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В современном российском обще
стве возрастают требования личности 
к профессии как к средству самореали
зации и самовыражения, а также воз
растает осмысление роли и значения 
профессиональной деятельности как 
важ нейш его ф актора, развиваю щ е
го сам у личность. Однако учеными 
установлено, что антитезой самораз
вития личности в профессии выступает 
профессиональная деформация. Так, 
Э.Ф. Зеер отмечает, что «профессио
нальное развитие -  это всегда приоб
ретения и потери» [1].

А н али з научной ли те р атур ы  по 
проблеме исследования показал, что 
комплексное психологическое изуче
ние профессиональной деформации 
педагога социального приюта еще не 
стало предметом специального ис
следования. В научной ли тературе 
практически отсутствуют работы, охва
тывающие весь спектр задач, стоящих 
перед исследователям и рассм атри
ваемой проблемы: от возникновения 
и развития, содержания и структуры 
до коррекции и преодоления про
фессиональной деформации личности 
педагога прию та. В связи с этим, а 
также учитывая высокую общ ествен
ную значим ость профессиональной 
деятельности педагога социального 
приюта, считаем необходимым изуче
ние феномена деформации в профес
сиональной деятельности педагога. 
Научная новизна исследования состоит 
в том, что с концептуальных позиций 
изучена профессиональная деформа
ция педагога социального приюта, вы
явлены психологические особенности 
проявления изучаемого феномена у 
педагогов социального приюта с раз
ным стажем работы.

Проблема деформаций в педагоги
ческой деятельности изначально под
разумевалась имплицитно в рамках 
концепций профессионального разви
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тия, позже рассматривалась учеными 
н еп о сред ствен н о  и исслед о валась 
как часть профессионального разви
тия личности. В итоге это послужило 
предпосылкой для разрешения про
блемы личностно-профессиональной 
деформ ации педагога, что, в свою 
очередь, нашло отражение в исследо
ваниях Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, 
Л ^ .  Митиной и др.

Профессиональная деформация, по 
мнению С.А. Дружилова, представляет 
собой «искажение» психологической 
модели профессиональной деятель
ности и связана с неконструктивностью 
профессионального стиля и ролевых 
установок [2].

Взаимовлияние профессиональной 
деятельности и ее субъекта, психологи
ческие характеристики педагогического 
труда представлены в работах М.Я. Ба
сова, Е.Н. Ивановой, Л.М . Митиной,
А.К. О сницкого, Е.Ю. Пряжниковой,
A.A. Реана и др. Профессиональный 
труд педагога отличает высокая эмо
циональная напряженность. В связи с 
этим педагогической деятельности при
сущи профессиональные деформации 
[3]. Значительная часть исследователь
ских работ посвящена изучению нега
тивной направленности феномена про
фессиональной деформации. Ученые 
едины во мнении, описывая профес
сиональную деформацию как изменен
ный, отклоняющийся от общепринятых 
нравственны х и профессиональны х 
норм личностный путь развития [4]. 
Изучению данной проблематики посвя
щены научные работы С.П. Безносова,
Э.Ф. Зеера, А.В. Козловой, И.А. Колес
никовой, М.А. Мазниченко, А.К. Мар
ковой, В.П. Подвойского, Е.И. Рогова, 
Е.В. Титовой, Д.Г. Трунова, Ю.С. Тюнни- 
ковой, J.L. Holland, Ch. Buhler, D. Super,
D.L. Bonner и др.

О.Б. Полякова рассматривает про
ф ессио нальную  д еф орм ацию  в со

держательном плане, как нарушение 
способов деятельности, профессио
нальных качеств, возникновение сте
реотипов поведения и психологиче
ских барьеров [5]. Е.И. Рогов под про
фессиональной деформацией понима
ет такие изменения личности, которые 
проявляются в возникновении жестких 
ролевых стереотипов и абсолютизации 
труда как единственно достойной фор
мы активности, когда человек не спо
собен перестраивать свое поведение 
адекватно меняющимся условиям [6]. 
Однако ряд исследователей считает, 
что данный феномен мож ет носить 
как негативный, так и позитивный ха
рактер. По мнению Л.В. Мардахаева, 
если в результате выполнения профес
сиональной деятельности личностный 
потенциал специалиста развивается по 
интенсивности и направлению, приво
дя к профессиональному самосовер
шенствованию, то такую деформацию 
личности можно назвать положитель
ной [7].

Профессиональная деятельность пе
дагога социального приюта относится 
к группе профессий с повышенной мо
ральной ответственностью за здоровье 
и жизнь детей и подростков. Стрессо
вые ситуации, в которые попадает пе
дагог в процессе сложного социально
го взаимодействия с воспитанниками, 
их родителями или лицами, их заме
няющими, постоянное проникновение 
в суть социальных проблем подопеч
ных, личная незащищенность и другие 
м орально-психологические факторы 
оказывают негативное воздействие на 
психологическое здоровье педагога 
социального приюта, что в процессе 
д л и те л ьн о го  вы по лнени я п р о ф е с
сиональных обязанностей приводит 
к формированию профессиональной 
деформации специалиста [8]. Кроме 
того, мощным деформирующим фак
тором является специфический объект
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деятельности педагога социального 
приюта. Дети и подростки, поступаю
щие в учреждение, имеют различные 
отклонения в развитии, у них отсут
ствует необходимый социальный опыт 
для полноценной жизни в обществе, 
вместе с тем их индивидуальный опыт 
отягощен различными негативными 
привычками [9].

В о просам  с о ц и а л ь н о -п е д а го ги 
ческого и психолого-педагогического 
взаимодействия педагогов с трудными 
подростками посвящены исследова
ния Л .А. Бессоновой, О .С . Гриш ае
вой, Г.М. Иващенко, И.А. Карповой, 
М.А. Павловой, В.Г. Пичугина, О.В. По
кровской, Т.В. Рединой, А.Н. Свиридо
вой, М.С. Староверовой, Н.Б. Троицкой, 
М.В. Фирсова, Е.И. Холостовой и др.

В процессе выполнения профессио
нальной деятельности педагог приюта 
подвержен всевозможным видам стрес
са: эмоциональному, информационно
му, коммуникативному, организацион
ному, физиологическому. Это приводит 
с течением времени к формированию 
психологических защит, экономии эмо
ций, эм оциональной и личностной 
отстраненности, способствует формиро
ванию синдрома эмоционального вы
горания педагога [10]. Педагогическая 
профессия характеризуется самым вы
соким среди всех профессий уровнем 
выгорания. Данные исследований по 
этой проблематике отражены в работах 
Н.Е. Водопьяновой, В.Е. Кузнецовой,
В.И. М айстренко, Д.Р. М ерзляковой,
Е.Г. Ожеговой, А.К. Осницкого, В.Г. Пе
тровской, Т.В. Рединой, С.А. Рязанце
вой, Е.В. Филипповой, H. Freudenberger, 
R. Lasarus, C. Maslach, M.N. Fusu и др. 
Феномен вы горания проявляется в 
эм оциональном  истощ ении, депер
сонализации, редуцировании личных 
достиж ений и, по мнению  учены х, 
является следствием хронического про
фессионального стресса [11].

В данной статье представлены ре
зультаты исследования психологиче
ских особенностей профессиональной 
деформации педагогов социальны х 
приютов с разным стажем работы. Ре
спондентами выступили 150 педагогов 
социальных приютов Ростовской об
ласти, которые в зависимости от стажа 
работы были распределены по трем 
группам: со стажем до 5 лет работы, от 
5 до 10 лет и более 10 лет работы.

Для провед ения и ссл ед о ван и я, 
нами применены следую щ ие м ето
ды: тест- опросник сам оотнош ения
В.В. Столина, тест «Смысложизненные 
о р и ен тац и и » Д . А . Л е о н тье ва , те ст  
«Удовлетворенность работой» В.А. Ро
зановой, методика диагностики уровня 
эмоционального выгорания В.В. Бойко, 
опросник SАСS -  «Стратегии преодо
ления стрессовых ситуаций» (С. Хоб- 
фолл), методика общей коммуника
тивной толерантности В.В. Бойко, тест 
Басса-Дарки на определение уровня 
агрессивности. Методы математиче
ской и статистической обработки и 
представления полученных данных: 
описательная статистика, определение 
достоверности  различий (критерий 
Краскала-Уоллиса, хи-квадрат Пирсо
на). При осуществлении математиче
ской обработки использовалась ком
пьютерная программа статистического 
анализа и обработки SPSS v. 21.0.

А н али з научной ли те р атур ы  по 
проблеме исследования показал, что 
развитие профессиональной дефор
мации не имеет одномерной направ
ленности и может протекать по трем 
направлениям в сложном объемном 
профессиональном пространстве: де
формация деятельности, деформация 
ли чности , деформ ация п роф ессио
нального взаимодействия (А.К. Мар
кова, Н.Б. Москвина, Е.И. Рогов и др.). 
Нами определена структура профес
сиональной деформ ации педагога,
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установлено, что деформ ацию  ли ч
ности отражает личностно-смысловой 
компонент, деформацию деятельно
сти -  индивидуально-деятельностный 
компонент, а деформацию профессио
нального взаимодействия -  коммуни
кативный компонент.

Анализ психологических особенно
стей профессиональной деформации 
ли чностно-см ы слового  ком понента 
пед агогов с разны м  стаж ем  р аб о 
ты показал, что при исследовании 
сам оотно ш ени я стати сти чески  д о 
сто верн ы е различия вы явлены  по 
б о льш и нству шкал на уровне кон
кретных действий: «самопонимание» 
(Н = 37,97, p = 0,000), «самоинтерес» 
(Н = 37,73, p = 0,000), «саморуковод- 
ство» (Н = 9,27, p = 0,010), «самоприня- 
тие» (Н = 28,81, p = 0,000), «отношение 
других» (Н = 19,18, p = 0,000), «са
моуверенность» (Н = 14,42, p = 0,001). 
На ур о вн е  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о го  
самоотношения выявлены достоверно 
значимые различия по всем компо
нентам: «сам оинтерес» (Н = 34,29, 
p = 0 ,00), «о ж идаем ое отнош ение 
других» (Н = 64,75, p = 0,00), «аутосим
патия» (Н = 56,47, p = 0,00), «самоува
жение» (Н = 43,80, p = 0,00). И, как ре
зультат, выявлены достоверно значи
мые различия в степени выраженности 
глобального сам оотнош ения между 
педагогам и социальны х прию тов с 
разным стажем работы (Н = 55,25, 
p = 0,00). Ориентируясь на среднегруп
повые показатели, можно сказать, что 
с увеличением стажа работы степень 
вы раж енности как отдельны х ком 
понентов сам оотнош ения, так и его 
общего уровня снижается. При этом у 
педагогов со стажем работы до 5 лет 
наблюдается высокий уровень самоот- 
ношения, включающий в себя высокое 
самоуважение и аутосимпатию в со
четании со средневыраженным само- 
интересом, а у педагогов со стажем

более 10 лет наблю дается средний 
уровень самоотношения с тенденцией 
к низкому, достаточно низкое самоува
жение и самоинтерес.

Результат анализа смысложизнен
ных ориентаций в изучении личностно
см ыслового компонента профессио
нальной деформации педагогов пред
ставлен стати сти чески  значим ы м и 
различиями по субш калам : «цели в 
жизни» (Н = 12,257, p = 0,002) и «про
цесс жизни» (Н = 14,306, p = 0,001), а 
также «степень общей осмысленности 
жизни» (Н = 14,056, p = 0,001). Следо
вательно, ориентируясь на среднегруп
повые показатели, можно сказать, что 
в представителям группы педагогов 
социальных приютов со стажем рабо
ты более 10 лет свойственна низкая 
ориентация на будущее в сочетании с 
неудовлетворенностью своей жизнью 
в настоящ ем , а см ысл их ж изни -  
воспоминания и былые достижения. 
П едагогов со ци альн ы х прию тов со 
стаж ем  работы  до 5 л ет и от 5 до 
10 лет отличает целеустремленность, 
ориентация на будущее, наличие пла
нов, имеющих реальную опору в на
стоящем и подкрепленных личной от
ветственностью за их реализацию.

Анализ психологических особенно
стей профессиональной деформации 
индивидуально-деятельностного ком
понента педагогов с разным стажем 
работы по степени удовлетворенности 
работой показал, что достоверно зна
чимые различия выявлены в частоте 
встречаемости таких оценок, как «удо
влетворен» (х2 = 9,357, p = 0,010), «не 
удовлетворен» (х2 = 11,103, p = 0,008) 
и «крайне не удовлетворен» (х2 = 9,379, 
p = 0,009). По другим шкалам значимых 
различий не выявлено. То есть можно 
сказать, что педагоги социальных при
ютов со стажем работы более 10 лет 
чаще выражают неудовлетворенность 
и крайнюю неудовлетворенность сво
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ей работой, ее условиями, организаци
ей, возможностью карьерного роста, а 
также финансовой составляющей, в то 
время как педагоги со стажем работы 
до 5 лет и от 5 до 10 лет достоверно 
чаще указывают на общую удовлетво
ренность своей работой.

Результат анализа стратегий пре
одоления стрессовы х ситуаций по
казал наиболее выраженные копинг- 
стратегии педагогов социальных при
ютов с разным стажем работы. Ста
тистически значимыми различиями в 
степени выраженности большинства 
стратегий преодоления стрессовы х 
си туац ий  я в л я ю тся : «ассе р ти вн ы е  
д ействи я»  (Н = 22 ,88 2, p = 0 ,000), 
«вступление в социальный контакт» 
(Н = 58 ,945, p = 0 ,000), «поиск со 
циальной поддержки» (Н = 48,749, 
p = 0,000), «импульсивные действия» 
(Н = 17,453, p = 0,000), «манипулятив- 
ные действия» (Н = 69,9914, p = 0,000), 
«асоциальные действия» (Н = 51,127, 
p = 0,000) и «агрессивные действия» 
(Н = 62,595, p = 0,000).

Итак, во-первых, можно утверж 
дать, что статистически доказано пре
обладание просоциальной модели 
поведения в стр ессо во й  си туац ии  
педагогов со стажем работы до 5 лет; 
тенденция использовать либо просо- 
циальную модель поведения, либо не
прямую в группе педагогов со стажем 
работы от 5 до 10 лет; доминирование 
непрямой модели поведения в стрес
совой ситуации в группе педагогов 
со стажем работы более 10 лет. Во- 
вторых, ориентируясь на среднегруп
повые значения , можно отметить, что 
с увеличением стажа работы в соци
альном приюте снижается степень вы
раженности «здоровых» моделей по
ведения -  активной и просоциальной, 
и возрастает степень выраженности 
пассивной, прямой, непрямой и асоци
альной моделей поведения.

Анализ симптомов синдрома эмо
ц ионального вы горания педагогов 
социальных приютов показал, что сте
пень выраженности всех симптомов 
синдрома эмоционального выгорания 
в группах педагогов с разным стажем 
работы стати сти чески  д остоверна: 
«переж ивание психотравм ирую щ их 
обстоятельств» (Н = 58,935, p = 0,000), 
« н е у д о в л е т в о р е н н о с т ь  с о б о й »  
(Н = 91,916, p = 0,000), «загнанность в 
клетку» (Н = 99,396, p = 0,000), «трево
га и депрессия» (Н = 65,682, p = 0,000), 
«эмоционально-нравственная дезори
ентация» (Н = 38,783, p = 0,000), «рас
ширение сферы экономии эмоций» 
(Н = 62 ,865, p = 0 ,000 ), «редукция 
пр о ф е сси о н ал ьн ы х о б язанн о стей » 
(Н = 64,086, p = 0,000), «эмоциональ
ный дефицит» (Н = 70,907, p = 0,000), 
« эм о ц и о н аль н ая  о тстр а н е н н о сть »  
(Н = 69,609, p = 0,000), «деперсонали
зация» (Н = 87,108, p = 0,000) и «пси
хосоматические и психовегетативные 
нарушения» (Н = 73,016, p = 0,000).

Доказано, что в группе педагогов 
социальных приютов со стажем рабо
ты до 5 лет симптомы синдрома эмо
ционального выгорания отсутствуют. 
В группе педагогов со стажем работы 
от 5 до 10 лет эти симптомы находятся 
на стадии формирования. А для педа
гогов со стажем работы более 10 лет 
характерна уже сформ ировавш аяся 
симптоматика синдрома эмоциональ
ного выгорания с ярко выраженным 
дом инированием  психосом атики и 
психовегетативных нарушений.

Анализ психологических особен
ностей профессиональной деформа
ции ком м уникативного компонента 
педагогов с разным стажем показал, 
что статистически значимые различия 
в уровне коммуникативной толерант
ности выявлены по всем шкалам: «не
приятие и непонимание индивидуаль
ности другого» (Н = 87,245, p = 0,000),
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« категори чность и консерватизм  в 
оценке других» (Н = 92,204, p = 0,000), 
«стремление перевоспитать других» 
(Н = 119,877, p = 0,000), «стрем ле
ние подогнать партнера под себя» 
(Н = 108,254, p = 0,000), «неумение 
прощать ошибки другим» (Н = 84,569, 
p = 0 ,000 ), «и спользован ие себя в 
качестве  эталона при оценке д р у
гих» (Н = 63,021, p = 0,000), «склон
ность скрывать неприятные чувства» 
(Н = 17,483, p = 0,000), «терпимость к 
дискомфортным состояниям окружаю
щих» (Н = 40,254, p = 0,000) и «адап
тационные способности» (Н = 54,881, 
p = 0,000).

Педагогов социальных приютов со 
стажем работы более 10 лет отличает 
более низкая коммуникативная толе
рантность, стремление оценивать по
ведение, образ мыслей или отдельные 
характеристики других. Их отличает 
категоричность и консервативность в 
оценках окружающих, неумение скры
вать неприятные чувства, возникающие 
при столкновении с некоммуникабель
ными качествами коллег и воспитан
ников, они не умеют прощать другим 
ошибки, неловкости, а также проявля
ют нетерпимость к физическому или 
психическому дискомфорту. В то же 
время педагоги со стажем работы до 
5 лет характеризуются достаточно вы
сокой коммуникативной толерантно
стью, проявляющейся в терпимости к 
индивидуальности других людей, к их 
недостаткам и особенностям, ошибкам 
и неловкостям.

Результаты анализа особенностей 
агрессивности педагогов социальных 
прию тов с разны м  стаж ем  работы 
представлены статистически значимы
ми различиями в уровне выраженности 
агрессивных и враждебных реакций. 
Выявлены следующие статистически 
достоверные различия: «физическая 
агрессия» (Н = 81,757, p = 0,000), «кос

венная агрессия» (Н = 96,089, p = 0,000), 
«раздражение» (Н = 63,407, p = 0,000), 
«негативизм» (Н = 34,893, p = 0,000), 
«обида» (Н = 16,074, p = 0,000), «подо
зрительность» (Н = 13,468, p = 0,001) 
и «вербальная агрессия» (Н = 72,306, 
p = 0,000).

Ориентируясь на среднегрупповые 
показатели, необходимо отметить, что 
с увеличением стажа работы педаго
гом социального приюта степень вы
раженности всех форм агрессивности 
возрастает.

В результате проведенного иссле
дования можно заключить, что с уве
личением  стажа работы педагога в 
социальном  прию те падает осм ы с
ленность жизни, вера в свои силы, 
способности, энергию, самостоятель
ность, оценка своих возмож ностей 
контролировать собственную жизнь и 
быть самопоследовательным, снижа
ется понимание самого себя, интерес 
к собственны м мыслям и чувствам, 
готовность общаться с собой «на рав
ных», уверенность в своей интерес- 
ности для других, одобрение себя в 
целом и в сущ ественных частностях, 
доверие к себе. С увеличением стажа 
работы также наблюдается снижение 
конструктивности поведения в стрес
совой ситуации, что препятствует ее 
преодолению, в сочетании со сниже
нием терпимости к людям в различных 
ситуациях взаимодействия, возрастает 
степень непереносимости неприятных, 
неприем лем ых психических состоя
ний, качеств и поступков партнеров 
по взаимодействию. Выявлен рост как 
открытой агрессии, проявляющейся в 
использовании физической силы про
тив другого лица и в выражении нега
тивных чувств через крик, визг, угрозы, 
так и скрытой враждебности в форме 
подозрительности, обид, зависти, не
нависти к окружающим. Кроме того, с 
увеличением стажа работы возрастает
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и уровень эмоционального выгорания, 
выражающийся в форме полного или 
частичного исключения эмоций в от
вет на избранные психотравмирующие 
воздействия.
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