normal 
psychological background of higher school employees. Using 
a system-structural approach, classification, comparative 
analysis and generalization, the authors establish the content  
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of the category “psychological safety”, reveal subjective threats to 
the psychological safety of a university teacher, identify objective 
threats to the psychological safety of a university teacher, suggest 
ways to overcome the identified threats to psychological safety of 
an objective and subjective plan. Such subjective threats to the 
psychological safety of a higher school teacher as the spread and 
progression of professional burnout, a tendency to conflict behav-
ior and/or inability to resolve conflicts with students, colleagues, 
management, a low level of professional competences of the 
teacher, including lack of communication skills, are subjected to 
detailed consideration. The authors also state a number of objec-
tive threats to the psychological safety of a university teacher: the 
decline in the authority of a teacher as a carrier of unique knowl-
edge and competences in the context of digital transformation, 
the lack of clear ideas in the Russian educational system about 
the differentiation of scientific and teaching activities, the low 
level of remuneration for higher school teachers, the delegation 

of mechanical and routine duties to teachers at the grassroots 
level, which clearly do not correspond to high qualifications of 
a higher school employee. In conclusion, measures are proposed 
to overcome and level out the identified threats: reducing the 
teaching load of teachers with a multiple increase in wage rates 
per unit of time, actively involving and developing a system of 
psychological counseling within higher educational institutions, 
tightening requirements for the quality of knowledge and skills of 
potential candidates for teaching positions, freeing teachers from 
performing a number of functions and tasks inherent in directly to 
researchers, exclusion from teaching duties of carrying out that 
work, which does not require special professional knowledge and 
can be assigned to employees of methodological departments.

Keywords: higher educational institutions, teacher, psy-
chological safety, work motivation, competences, educational 
work, methodical work, scientific activity, digitalization, pro-
fessional burnout
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Введение
Актуальность избранной темы исследования объясня-

ется непрекращающимся переходом общества к постинду-
стриальной стадии своего развития, частью которого следу-
ет считать идущую в настоящее время цифровую трансфор-
мацию (цифровизацию), под которой понимается «процесс 
перехода предприятия или целой экономической отрасли 
на новые модели бизнес-процессов, менеджмента и спосо-
бов производства, основанных на информационных техно-
логиях… повсеместное внедрение цифровых технологий в 
разные сферы жизни: промышленность, экономику, обра-
зование, культуру, обслуживание» [1, с. 4]. Цифровая эво-
люция, представляя собой комплексное и всеохватное явле-
ние, отразилась, в том числе, на сфере высшей школы и, 
в частности, на профессорско-преподавательском составе, 
что имеет как объективное (смену методик преподавания), 
так и субъективное (восприятие преподавателями педаго-
гического процесса) измерение.

Отсюда возникает насущная потребность в исследовании 
проблемы психологического состояния преподавателя высшей 
школы в условиях новой цифровой реальности, а точнее — 
проблемы психологической безопасности лиц, вовлеченных в 
педагогическую деятельность высших учебных заведений.

Обозначение изученности проблемы следует разде-
лить на три вектора: становление и динамика информаци-
онного общества, процессы цифровой трансформации, пси-
хологическая безопасность.

Тематика становления и динамики информационного 
общества получила развитие в трудах А. Турена, А. Этци-
они, М. Кастельса, В. Фукса, Дж. К. Гэлбрейта, Ф. Махлу-
па, Э. Тоффлера, Д. Белла и др. Среди российских уче-
ных заметный вклад в изучение данной проблемы внесли 
А. Б. Климова, К. Э. Багирова, К. К. Колин, А. М. Туфе-
тулов, Е. И. Сухов, В. Н. Лексин [2], О. А. Гринева [3], 
М. Б. Напсо [4], А. В. Вербенская [5], Н. В. Маслодудова [6], 
В. С. Усков [7], Н. А. и С. И. Некрасовы [8], С. В. Орлов [9], 
Е. А. Погонина [10] и др.

Вопросы цифровой трансформации изучались таки-
ми исследователями, как А. Р. Юмашева, А. Е. Коньков, 
С. Б. Огнивцев, Н. А. Фроленко, Ю. В. Осипова, В. В. Соро-
чан, Н. П. Гаврилюк, Ю. А. Колесников, В. П. Городецкий, 
В. Л. Макаров, М. И. Лугачев, А. А. Алексеев, Г. Т. Хай-

руллин, Е. В. Гордеева, Ш. Г. Мурадян, А. С. Жажоян, 
А. И. Шульмина и др.

Проблема психологической безопасности нашла отраже-
ние в изысканиях К. Д. Савиковой, Г. М. Шигабетдиновой, 
А. Ю. Лазаревой, Г. Г. Вербиной, Ю. В. Смык, А. Ю. Качим-
ской, М. Р. Арпентьевой. Вместе с тем узкоспециализирован-
ная проблема психологической безопасности преподавателя 
высшей школы изучалась такими авторами, как К. А. Холуева 
и А. Ю. Мухарлямова, С. Ю. Жданова [11], С. Ф. Сергеев и 
В. А. Якунин, М. С. Заочинский [12].

Целесообразность разработки темы обусловливает-
ся неоценимой ролью и значением преподавателя высшей 
школы как ключевого звена в процессе подготовки кадров 
для народного хозяйства и образовательной сферы. Совре-
менное информационное общество с точки зрения процес-
са информационной циркуляции характеризуется не только 
кратным увеличением количества знаний, сведений и дан-
ных, но и их общедоступностью. В этих условиях студен-
ты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по линии 
информационно-библиотечных систем имеют доступ  
к исчерпывающему пулу учебников, учебных пособий, 
монографий, статей, материалов конференций и пр., что, 
казалось бы, благоприятствует извлечению личности пре-
подавателя из процесса получения теоретических знаний. 
Тем не менее, невзирая на очевидную траекторию упро-
щения доступа к фундаментальным знаниям, работник 
высшей школы остается актором социализации молодежи 
и организатором образовательного процесса, направляю-
щим и координирующим освоение теоретических знаний 
и приращение практикоориентированных компетенций. И, 
в свою очередь, психологическая защищенность препода-
вателей выступает в роли необходимого и предваряюще-
го условия эффективного построения педагогической дея-
тельности, что в конечном счете свидетельствует о целесо-
образности разработки данной проблематики.

Научная новизна настоящей статьи состоит в уникаль-
ном авторском обобщении проблем, с которыми сталкивается 
преподаватель высшей школы при осуществлении профессио-
нальной деятельности и которые наносят существенный урон 
психологической безопасности работнику высшей школы.

Цель публикации — раскрытие проблемы психоло-
гической безопасности преподавателей высших учебных 
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заведений в условиях цифровой трансформации образова-
ния с точки зрения установления стресс-факторов и обо-
значения путей преодоления основных угроз нормального 
психологического фона работников высшей школы.

Задачи статьи: 1) установление содержания категории 
«психологическая безопасность»; 2) вскрытие субъектив-
ных угроз психологической безопасности преподавателя 
вуза; 3) обозначение объективных угроз психологической 
безопасности преподавателя вуза; 4) предложение путей 
преодоления выявленных угроз психологической безопас-
ности объективного и субъективного плана.

Теоретическая значимость работы состоит в выявле-
нии и обобщении основных угроз психологической безо-
пасности работника высшей школы на основе релевантного 
профессионального опыта автора.

Практическая значимость работы объясняется воз-
можностью учета обозначенных рекомендаций по нивели-
рованию угроз профессиональной безопасности руководи-
телями высших учебных заведений, а также должностными 
лицами отраслевых органов государственной власти в сфе-
ре высшего образования.

Методологической базой исследования послужили 
системно-структурный подход, классификация, сравни-
тельный анализ, генерализация.

Основная часть
В российской научной печати существует заметный 

массив определений дефиниции «психологическая безо-
пасность», сводящих термин к социально-психическому 
благополучию (благотворному самоощущению, эмоцио-
нальному, интеллектуальному и персональному комфор-
ту), а также к отсутствию или, по крайней мере, минимиза-
ции типичных жизненных ситуаций, направленных на дис-
баланс внутреннего мира индивида. Таким образом, первая 
часть трактовки психологической безопасности выстраива-
ется в позитивном ключе, как свобода для укрепления бла-
гополучия, в то время как вторая часть трактовки строит-
ся на негативных основаниях, как свобода от воздействия  
и влияния неблагоприятных факторов внешней среды.

Вместе с тем в качестве рабочего определения можем 
взять трактовку психологической безопасности как «состо-
яния индивидуальной, групповой и общественной защи-
щенности социальных субъектов разноуровневой общно-
сти, различной системно-структурной и функциональной 
организации от последствий воздействия факторов, ведущих  
к дисфункциональным социальным процессам» [13, с. 647].

Определение психологической безопасности показыва-
ет, что основа данного душевного состояния кроется в как 
можно более максимальном дистанцировании от факторов, 
вносящих дисбаланс в процесс восприятия мира и персо-
нальное поведение в действительных социальных связях и 
отношениях, которое основывается на таком восприятии. 
Однако в научных исследования отражены и более ком-
плексные подходы к установлению существа психологиче-
ской безопасности, с точки зрения которых психологиче-
ская безопасность предстает в виде конгломерата ведущих 
социальных ценностей — устойчивости общественного 
сознания и коммуникативного пространства, дистанци-
рования от насаждения страхов и тревожных состояний, 
социального доверия и ощущения перспективы. При этом, 
если развивать данную точку зрения, следует заметить, что 
внешним фоном психологической безопасности выступает 
фундаментальное состояние общественного согласия, под 

которым А. Р. Филиппов и О. Г. Новиков понимают ситу-
ацию, «при которой индивиды, социальные образования 
(институты) и субъекты публичной власти имеют некие 
общие точки соприкосновения, становящиеся основой 
политической интеграции и кооперации» [14, с. 15].

Психологическая безопасность преподавателя высшей 
школы, равно как и психологическая безопасность личности 
в целом, с нашей точки зрения, должна рассматриваться пре-
жде всего в разрезе объективных и субъективных факторов, 
угрожающих нормальному, здоровому состоянию психики. 
Такое изучение психологической безопасности от обратного, 
т. е. на основе установления угроз психической стабильности, 
методологически видится более продуктивным, чем раскры-
тие констант психической нормы, т. к. последние, в общем 
и целом, довольно понятны: разнообразие форм человече-
ской активности, препятствующее снижению концентрации  
от монотонного выполнения одних и тех же задач, рацио-
нальное распределение трудовой нагрузки, предохраняющее  
от профессионального выгорания, конгруэнтность — вну-
тренняя целостность, выражающаяся в гармонизации отно-
шений между внутренними эмоциями, оценками и мыслями, 
с одной стороны, и поведением в ходе действительных соци-
альных актов, с другой стороны, соответствие выполняемых 
задач психическому профилю личности и заложенным (в т. ч. 
наработанным) компетенциям и пр.

Впрочем, вынуждены заметить, что в дискурсе имеет 
место и другой подход к выделению угрожающих факторов, 
согласно которому угрозы препарируются на внутренние 
(психологический дисбаланс, эмоциональное напряжение, 
нестабильность психических состояний и невозможность 
их полного контроля) и внешние (податливость к сторонним 
вредоносным воздействиям других людей, негативные усло-
вия образовательной среды). Считаем, что подобный подход 
вполне пригоден для синтезирования с членением угроз пси-
хологической безопасности на объективные и субъективные, 
а потому далее будет нами частично заимствован.

Развивая мысль о делении угроз психологической без-
опасности преподавателя вуза в условиях цифровой транс-
формации на объективные и субъективные, заметим, что  
к объективным угрозам относятся те деструктивные факторы, 
которые детерминируются условиями внешней среды, а пото-
му практически не зависят от воли и сознания преподавателя.  
В свою очередь, субъективные угрозы проистекают из вну-
треннего мира работника высшей школы и определяются пре-
имущественно индивидуальной сферой психического. Вместе 
с тем не можем оставить без внимания то обстоятельство, что 
данное деление носит весьма условный характер, поскольку  
в действительной жизни имеют место весьма сложные пере-
плетения объективных и субъективных факторов.

К угрозам психологической безопасности преподавате-
ля высшей школы субъективного порядка относятся:

‒ распространение и прогрессирование профессио-
нального выгорания, которое, по мнению А. С. Суржик, 
основывается, в первую очередь, на процессе цифровой 
трансформации, порождающем «хаотичный переход на 
дистанционное обучение, изменения стандартов и про-
грамм образовательной деятельности, быстрое изменение 
технических аспектов преподавания» [15, с. 100]; профес-
сиональное выгорание приводит к заметному падению 
мотивации качественного ведения преподавательской дея-
тельности, освоения новых методик организации и прове-
дения учебного процесса, подбора научных и учебно-мето-
дических материалов, и иногда — к практически полному 
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выключению преподавателя из ведения занятий и комму-
никаций со студентами (например, преподаватель вместо 
осмысленного ведения лекции занимается механическим 
чтением материалов с конспекта, планшета, ноутбука или 
экрана презентаций, а семинары проходят как поток высту-
плений докладчиков без дискуссии и вовлечения препода-
вателя в процесс); развивающееся и некупированное про-
фессиональное выгорание приводит к депрессии — стой-
кой потери мотивации к преподавательской деятельности, 
порождающей внутренний конфликт между текущим поло-
жением преподавателя и желаемым образом действий;

‒ склонность к конфликтному поведению и/или неспособ-
ность разрешать конфликты со студентами, коллегами, руко-
водством (очевидно, что психологически комфортная препо-
давательская деятельность, будучи постоянной интеракцией  
с людьми как по вертикали, так и по горизонтали, имеет в 
качестве основы благоприятный микроклимат внутри той сре-
ды, где происходит взаимодействие; если внутри такой среды 
имеют место всевозможные столкновения интересов, среда 
становится неблагоприятной для коммуникаций, а значит, для 
адекватного применения профессиональной функции);

‒ низкий уровень профессиональных компетенций пре-
подавателя, в т. ч. отсутствие навыков коммуницирования  
(с одной стороны, речь идет о слабой академической и педаго-
гической подготовке работника высшей школы, с другой сто-
роны — об отсутствии ораторских и организационных навы-
ков, в т. ч. об отсутствии харизматических качеств, способных 
вовлекать студентов в образовательный процесс).

К угрозам психологической безопасности преподавате-
ля высшей школы объективного порядка относятся:

‒ падение авторитета преподавателя как носителя уни-
кальных знаний и компетенций в условиях цифровой транс-
формации (в современных реалиях стремительного и непре-
кращающегося увеличения потока данных большинство учеб-
ной информации, излагаемой на лекционных и семинарских 
занятиях, находится в свободном доступе в сети «Интернет»,  
в силу чего многие студенты не понимают, для чего им полу-
чать от преподавателя ту информацию, которую они могут 
приобрести и без него; преодоление данной объективной 
угрозы психологической безопасности преподавателя, сопря-
женной с потерей авторитета в глазах студенчества и обес-
цениванием преподавательского труда, может происходить 
в направлении практической ориентации учебных курсов (в 
том случае, когда сам преподаватель вовлечен в практическую 
профессиональную деятельность) или создании авторских 
программ по читаемым дисциплинам, построенным либо на 
уникальном видении проблематики, либо на использовании 
оригинальной или нераспространенной информации);

‒ отсутствие в российской образовательной системе чет-
ких представлений о разграничении научной и преподава-
тельской деятельности (научная деятельность связана с изу-
чением объективного мира в целях эвристического познания 
реальности, открытия новых явлений, феноменов и законо-
мерностей, обоснованном пересмотре существующих кон-
цепций и исследовательских методов, в то время как препо-
давательская деятельность направлена не на открытие нового, 
а на распространение тех знаний, которые уже имеют место 
в научной парадигме; таким образом, на практике возникает 
дивергенция между тем, что должен делать преподаватель, и 
тем, что от него в реальности требует руководство — публи-
кации в научных журналах высокого уровня, участие в науч-
но-исследовательских работах, выпуск монографий по узко-
профильным темам и пр.; иначе говоря, к традиционному пре-

подавательскому функционалу происходит примешивание 
несвойственных функций, на исполнение которых приходит-
ся заимствовать значительную часть ограниченной энергии, 
которая «убывает» от преподавательской активности);

‒ низкий уровень оплаты труда преподавателей высшей 
школы (логика дифференцированной оплаты труда в зависи-
мости от степени приложения интеллектуального компонен-
та, как видится, предполагает, что трудовая функция с боль-
шей умственной насыщенностью влечет большую оплату тру-
да, это означает, что преподаватели высшей школы должны 
относиться к одной из самых высокооплачиваемых кадровых 
позиций; на практике же возникает ситуация, при которой 
сотрудники сферы услуг из частных компаний со средним 
специальным образованием или даже без такового имеют 
заработную плату на уровне преподавательской или выше; 
данное обстоятельство заметным образом снижает мотива-
цию работников высшей школы и, как следствие, приводит  
к заметному снижению качества образовательного процесса);

‒ делегирование преподавателям механических и рутин-
ных обязанностей низового уровня, явно не соответствующих 
высокой квалификации работника высшей школы (одной из 
обязанностей преподавателя является разработка и подготов-
ка рабочих программ дисциплин, куда входит не только рас-
крытие тем и содержания курса, что, безусловно, относится 
к прерогативе преподавателя, но и механическое заполнение 
таблиц с распределением учебной нагрузки, что вполне под 
силу специалистам методических отделов и не требует погру-
женности в специфику разрабатываемого курса; на практи-
ке преподавателям приходится комбинировать выполнение 
свойственных и несвойственных функций высшего порядка, 
что приводит к редукции преподавательского потенциала до 
обязанностей методистов и, несомненно, негативным образом 
сказывается на самооценке преподавателей).

Заключение
В заключение обозначим пути преодоления выявленных 

нами субъективных и объективных угроз психологической 
безопасности преподавателей высших учебных заведений. 
Субъективные угрозы могут быть сглажены или нивелиро-
ваны посредством проведения следующих мероприятий:

– снижение учебной нагрузки преподавателей при крат-
ном повышении ставок оплаты труда за единицу времени, 
что будет способствовать высвобождению времени на веде-
ние иной, не связанной с преподаванием, деятельности и тем 
самым купирует в ряде случаев профессиональное выгорание;

– активное вовлечение и развитие системы психологи-
ческой консультации внутри высших учебных заведений, 
что позволит преподавателям чаще обращаться к профес-
сиональным психологам при возникновении проблем вну-
треннего плана — как связанных напрямую с преподава-
тельской деятельностью, так и охватывающих иные аспек-
ты индивидуальной жизнедеятельности;

– ужесточение требований к качеству знаний и навыков 
потенциальных кандидатов на замещение преподавательских 
должностей, что в некоторой степени исключит ведение пре-
подавательской деятельности теми, кто не обладает доста-
точным академическим багажом и профессионализмом;

– освобождение преподавателей от выполнения ряда функ-
ций и задач, присущих непосредственно научным работникам;

– исключение из преподавательских обязанностей осу-
ществления той работы, которая не требует специальных 
профессиональных знаний и может быть поручена работ-
никам методических отделов.
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