
281 

Таким образом, разработанные нами практические, дидактические, 
контрольно-измерительные материалы имеют профильную направлен-
ность, позволяющую организовать деятельность обучающихся с учетов 
профессиональных компетенций и смежных сфер, развивать у них мотива-
ционную составляющую, контролировать ее результаты. Необходимо по-
мочь будущему специалисту сформировать багаж актуальных знаний, 
применяемых в повседневной жизни и будущей профессии.  
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Любая трудовая деятельность оказывает влияние на человека, что за-
частую приводит к изменению его личностных качеств. Данный феномен 
называется «профессиональной деформацией». Важность обозначенной 
проблемы обусловлена не только «необходимостью создания условий для 
сохранения психического здоровья педагогов, но и тем, что их профессио-
нальные деформации оказывают непосредственное влияние на эмоцио-
нальное состояние и когнитивную эффективность учащихся» [8, с. 56]. 

Профессиональные деформации снижают адаптивность личности, ее ус-
тойчивость и отрицательно сказываются на продуктивности деятельности [3].  

Не является секретом тот факт, что одной из наиболее уязвимых кате-
горий людей к воздействию профессиональных деформаций являются пре-
подаватели. Профессиональные деформации у преподавателей вузов затра-
гивают, как правило, сферу отношений к себе, профессии, окружающим.  

С. П. Безносов отмечает, что профессиональные деформации опре-
деляются стажем работы, индивидуально-психологическими особенно-
стями личности преподавателя, а также содержательным наполнением пе-
дагогической деятельности. Информационные модели существующей пе-
дагогической системы прочно закреплены в учебниках и методических по-
собиях, что способствует передаче профессиональной деформации от од-
ного преподавателя к другому [1]. 

В современных условиях функционал преподавателей вуза попол-
нился дополнительными трудовыми обязанностями и функциями, что тре-
бует от педагогов непрерывного совершенствования в предметной области 
знаний, методики преподавания, а также в информационных системах 
управления учебным процессом. Также специфика труда педагога опреде-
ляется социально-психологическими особенностями. Ученые отмечают 
следующие факторы: интенсивная психоэмоциональная деятельность, вы-
сокие уровни самоконтроля, эмпатии и сенситивности, когнитивной слож-
ности (концентрация внимания, усвоение большого объема информации, 
овладение новыми технологиями), избыток разноплоскостных контактов в 
течение рабочего дня (учитель – ученик – родители – коллеги – руково-
дство), нехватка времени, постоянно присутствующая социальная оценка и 
др. [8, с. 57]. 

Автором работы [6] показано, что матрица трудовых обязанностей и 
функций преподавателя вуза, в рамках укрупненных трудовых функций 
профессиональной деятельности (научно-исследовательской, контактной, 
учебно-методической работы, организационно-методической работы), на-
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считывает 14 бизнес-процессов. Исследования в определении временных 
трудозатрат на выполнение этих функций показали, что в современных ус-
ловиях деятельность преподавателя вуза в основном носит учебно-методи-
ческой характер (подготовка к занятиям, разработка учебно-методической 
документации, в том числе оцифровка и работа в информационной образо-
вательной среде). В настоящий момент во многом изменилось содержание 
учебно-методической работы, на фоне увеличения формализации деятель-
ности снижается качество содержательной составляющей. У преподавате-
лей наблюдается неудовлетворенность результатами своего труда, возни-
кает чувство вины перед собой, студентами, коллегами за то, что не хва-
тает времени на качественное выполнение всех функций. Все это в итоге 
способствует развитию профессиональных деформаций. 

В эпоху цифровизации образования традиционные функции педа-
гога, как «носителя знаний», утрачивают свою значимость. В то же время 
на первый план выходят функции: проектирования (форм, методов обуче-
ния, средств оценивания, сценариев учебных занятий с использованием 
цифровых технологий); организации (деятельности обучающихся в цифро-
вой образовательной среде); управления и интеграции. 

Все это требует от педагогов не только иных подходов и форм ра-
боты с обучающимися, цифровой грамотности, способности создавать и 
применять контент посредством цифровых технологий, но и другой мен-
тальности [4]. 

В. И. Блинов и др. [2] отмечают психологическую и содержательно-
деятельностную неготовность преподавателей к быстрому отказу от тра-
диционных педагогических подходов и методов обучения, к работе в усло-
виях цифрового образовательного процесса. Чаще всего наблюдается под-
мена цифровизации образования оцифровкой традиционных дидактиче-
ских элементов образовательного процесса. При этом, педагог все больше 
самоустраняется из учебного процесса, доверяя возможностям оцифрован-
ного учебника и тем самым освобождая свое место компьютеру.  В итоге 
теряется гуманистическая составляющая процесса обучения, что отрица-
тельно сказывается как на ученике, так и на преподавателе.  

Все это способствует быстрому развитию профессиональных дефор-
маций: у педагогов наблюдаются неудовлетворенность работой, потеря 
профессиональной идентичности, снижение мотивации к осуществлению 
профессиональной деятельности и т.п, 
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Э. Э. Сыманюк в своей работе указывает на то, что одним из средств 
профилактики и коррекции профессиональной деформации является по-
вышение психолого-педагогической компетентности педагогов [7]. 

Для снижения риска развития у педагогов профессиональных де-
формаций, связанных с переходом на цифровизацию образовательного 
процесса, необходима разработка комплекса мероприятий, в число кото-
рых можно отнести следующие: 

‒ рассматривать «оцифрованную» дидактику как переходный этап 
к цифровым средствам обучения, таким как информационно-коммуника-
ционные технологии, метапедагогические технологии; 

‒ использовать в работе гибкую комбинацию цифровых, матери-
альных и педагогических технологий; 

‒ введение новой педагогической профессии – методиста-архитек-
тора цифровых средств обучения позволит повысить качество продвигае-
мых цифровых продуктов и снизить нагрузку на преподавателя-предмет-
ника [2]. 

В требованиях профессионального стандарта «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» [5] заложены положения, в соответствии 
с которыми преподаватель вуза должен иметь необходимые знания и уме-
ния по использованию дистанционных образовательных технологий, ин-
формационно-коммуникационных технологий, электронных образователь-
ных и информационных ресурсов. 

В связи с этим необходимо систематически организовать повышение 
квалификации преподавателей с целью формирования у них новых компе-
тенций, которые будут обеспечивать готовность к работе в условиях циф-
рового образовательного процесса. 
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