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Целью настоящей статьи является анализ социальных факторов формирования профессиональных деформаций 
и профессиональных деструкций деятельности преподавателей вузов, наиболее яркое проявление которых про-
изошло на фоне реформ российской системы высшего образования с начала 2000-х годов. Объект исследова-
ния – профессиональная деятельность преподавателей вузов. Предмет – профессиональная деформация дея-
тельности и личности преподавателей вузов под влиянием социальных изменений в системе высшего образова-
ния на фоне реформ. Эти тенденции находят отражение в исследовательском поле профессиональных деструк-
ций, профдеформаций личности и деятельности преподавателей вузов. Результаты. В ходе анализа выявлено, 
что факторами деструктивных процессов в профессиональной деятельности преподавателей вузов являются: 
введение эффективного контракта; обязательность критерия публикационной активности и наукометрических 
показателей; обязательность показателя деятельности вуза и его подразделений «число иностранных студен-
тов»; структурные изменения академического сообщества: значительный рост численности административных 
работников на всех уровнях управления на фоне сокращения численности профессорско-преподавательского 
состава; изменение качественных характеристик группы управленцев; наличие ресурсных дефицитов, в том 
числе средств для проведения научных исследований; дистанцированность и кризис доверия между вузовскими 
общностями — студентами, преподавателями и управленцами; падение престижа высшего образования на фоне 
его массовизации; формирование парадоксальной мотивации обучения студентов. Выводы. Определено, что 
деформируются и понимание, и механизм достижения профессиональной успешности преподавателя вуза: 
внешняя успешность (ожидаемая результативность) имеет очень высокую цену: она достигается за счет редук-
ции внутренней успешности. Вследствие невозможности актуализации своего профессионализма, специалист 
начинает дистанцироваться, отгораживаться от истинных (личностных, субъективных, интериоризированных) 
профессиональных ценностей, чтобы избежать ценностного конфликта. Начинает применять приспособитель-
ные имитационные практики, являющие собой деструктивное профессиональное поведение. Проявлениями 
описанных деструкций в итоге выступают: превалирование внешних (формальных) показателей успешности 
над содержательными, внутренними, личностными; редукция требований к себе как профессионалу; редукция 
требований к своей профессиональной деятельности; пересмотр профессиональных ценностей; «компромисс-
ные стратегии» и др. 
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Введение. Базовые теоретические основания 
 

Исследовательский интерес ученых [1] к проблеме профессиональной успешности, возникший в 
научном поле в середине 20 века, не только не теряет своей социальной значимости, но и получает в 
наше время новые векторы развития, приобретает новое содержание. В современных жизненных реа-
лиях направленность личности на завоевание успеха многими учеными рассматривается как важный 
фактор достижения стабильности общества в целом и как значимое условие личностного развития. 

Само понятие «успешность» неоднозначно. Главным образом, оно понимается как продуктив-
ность, производительность труда, качество продукции, скорость, основывающиеся на способностях 
работника и системе его отношений [2].  

Профессиональная успешность личности предполагает наличие обратной связи, которая прояв-
ляется в подтверждении (или отрицании) этой успешности. Она может выступать в виде оценок 
окружающими результатов и способов активности личности, в виде обращенности к личности ожи-
даний, требований, отношений, а также в виде её самооценок и формируемого на их основе самоот-
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ношения (К. А. Абульханова-Славская [3, с. 284–287], А. В. Брушлинский, А. Н. Леонтьев, В. А. Пет-
ровский, и др.).  

Теоретический анализ работ по профессиональной успешности (В. А. Бодров, Е. А. Климов, 
О. Н. Родина [4], А. К. Маркова, А. К. Осницкий, Э. Ф. Зеер, и др.) позволяет выделить два рода кри-
териев ее оценки: внешние (предъявляемые сторонними наблюдателями, результативность работы; 
эффективность взаимопонимания и взаимодействия с людьми в процессе труда; инициативность в 
деятельности, измеряют эффективность профессиональной деятельности) и внутренние (удовлетво-
ренность субъекта труда своей профессиональной деятельностью, складываются в результате сопо-
ставления факторов внешней оценки и получаемого вознаграждения за труд).  

Б. Г. Ананьев писал о том, что «в качестве предпосылок успешности какой-либо деятельности 
надо рассматривать не только сумму необходимых свойств, а определенную структуру способностей и 
одаренности, сенсомоторики, мнемических, логических, эмоционально-волевых и других компонентов, 
неравномерно и своеобразно развивающихся в различных видах деятельности человека» [5, с. 15]. 
Связь профессиональной успешности и профпригодности, по мнению В. А. Бодрова, состоит в том, что 
вторая представляет собой совокупность исходных индивидуальных качеств человека, предопределя-
ющих успешность в конкретной деятельности (или классу деятельностей) [6, с. 6].  

В. А. Толочек [7, с. 20-38] предлагал оценивать профессиональную успешность по прямым по-
казателям эффективности (качество и производительность, отраженные в документах); с учетом ад-
министративных актов, фиксирующих дисциплинарные взыскания, продвижения по службе в соот-
ветствии с экспертной оценкой деятельности работника (руководителями, коллегами, клиентами и 
др.); а также по оценкам эффективности самих субъектов труда.  

Если проводить связь между успешностью профессиональной деятельности и трудовым пове-
дением, то следует обратиться к тезису С. Л. Рубинштейна о том, что поведение в психологии трак-
туется как внешняя, видимая форма проявления деятельности [8, с. 9]. Трудовое поведение – одна из 
модификаций социального поведения, его ключевой характеристикой является обусловленность со-
циально-экономическими факторами, а также морально-нравственными нормами, поддерживаемыми 
в данном сообществе [9].  
 
О реформировании и методологических основаниях анализа 
 

Как известно, в России после экономического кризиса с начала 2000-х актуализировалась необ-
ходимость реформирования [9, с. 15] в различных сферах. Начали разрабатываться административ-
ные реформы, реформы здравоохранения, АПК, жилищно-коммунального комплекса, реформы в си-
стеме образования. Подчеркнем, что успех реформ в социальной сфере зависит от трех важнейших 
составляющих: концепции реформы; качества работы реализующих ее организационных структур и 
установок, затрагиваемых реформой социальных групп. При этом последние выступают и объектом 
политики государства, и ее субъектом, проводником этой политики. 

Целью настоящей статьи является анализ социальных факторов формирования профессиональ-
ных деформаций и профессиональных деструкций деятельности преподавателей вузов, наиболее яр-
кое проявление которых на фоне реформ российской системы высшего образования прослеживается 
с начала 2000-х годов. Объект исследования – профессиональная деятельность преподавателей вузов. 
Предмет – профессиональная деформация деятельности и личности преподавателей вузов под влия-
нием социальных изменений в системе высшего образования на фоне реформ. 

Положения теории высокого модернизма и концепции «метис» Дж. Скотта дают объяснение 
одной из причин неудачных попыток проведения государством реформ в различных областях: при 
подготовке изменений зачастую пренебрегают местным практическим опытом, от которого может 
зависеть успех проведения реформы в целом. Система игнорирует возможные стратегии сопротивле-
ния работников грядущим переменам, многие из которых носят неосознанный характер [10, с. 498]. 

Конечно, можно согласиться с тем, что длительный процесс реформирования, например, си-
стемы высшего образования в первую очередь обусловлен сложностью самого объекта [11]. С другой 
стороны, мы можем уже сегодня говорить о непродуманности реформы: в 2003 г. Россия присоеди-
няется к Болонскому процессу, происходит переход на двух-, позже - трехуровневую систему образо-
вания. При этом ломаются традиции, в жертву приносится содержание и качество подготовки вы-
пускников, а в 2023 г. Россия отказывается от Болонской системы, и начинается пилотный проект по 
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изменению уровней профессионального образования [12]: предполагается, что теперь будут базовое 
и специализированное высшее образование. 
 
Профессиональные личностные деформации, профессиональные деструкции и типологии  
аномалий в высшей школе 
 

Можно согласиться с отечественным философом В.В. Мироновым, что «реформа, которая 
длится слишком долго, неизбежно превращается в свою противоположность» [11, с. 3]. Череда этих 
реформ привела к формированию такого социального явления, которое в работах различных авторов 
получает разные названия: социальная травма [13, 14], имитации [15], аномалии [16], мететические 
(приспособительные) практики [17-21], профессиональный маргинализм [22], теневые функции про-
фессии [23] и др. Эти тенденции свидетельствуют о том, что профессиональная успешность сегодня 
трансформируется, актуализируясь в большом исследовательском поле профессиональных деформа-
ций личности и деятельности, а также профессиональных деструкций [24]. 

П. А. Сорокин писал, что профессиональные акты «поистине преобразуют человека по своему 
образу и подобию, деформируют его всесторонне, и тем сильнее, чем, при прочих равных, он дольше 
выполняет эти профессиональные акты, чем специфичнее последние, чем больших усилий и приспо-
собления требуют они для успешного выполнения от соответствующего профессионала» [25, с. 399]. 
А. К. Маркова под профессиональной деформацией личности понимает ряд явлений: нарушение уже 
усвоенных способов деятельности; разрушение сформированных профессиональных качеств; появ-
ление стереотипов профессионального поведения и психологических барьеров при освоении новых 
профессиональных технологий [26, с. 147-162]. С. А. Дружилов считает, что при профессиональных 
деформациях происходят искажения структуры деятельности или свойств личности. В то же время 
профессиональная деструкция предполагает уже разрушение (либо деструктивное построение) струк-
туры деятельности (изменение ее направленности на иные цели и результаты) или личности (ориен-
тация на противоположные трудовые и жизненные ценности) [27].  

Эвристическое значение для реализации нашей цели имеет, с нашей точки зрения, подход, реа-
лизуемый Г. Е. Зборовским, П. А. Амбаровой [15], которые разработали типологию аномалий, под 
которым они понимают нарушения содержательного, структурного и функционального характера, 
вызванные рассогласованием действий и взаимодействий в вузах с фундаментальными нормами, ре-
гулирующими отношения в высшей школе. Рассмотрим выделенные авторами аномалии, проявляю-
щиеся на различных уровнях: в группе управленцев, студентов и преподавателей. 
 
Общие аномалии участников образовательного взаимодействия в вузе 
 

Общими аномалиями для всех трех социальных групп – акторов образовательного процесса в 
вузе – выступают следующие. Прежде всего, это аномалии - действия, в результате которых реальные 
смыслы и значения образовательных, научных, управленческих процессов и взаимодействий подме-
няются и искажаются формальным их воспроизведением. Расхожая формула имитации, широко рас-
пространенная в вузах, – «студенты делают вид, что учатся, преподаватели – что учат, а управленцы 
– что все идет нормально». Еще один вид аномалий, концептуализируемый исследователями, – «сту-
дентосбережение». Это политика управления вузом и вытекающая из нее совокупность педагогиче-
ских практик (имитационных – прим. автора) сохранения студенческого контингента «любой ценой». 
В основе аномалии лежит принцип подушевого финансирования [28] вузов. Неуспешные студентов 
осознают, что не будут отчислены и смогут дойти до получения диплома. Практика показывает, что, 
как правило, преподаватели (чтобы не вступать с конфликт с администрацией) прилагают огромные 
усилия, чтобы довести таких студентов хотя бы до минимально удовлетворительного знания по их 
дисциплине. С другой стороны, мы имеем дело с профессиональной деструкцией, когда в силу уста-
лости и неимоверного напряжения, отсутствия времени (с учетом академических нагрузок), профес-
сионального выгорания преподаватели идут по пути академического оппортунизма – закрывают гла-
за на паразитический стиль учебной работы студентов, их недоработки и нежелание учиться. В ре-
зультате общество получает откровенно некачественных специалистов, которые плохо работают. 
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Аномалии в системе вузовского управления 
 

Вторая группа аномалий актуализируется на уровне вузовского менеджмента. В нее авторы 
включают «искусственное завышение рейтингов». Мировая история рейтингов университетов ведет 
своей начало с 1983 г., когда журнал US News and World Report начал публиковать ежегодные рей-
тинги «Лучшие колледжи Америки. В России соотнесение показателей деятельности вузов начинает-
ся с 2003 г. – с момента присоединения к Болонскому процессу, и практически в это же время появи-
лись свои, национальные, рейтинги. В течение уже 20-ти лет в системе высшего образования разво-
рачивается «Игра с системой рейтингов», которая представляет собой направление работы вузовско-
го менеджмента, включающее в себя манипуляции с показателями деятельности университетов, по-
купку публикаций с зарубежными исследователями, приглашение ведущих мировых ученых, «помо-
гающих» осваивать бюджет, академическую псевдо-мобильность; маскировку образовательной не-
успешности иностранных студентов путем установления «специализированных» вступительных ис-
пытаний и требований (в том числе, к уровню их языковой подготовки) к их результатам обучения; 
«фиктивность конкурсных процедур на выборах управленческих кадров и профессорско-
преподавательского состава и др. 

Г. Е. Зборовский и П. А. Амбарова выделяют «токсичный» менеджмент, использующий разные 
формы прессинга (боссинга, мобинга), манипуляций через страх увольнений под прикрытием заботы 
о сохранении уровня заработной платы оставшихся кадров [15], введения «местечковых» показателей 
эффективности, основывающихся не на содержательных критериях, а на решении частных кадровых 
проблем, дробление ставок с целью выполнения требования размера зарплаты преподавателей не ни-
же 200 % от средней заработной платы по региону и др. 

Распространенным явлением сегодня выступают стратегии управления, основанные на ритори-
ческой коллегиальности, создании благоприятного впечатления, формировании внутригрупповой ло-
яльности и дискуссий по поводу решений, механизмов контроля за повесткой дня. 

Одной из проблем университетов сегодня, с точки зрения Л. Сурата, является также распро-
странение так называемой филистерской культуры, обозначенной в одном из своих эссе Ф. Ницше 
[38, с. 23-25]. Суть филистерской культуры состоит в непоколебимом стремлении сохранить все как 
есть, по-старому, любые инициативы и нововведения подвергаются «отмене», игнорируются или ти-
хо саботируются [39]. 
 
Аномалии в студенческой среде 
 

Вторая группа аномалий имеет свое распространение в группе студенчества. В нее входит 
стремление обучающихся представить чужой результат в качестве собственного: списывание, плаги-
ат, искажение данных, ссылок на источники. Исследования показали: все виды академического мо-
шенничества имеют общую природу – подмену целерациональной деятельности (по М. Веберу) её 
симулякрами, эрзацами, придуманными копиями, которые должны быть похожи на подлинные соб-
ственные результативные практики, и поэтому должны убеждать в справедливости квалификацион-
ных притязаний студента. Еще одна аномалия, распространенная в студенческой среде, – «парадок-
сальная мотивация», характерная, как правило, для студентов-троечников, характеризующихся низ-
ким уровнем образовательной, профессиональной и карьерной мотивации, которые успешно имити-
рует свою учебную деятельность, «присутствуя, на учась» [15]. Потеря изначальной сущности волон-
тёрской деятельности раскрывает содержание аномалии «суррогатное волонтёрство», когда исчезает 
гуманистический, добровольный характер такой активности. Сегодня за участие в волонтёрстве дают 
дополнительные баллы при поступлении в вуз. 
 
Социальные факторы профессиональной деформации преподавателей вузов  
 

Особое внимание уделим аномалиям в группе преподавателей, которые выступают социальны-
ми факторами деформации профессиональной деятельности группы научно-педагогических работни-
ков, искажающими смыслы и содержание их труда. 

Исследование М. В. Шманцарь доказало, что из трех основных моделей поведения преподава-
телей в ситуации неопределенности, формирующейся в ситуации перманентной трансформации рос-
сийского образования – оперативная корректировка профессиональной деятельности в соответствии 
с новыми требованиями; формальное принятие изменений, ведущее к скрытому воспроизводству 
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прежних стереотипов работы; открытое сопротивление изменениям – вторая имеет доминирующее 
значение [29, с.11].  

Значимой точкой отсчета, с нашей точки зрения, в формировании подобного рода профессио-
нальных искажений и аномалий также стало внедрение эффективного контракта в вузах. Этапами ин-
ституциализации эффективного контракта в академической профессии стали: 2006 г.– введение Прика-
зом Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России и РАН эффективного контракта; 2010 г. – от-
мена этого приказа; а в 2012 г. – актуализация и обоснование условий реализации эффективного кон-
тракта в Указе Президента РФ “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” 
происходит; 2013 г. – утверждение механизмов действия эффективного контракта Приказом Минтруда 
России «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государ-
ственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта».  

Таким образом, происходит смещение акцента именно на переменную составляющую зарплаты 
преподавателей вузов. А применительно к профессиям, требующим высокой квалификации и творче-
ского начала, по мнению О. А. Александровой и Н. С. Файман, именно базовый оклад должен выпол-
нять воспроизводственную функцию [30]. Иначе говоря, такой работник не должен быть вынужден-
ным концентрироваться не на своих основных функциях и профессиональном развитии, а на том, как 
получить надбавки. Такая ситуация приводит к усиливающейся прекаризации труда преподавателей 
вузов, которые в условиях конкуренции за рабочие места всё чаще оказываются в описанной А. Гор-
цем «ловушке самоэксплуатации»: не сдерживаемые в отличие от работодателей  трудовым законо-
дательством, они всё нещадней сами эксплуатируют себя, своё время и свои ресурсы [31]. Однако 
исследования показывают, что распространение в сфере науки и образования феномена неустойчивой 
занятости в основном не дают ожидаемых эффектов, касающихся качества и производительности 
научного и педагогического труда. Напротив, характерная для многих учёных и преподавателей ра-
бота на износ, усталость от непосильных, а иногда и абсурдных требований ведёт к профессиональ-
ному выгоранию со всеми последствиями для качества работы, что создаёт дополнительный психо-
логический дискомфорт у тех, кто привык работать с полной отдачей [30]. 

Таким образом, начиная с 2012 г., для того, чтобы выполнить условия эффективного контракта 
и получить надбавки к окладам, преподаватели, кроме своей основной – учебной – деятельности 
должны увеличивать свою публикационную (научную) активность. Рост публикационной активности 
российских преподавателей в научных журналах, индексируемых в WоS и Scopus, удваивается имен-
но в этот период [32]. Если ранее выполнение этого показателя, скорее, было элементом профессио-
нального престижа преподавателей, то теперь становится обязательным. 

В повседневную профессиональную деятельность преподавателей входят «опривыченные» си-
мулякры публикационной активности или, как их называет Дж. Скотт, приспособительные (метети-
ческие) практики: 

– дробление имеющегося исследовательского материала на части с целью увеличения числа 
публикаций; 

– договоренности о взаимном цитировании, обращение к услугам специальных фирм в интер-
нете для поддержания и формирования высокого импакт-фактора;   

– соавторство с ученым, уже имеющим высокий импакт-фактор («эффект Матфея» (описанный 
Р. Мёртоном [33], согласно которому легко цитируют «брендовых» ученых, а ценный текст, написан-
ный пока еще безвестным автором, может быть проигнорирован научным сообществом); 

– сотрудничество с группой, уже признанной профессиональным сообществом; 
– массовые публикации в низкорейтинговых журналах; 
– «покупка» публикаций в высокорейтинговых журналах (желательно в верхних квартилях), 

когда ученым, в том числе иностранным, за добавку аффилиации организации предлагают опреде-
ленные бонусы, в том числе и финансовые, и др. 

Однако идея о том, что количество публикаций или количество цитирований могут стать надеж-
ными показателями научного труда, утопична. Например, в области физики известно такое явление, как 
«спящая красавица» [34; 35] – статьи, получившие признание через десять и более лет после опублико-
вания. Такие тексты опережают время, начинают цитироваться лишь через несколько десятков лет по-
сле выхода, когда появляются, например, достаточные экспериментальные возможности.  

Еще одна аномалия в сфере педагогического труда выражается в избегании обсуждения с кол-
легами и администрацией фактов академической нечестности студентов при стойком негативном от-
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ношении преподавателей к подобным явлениям. «Преподаватели предпочитают иметь дело со случа-
ями студенческого обмана самостоятельно, без вмешательства руководства из-за дефицита времени и 
опасений отсутствия должной институциональной поддержки их усилий» [15]. 

Иллюстрацией развивающейся прекарности вступает еще один вид аномалий – академический 
гострайтинг – деятельность в сфере услуг, связанная с подготовкой на заказ, куплей-продажей учеб-
но-научных и научных текстов (контрольных, курсовых, дипломных работ, магистерских, кандидат-
ских, докторских диссертаций, статей, монографий). Причиной распространения гострайтинга явля-
ется отсутствие у участников этого процесса различного рода ресурсов (времени, знаний, способно-
стей, мотивации и др.), необходимых для выполнения требования повышения академической актив-
ности. Гострайтинг предоставляет возможность доступной подработки преподавателей в ситуации 
низкой оплаты труда, при принудительном переводе на низкие доли ставок, «полном произволе в 
зарплатных выплатах: возможность через стимулирование платить сотрудникам одной должности 
зарплату с разницей в разы» [36].  

Также многими исследователями отмечается низкая удовлетворенность работой, связанная с 
«запредельным возрастанием потоков традиционного «никому не нужного бумагооборота» и более 
современного «файлооборота» при снижении качества исполнения документов, «высокая нагрузка 
преподавателей» [37].  

Издержками, также приводящими к деформации профессиональной деятельности преподавате-
лей, является спровоцированная новыми условиями атмосфера постоянной спешки и неравномерно-
сти поступающих профессиональных задач, негативно отражающаяся на взаимодействии с коллегами 
и на общей продуктивности труда [36]. 

На основе интервью, проведённых с преподавателями и студентами московских вузов, выявле-
ны различные виды приспособительных практик: монологичные лекции; приём экзамена или зачёта 
по непрочитанному курсу; замена лекционного или практического занятия рассказами историй из 
собственной жизни; имитация проверки знаний и др. [15, с. 97].  

 
Полученные результаты  
 

Наше качественное социологическое исследование [21] показало, что наблюдается изменение 
мотивационной структуры деятельности преподавателя, что влечет за собой деформацию содержа-
тельной, познавательной, творческой стороны деятельности. Самосохранительный мотив, приспо-
собление к новым условиям отодвигают на второй план традиционно важные аспекты педагогическо-
го труда. Деформируются, в итоге, и понимание, и сам механизм достижения успешности професси-
ональной деятельности преподавателя: внешняя успешность (ожидаемая результативность: высокие 
показатели публикационной активности, высокие оценки на экзаменационных сессиях и успешно 
защищенные ВКР и др.) имеет очень высокую цену: она достигается за счет редукции внутренней 
успешности. Вследствие невозможности (в силу внешних обстоятельств) актуализации своего про-
фессионализма, специалист начинает дистанцироваться, отгораживаться от истинных (личностных, 
субъективных, интериоризированных) профессиональных ценностей, дабы избежать ценностного 
конфликта, начинает применять приспособительные имитационные практики, являющие собой де-
структивное профессиональное поведение. 

Проявлениями описанных профессиональных деструкций в итоге выступают: превалирование 
внешних (формальных) показателей успешности над содержательными, внутренними, личностными; 
редукция требований к себе как профессионалу; редукция требований к своей профессиональной де-
ятельности; пересмотр профессиональных ценностей; «компромиссные стратегии» и др. 
 
Основные выводы 
 

Факторами серьезных деструктивных процессов в профессиональной деятельности научно-
педагогического сообщества стали институциональные и структурные изменения в системе высшего 
образования: введение эффективного контракта; обязательность критерия публикационной активно-
сти и наукометрических показателей; обязательность показателя деятельности вуза и его подразделе-
ний «число иностранных студентов»; структурные изменения академического сообщества: значи-
тельный рост численности административных работников на всех уровнях управления на фоне со-
кращения численности профессорско-преподавательского состава; изменение качественных характе-
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ристик группы управленцев, заметно пополнившейся чиновниками и представителями бизнес-
структур (так называемыми эффективными менеджерами); наличие ресурсных дефицитов, прежде 
всего, времени, необходимого для выполнения всё возрастающей нагрузки, финансовых средств для 
проведения качественных научных исследований (в частности, ликвидирован РФФИ как один из 
наиболее массовых и доступных для рядовых преподавателей источников научного финансирова-
ния); дистанцированность и кризис доверия между вузовскими общностями – студентами, препода-
вателями и управленцами; падение престижа высшего образования на фоне его массовизации; фор-
мирование парадоксальной мотивации обучения студентов, превалирование внешних, формальных 
мотивов над внутренними, содержательными, познавательными. 

Описанная ситуация и результаты исследований свидетельствуют о необходимости проведения 
системных преобразований как на уровне образовательных организаций, так и всей системы высшего 
образования. 
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The purpose of this article is to analyze the social factors in the formation of professional deformations and professional 
destruction of university teachers’ activity, the most striking manifestation of which occurred against the background of 
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reforms of the Russian higher education system since the early 2000s. The object of the study is the professional activi-
ty of university teachers. The subject is the professional deformation of university teachers’ activity and personality 
under the influence of social changes in the higher education system against the backdrop of reforms. These trends are 
reflected in the research field of professional destruction, professional deformations of personality and the activities of 
university teachers. The analysis revealed that the factors of destructive processes in the professional activities of uni-
versity teachers are: the introduction of an effective contract; mandatory criteria for publication activity and scientomet-
ric indicators; mandatory performance indicator of the university and its divisions – “number of foreign students”; 
structural changes in the academic community: a significant increase in the number of administrative workers at all lev-
els of management against the backdrop of a reduction in the number of teaching staff; changes in the quality character-
istics of the management group; the presence of resource shortages, including funds for scientific research; distance and 
crisis of trust between university communities - students, teachers and managers; the decline in the prestige of higher 
education against the backdrop of its massification; formation of paradoxical motivation for student learning. It has 
been determined that both the understanding and the mechanism for achieving professional success of a university 
teacher are deformed: external success (expected performance) has a very high price: it is achieved by reducing internal 
success. Due to the impossibility of updating his/her professionalism, the specialist begins to distance himself/herself, to 
fence himself/herself off from true (personal, subjective, internalized) professional values in order to avoid a value con-
flict. He/she begins to use adaptive imitative practices, which are destructive professional behavior. The manifestations 
of the described destructions ultimately include: the prevalence of external (formal) indicators of success over meaning-
ful, internal, personal ones; reduction of requirements for oneself as a professional; reduction of requirements for one’s 
professional activities; revision of professional values; “compromise strategies”, etc. 
 
Keywords: professional success, professional deformations, professional destruction, university teachers, higher education.  
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