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требованиям профессионального образования, повышая его каче-
ство и обеспечивая модернизацию. 
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Abstract. The article discusses the features of the pedagogical con-
sciousness of the teacher. The dependence of the development of peda-
gogical consciousness on external conditions that interact with internal 
ones is emphasized.

Проблема педагогического сознания была обозначена во вто-
рой половине XX века [2, 6]. Оно рассматривается как соци-
альный и индивидуально-личностный феномен. Современных 
исследователей интересует главным образом педагогическое со-
знание профессионалов, которое нуждается в становлении и по-
следующем развитии.

Так, Н. С. Гуслякова полагает, что «профессиональное созна-
ние будущего учителя представляет собой взаимосвязь структур-
ных компонентов когнитивной, аффективной и поведенческой 
сфер, проявляющихся и развивающихся в профессиональной де-
ятельности и во взаимоотношениях с другими субъектами под 
влиянием таких механизмов, как педагогическая установка, про-
фессиональная самооценка, рефлексия, целеполагание, профес-
сиональная адаптация» [3, с. 39]. Е. Е. Витрук, А. К. Коллегов 
рассматривают профессионально-педагогическое сознание как 
«сложное, интегральное, многостороннее, многоуровневое отра-
жение и преобразование психологических, профессиональных, 
личностных характеристик учителя, которые необходимо влияют 
на характер педагогического взаимодействия и эффективность об-
разовательного процесса в целом» [1, с. 28]. 

Справочные издания утверждают, что педагогическое созна-
ние – «совокупность знаний и ценностных установок учителя, 
определяющая характер всей его педагогической деятельности 
и отношений к профессии и детям» [4, с. 314], «способность к вос-
приятию, пониманию и осмыслению образовательного процесса 
и себя в этом процессе, к определению совокупности условий, ко-
торые обеспечивают процессы обучения и воспитания на уровне, 
отвечающем социальным потребностям, к направлению действий 
для создания таких условий» [7, с. 210].

Прежде чем перейти к дальнейшему рассмотрению, отме-
тим, что в психологии сознание трактуется как специфическая 
форма отражения объективной действительности представляет 
собой «единство переживания и знания», содержание и смысл 
которого «определяется контекстом жизни – реальными жиз-
ненными отношениями, в которые включен человек, его делами 
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и поступками» [8, с. 24–25]. Составными частями сознания 
являются чувственное содержание, значение и смысл [5]. Чув-
ственное содержание (ощущения, чувствования, образы вос-
приятия, представления) «образует основу и условие всякого 
сознания» [5, с. 245]. Значение представляет собой «отражение 
действительности независимо от индивидуального, личностно-
го отношения к ней человека» [5, с. 242], личностный смысл 
«выражает именно его отношение к осознаваемым объектив-
ным явлениям» [5, с. 244]. 

На развитие педагогического сознания напрямую влияют 
внешние условия. Они могут быть глобальными и локальными. 
К глобальным отнесем социальные трансформации, которые 
способны привести к возникновению противоречия между сфор-
мировавшимися у педагога смыслами и отношениями, составля-
ющими педагогическое сознание, и новой реальностью. Деак-
туализация имеющейся у педагога системы ценностей, которую 
он считал эффективной, приводит к необходимости приступить 
к формированию новой. В случае ее резкого контраста со сло-
жившимися у учителя представлениями о его месте в образова-
тельном процессе, оптимальном характере взаимодействия с об-
учающимися возможны снижение мотивации, утрата целевых 
ориентиров, погружение в затяжную борьбу мотивов и внутри-
личностные конфликты. 

К внешним условиям глобального масштаба отнесем также от-
ношение общества к образованию, педагогической деятельности и 
лицам, ее осуществляющим. Это отношение, которое может раз-
личаться на разных этапах профессионального развития педагога, 
интериоризируется им и отражается на его профессиональной де-
ятельности, формируя личностные смыслы. 

К локальным условиям, влияющим на развитие педагогиче-
ского сознания, отнесем: тип учебного заведения и его культур-
но-образовательную среду; контингент учащихся; характер адми-
нистрирования; карьерные передвижения учителя. 

Подробнее рассмотрим последнее из условий. Педагогиче-
ское сознание каждого профессионала более или менее адапти-
ровано к работе в конкретных обстоятельствах. Карьерные пе-
редвижения нередко приводят к необходимости трансформаций 
в сознании педагога. Так, переход из среднего общеобразова-
тельного учреждения в высшее требует пересмотра подходов 
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к методике преподавания в условиях лекционно-семинарской си-
стемы. Какие-то коррективы потребуются и в связи с переходом 
из общеобразовательной школы в лицей или гимназию. Педагог, 
делающий это по своей воле, заранее осмысливает масштаб вста-
ющих перед ним задач и вносит изменения в сложившиеся у него 
способы деятельности, если в этом возникает необходимость, 
не погружаясь при этом в затяжную борьбу мотивов. Гибкость, 
способность к изменениям определяются обстоятельствами, 
в которых проходило становление педагога, чертами его характе-
ра, субъективно установленными границами между приемлемым 
и неприемлемым. 

При благоприятно складывающихся обстоятельствах пе-
дагогическая деятельность осуществляется последовательно 
и целенаправленно на основе научно обоснованных законов 
и закономерностей и в конечном итоге завершается заплани-
рованным результатом. Такой вариант может быть определен 
как гармоничный.

Вместе с тем педагогическая деятельность может осущест-
вляться в условиях ослабления или, напротив, чрезмерного уси-
ления когнитивного, эмоционального, волевого начал педагоги-
ческого сознания, что дисгармонизирует ее. Так, уменьшение 
волевого начала приводит к тому, что она становится непоследо-
вательной, скорее реактивной, чем основанной на прогнозе. Пе-
дагогическая деятельность может осуществляться также в усло-
виях когнитивного диссонанса, когда педагог действует не так, 
как следовало бы, поскольку к этому его вынуждают внешние об-
стоятельства. Это отрицательно сказывается на психологическом 
состоянии педагога, действующего вопреки собственным прин-
ципам, приносящего в жертву свои убеждения ради сохранения 
чужого призрачного благополучия. 

Невозможность действовать на основе сложившихся прин-
ципов вынуждает педагога искать этому обоснование, нагро-
мождение которых в конечном итоге приводит к размыванию 
позиции. Требования повышенной компромиссности, за кото-
рыми подчас скрывается сдача позиций, может привести к та-
кому уровню дисбаланса в профессиональном сознании педа-
гога, что он утрачивает ориентиры, после чего единственным 
выходом из создавшейся ситуации видит поиск для себя иных 
сфер применения.
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Неудовлетворенность педагога своим положением может спро-
воцировать не только его выход из системы, но и духовную ми-
грацию. Последнее означает, что, оставаясь в системе, он находит 
способы своей актуализации за ее пределами. Такое положение 
дел ослабляет систему, порождает апатию, лояльность, гранича-
щую с безразличием, что снижает качество образования, уменьша-
ет его конкурентоспособность и в то же время повышает уязви-
мость перед внешними и внутренними воздействиями.

Итак, на формирование педагогического сознания влияют внеш-
ние условия, глобальные и локальные, которые вступают во взаимо-
действие с внутренними. Это способствует возникновению множе-
ства вариантов развития, каждый из которых является уникальной 
комбинацией индивидуальных представлений о целях образования 
и способах их достижения, ценностных ориентиров и рефлексий, 
детерминирующих отношение учителя к профессиональной дея-
тельности и понимание им своей миссии в современном обществе. 
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