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здоровья педагога является одной из самых значимых задач профессио-
нальной педагогики. Поиск ответа на вопросы, которые связаны с влия-
нием на психологическое и социальное здоровье педагога факторов, ве-
дущих к напряжению и деформациям его профессиональной и личност-
ной сферы, является предметом научной дискуссии Н.Е. Водопьяновой, 
Э.Ф. Зеера, А.В. Коваленко, О.С. Ноженкиной, А.К. Марковой, Е.И. Ро-
гова и др. Личность педагога, способная каждый раз заново творчески 
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переживать педагогическую реальность, с интересом и вдохновением 
относиться к педагогической деятельности, умеющая обнаружить и раз-
вить в воспитаннике его потенциальные возможности, является неисся-
каемым источником гуманизации отношений в образовательном дискур-
се. Однако многолетнее выполнение трудовых функций, высокая эмо-
циональная напряженность педагогической деятельности, ухудшение 
психофизического самочувствия ведет к снижению работоспособности и 
профессиональной дезадаптации. Различные формы искажений профес-
сиональной позиции и педагогической направленности приводят к стаг-
нации и искажению профессионального самосознания, сужению ролево-
го репертуара, формированию негативных педагогических стереотипов 
мышления и деятельности, неэффективным и даже деструктивным фор-
мам коммуникации. В свою очередь, психологическая усталость, ин-
дифферентность, неумение (а чаще нежелание) педагога выстраивать и 
поддерживать субъект - субъектные отношения с учащимися, доминиро-
вание статусно-ролевых отношений, проявляемых в стремлении педаго-
га все оценить: события, факты, личность воспитанника, его способно-
сти и возможности, - приводит к снижению мотивации к обучению и 
подчас к отчуждению воспитанника от образовательной деятельности.  

Любая профессиональная деятельность уже на стадии освоения, а в 
дальнейшем при непосредственном ее выполнении деформирует лич-
ность: одни профессионально важные качества постоянно «эксплуати-
руются» и превращаются в профессиональные акцентуации (чрезмерно 
выраженные качества и их сочетания); другие - постепенно трансформи-
руются в профессионально нежелательные; третьи - остаются невостре-
бованными в деятельности. Специфика педагогической деятельности во 
многом определяется ее объектом – изменяющимся, сложным, трудно-
уловимым внутренним миром воспитанника, который имеет свою логи-
ку восприятия, понимания, интереса и способности либо к сотрудниче-
ству, либо к сопротивлению педагогическому воздействию. Обозначен-
ная характеристика предмета труда является фактором риска, несущим в 
себе как потенциально развивающий, так и деформирующий заряд. Су-
ществует определенная опасность возникновения затруднений во взаи-
моотношениях педагога с воспитанниками, искажения самоотношения 
педагога, возникновения синдрома «эмоционального выгорания», пси-
хологического пресыщения общением. Оценочность как необходимость 
и свойство педагогической деятельности приводит к появлению в рече-
вом поведении педагога доминантности, категоричности, безапелляци-
онности, ярлыкам и сверхобобщениям, общей резкости высказываний, 
многочисленным речевым штампам, что, в свою очередь, является пока-
зателем антикультуры общения.  
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В разных источниках изменения, происходящие в личностно-
смысловой сфере и профессиональном поведении педагога, имеют раз-
ные толкования: «деструкция, деградация» (Т.А. Жалыгина), «педагоги-
ческая невменяемость» (Л.Ф. Вязникова), «регрессия» (Е.В. Юрченко), 
«профессиональный дизонтогенез», «профессиональное старение» 
(А.К. Маркова). Обобщенный профессиональный образ деформирован-
ного педагога представлен такими характеристиками, как монологич-
ность, дидактизм, жесткость, срастание самости и маски, ригидность 
мышления и поведения, невосприимчивость обратной связи, останов-
ленное саморазвитие, эмоциональная черствость, педантизм, жесткость 
речевых и интонационных конструкций [1, с. 28]. Необходимо отметить, 
что перечисленные свойства профессиональных деформаций педагога 
проявляются и вне профессиональной жизни, затрудняя ее психологиче-
ски полноценное функционирование. «Я-профессиональное», проникая в 
«Я-личностное», резко снижает возможности социальной адаптивности 
и коммуникативной адекватности педагога. Назидательность, дидактич-
ность, доминантность, проявляемые педагогом в межличностной комму-
никации, нарушают главные ее принципы – комфортность и децентриче-
скую направленность. Таким образом, профессиональная деформация 
педагога может быть представлена как искажение в разных структурах 
личности под влиянием какой-либо из сторон педагогической деятель-
ности, снижающее ее результативность и социальную адаптивность. 

Предупреждение профессиональных деформаций педагога является 
важной задачей его профессионального развития. Опыт повышения квали-
фикации педагогов показывает, что профилактика профессиональных де-
формаций должна быть направлена на совершенствование смысловой сфе-
ры личности специалиста, включая погружение в ценностно-смысловой 
контекст педагогической деятельности[2]. Развитие коммуникативной ком-
петентности педагога в системе повышения квалификации обладает неис-
черпаемым потенциалом для совершенствования коммуникативных знаний, 
умений, способностей, направленных на купирование личностно-
профессиональных деформаций. Организация коллективного рефлексивного 
поиска новых моделей адекватного речевого поведения в тренинговой фор-
ме позволяет педагогам осознать собственные непродуктивные установки на 
содержание и характер педагогической коммуникации, а также в дальней-
шей перспективе гуманизировать отношения субъектов образовательного 
процесса, задавая своим отношением коммуникативно-этический идеал об-
щения в ученическом коллективе. Трансформация когнитивных компонен-
тов коммуникативных установок происходит через осмысление значимости 
партнерской коммуникации для эффективности построения субъект-
субъектных отношений в педагогической деятельности. 
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Развитие и корректировка гуманистической направленности лично-
сти педагога, совершенствование умений безусловно и безоценочно при-
нимать личность воспитанника во всем многообразии индивидуальных 
проявлений, интеллектуальных и комуникативных возможностей, созда-
вать условия для развития его личностно-коммуникативного потенциала 
является важнейшей задачей тренинга коммуникативной компетентно-
сти. Совершенствование коммуникативного потенциала педагога, а как 
следствие преодоление склонности к назиданию, дидактичности, катего-
ричности, ярко выраженной оценочности высказываний становится воз-
можным путем развития саногенного мышления педагога, ориентиро-
ванного на жизнь в мире, согласии, гармонии с самим собой и окружаю-
щими. Саногенное мышление «угашает отрицательный заряд, заключен-
ный в воспоминаниях о ситуациях, в которых человек переживал страда-
ние»[3, с.165]. Основными чертами саногенного мышления являются: 
рефлексия, позволяющее отделить «Я» от ситуаций и образов с отрица-
тельным эмоциональным содержанием; конкретное представление пере-
живаемых психических состояний и, следовательно, их контроль; пони-
мание истоков происхождения стереотипов и программ культурного по-
ведения; высокий уровень сосредоточенности и концентрации внимания 
на объектах размышления. Развитию такого типа мышления педагога, 
позитивных установок на конструктивное общение и деятельность мо-
жет способствовать освоение техник позитивного переформулирования, 
анализ алгоритмов управления конфликтными педагогическими ситуа-
циями и негативных педагогических стереотипов. 

Профилактика общепедагогических деформаций (категоричности, 
оценочности, безапелляционности) предполагает совершенствование ком-
муникативных умений и навыков педагогов через организованный про-
цесс, в котором созданы специальные условия для рефлексии коммуника-
тивного опыта педагогов, переосмысления стереотипов педагогической 
деятельности, общения, восприятия себя и учащихся, для анализа основ-
ных затруднений и барьеров педагогической коммуникации. Необходимым 
содержательным компонентом организации данного процесса в системе 
повышения квалификации является включение информационных блоков о 
сущности, специфике, принципах педагогической коммуникации, о лично-
стной (визуальной, кинестетической, ольфакторной) стороне эффективно-
го педагогического общения; об основных принципах бесконфликтного 
педагогического общения и способах нейтрализации конфликтогенов; о 
техниках ассертивного поведения педагога и позитивного переформулиро-
вания; о сущности, свойствах и техниках партнерского взаимодействия. 
Технологический компонент в тренинга направлен на овладение педагога-
ми конкретными техниками партнерского взаимодействия, которые спо-
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собствуют гармонизации психологического климата аудитории, поддержа-
нию коммуникативного равновесия. Партнерская педагогическая позиции 
предполагает отказ от ролевой доминанты в общении, учет интересов, 
чувств, эмоций коммуникантов, безусловное принятие ценности личности, 
независимо от ее конкретных качеств. Считаем важным включение педа-
гога в разнообразные варианты полиролевого поведения в тренинге с це-
лью снижения уровня коммуникативной ригидности, свойственной мно-
гим педагогом. Среди техник партнерского взаимодействия психологи вы-
деляют: техники активного слушания (расспрашивание, цитирование, пе-
рефразирование, резюмирование), техники снижения эмоционального на-
пряжения: отражение чувств партнера, подчеркивание общности с партне-
ром, метафорическая вербализация, способствующая осознаванию и ней-
трализации негативных чувств, подчеркивание значимости партнера, эв-
фемизация, различные виды благодарности (прямой и косвенной), техники 
позитивного переформулирования, техники конструктивной критики, по-
зитивные констатации (позитивные оценочные высказывания относитель-
но действий, мыслей партнера, направленные на фиксацию действий, а не 
оценку личности)[4]. Освоение техники конструктивной критики предпо-
лагает: обязательное использование «Я-сообщений», подчеркивание фак-
та, что выражаемые чувства и мысли являются собственными, описание 
неконструктивного действия и безусловно положительное отношение к 
критикуемому. «Я-сообщения» (вербализация мыслей, чувств, позиций) 
способствуют предупреждению ответной грубости, перенося негативные 
эмоции с адресата на самого говорящего, предполагают открытую пози-
цию в диалоге и тем самым способствуют эмоциональному сближению 
общающихся. Кроме того, от таких высказываний легче перейти к конст-
руктивным и гармонизирующим жанрам: вежливой просьбе, пожеланию и 
напоминанию. Необходимо отметить, что выполнение таких заданий вы-
зывает у педагогов значительные затруднения, связанные либо с ярко вы-
раженной оценочностью высказывания, либо с коммуникативной стерео-
типностью и категоричностью. 

Освоение техник «возвышения» учащегося считаем важным эле-
ментом в развитии фасилитативной функции педагогического общения, 
направленной на поддержание позитивной Я-концепции воспитанника и 
создание условий помогающих отношений. Техника подчеркивания зна-
чимости учащегося – это «укрупнение» воспитанника, признание его 
достижений в деятельности и коммуникации. Необходимыми требова-
ниями к технике являются: конкретность, его обращение к конкретным 
действиям (через их описание, а не оценивание), обусловленность фак-
тами; искренность как способность вербализовать ауэтентичные чувства. 
Техника возвышения может быть реализована в виде мотивированного 
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комплимента, подтвержденного реальными фактами и достижениями 
воспитанника, вежливой просьбы, которую учащийся в состоянии вы-
полнить и почувствовать собственную значимость. Освоение техник 
«возвышения учащегося» направлено на развитие межсубъектного, а не 
ролевого общения в диаде «педагог-воспитанник» и способствует про-
филактике срастания самости и маски профессионального «Я» педагога. 
Освоение новых навыков эффективного коммуникативного действия, 
развитие гуманистической направленности как профессионально важно-
го свойства, самоосвобождение от коммуникативных и поведенческих 
стереотипов через постижение смысла коммуникативной активности 
педагога – развитие познавательного и коммуникативного потенциала 
воспитанника и собственного коммуникативного потенциала в процессе 
тренинга коммуникативной компетентости - становится средством про-
филактики профессиональных деформаций педагога. 
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Цифровая трансформация образования является закономерным раз-
витием тех изменений, которые происходят практически во всех сферах 
человеческой жизни – экономике, здравоохранении, бизнесе, современ-
ных коммуникациях и т.д. Однако только внедрение новых технологий 
не является признаком цифровой трансформации, гораздо важнее, какие 
изменения – организационные, культурные, социальные - станут резуль-
татом этих преобразований. Применительно к системе образования это 


