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Аннотация. В данной статье проанализировано понятие самосознания личности, в частности определены особенности про-

фессионального самосознания. Более детально рассмотрены возможности формирования профессионального самосознания 

педагогических работников путем использования психологического тренинга. Подчеркивается, что профессиональное самосо-

знание педагогов, его динамику и развитие следует рассматривать через призму целостности личности работников образования 

и учитывать это при организации тренинговой программы. 
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Введение. Особенности развития сферы образования 

на современном этапе требуют высокого уровня про-

фессиональной подготовки педагогов, поэтому важным 

является усиление требований педагога не только к 

своей профессиональной деятельности, но и к себе, 

которое происходит на основе развития и совершен-

ствования его самосознания. В этом контексте приоб-

ретает актуальность вопрос формирования и развития 

профессионального самосознания работников образо-

вания с целью создания условий для становления лич-

ности специалиста, способного успешно осуществлять 

профессиональную деятельность. 

Краткий обзор публикаций по теме. Различные 

аспекты подготовки работников образования находи-

лись в центре внимания многих ученых (О. Абдуллина, 

Э. Гришин, А. Киричук, Н. Кузьмина, А. Мороз, 

Д. Николенко, И. Синица, А. Щербаков и др.). В част-

ности, проводились исследования особенностей влия-

ния взаимодействия участников педагогического про-

цесса на их личностное развитие (С. Максименко, 

К. Седых, Н. Чепелева и др.), психологической струк-

туры личности и деятельности учителя, совершенство-

вания психолого-педагогической подготовки будущего 

педагога (В. Кан-Калик, В. Крутецкий, Ю. Кулюткин, 

А. Маркова и др.). 

Значительный вклад в развитие проблемы формиро-

вания самосознания личности, в частности, профессио-

нального самосознания, сделали Б. Ананьев, 

М. Бахтин, Л. Выготский, М. Каган, А. Леонтьев и 

другие. Методологические аспекты профессионального 

самосознания исследовали в своих работах 

К. Абульханова-Славская, Р. Бернс, А. Петровский, 

К. Роджерс, В. Слободчиков, В. Столин и др. Проблема 

формирования профессионального самосознания ра-

ботников образования поднималась в исследованиях 

И. Вачкова, Е. Климова, В. Козиева, А. Марковой, 

Л. Митиной, В. Панка, В. Семиченко и др., которые 

рассматривали содержание данного феномена, его 

структуру, причины и предпосылки формирования 

профессионального самосознания специалиста. 

Однако анализ научных работ показал, что хотя во-

просы развития профессионального самосознания 

будущих педагогов и были предметом специальных 

исследований, эта проблема не теряет своей актуально-

сти. 

Цель статьи — определить сущность профессио-

нального самосознания личности и проанализировать 

особенности ее развития в будущих педагогов с помо-

щью психологического тренинга. 

Изложение основного материала. Развитие созна-

ния и самосознания человека является одним из основ-

ных процессов в ходе становления его как личности, 

индивидуальности, субъекта деятельности, общения и 

познания. Сознание определяют как высшую, свой-

ственную только человеку и связанную с речью функ-

цию мозга. Ее сущность состоит в общем, оценочном, 

целенаправленном отражении и конструктивно-

творческом преобразовании действительности, предва-

рительном мысленном построении действий и предви-

дении их результатов, в саморегулировании и самокон-

тролировании поведения человека [3]. 

Самосознание — высший уровень развития созна-

ния, основа формирования умственной активности и 

самостоятельности личности в ее суждениях и дей-

ствиях. Самосознание можно определить как образ 

себя и отношение к себе. Эти образы и отношения 

связаны со стремлением к самоизменению, самосовер-

шенствованию. И одной из высших форм самосознания 

человека является попытка найти смысл в собственной 

деятельности, которая часто превращается в попытку 

найти смысл жизни [10]. 

С. Максименко и В. Андриевская определяют само-

сознание как «осознание индивидом себя как субъекта 

жизнетворчества с неповторимыми физическими и 

духовными качествами, потребностями и способно-

стями, носителя интеллекта, чувств и воли, выразителя 

национальной, профессиональной и групповой при-

надлежности в системе общественных отношений» [7, 

с . 11]. 

А. Спиркин фактически отождествляет явления са-

мосознания и самооценки и дает такое определение 

самосознания: «Осознание и оценка человеком своих 

действий и их результатов, мыслей, чувств, морального 

облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, 

целостная оценка самого себя и своего места в жизни. 

Самосознание — конституирующий признак личности, 

формирующийся вместе со становлением последней» 

[13, с. 148]. 

Выделяют три основных компонента самосознания: 

1) когнитивный (познавательный) — система пред-

ставлений и знаний индивида о себе; 2) эмоционально-

оценочный — эмоциональная оценка своих представ-
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лений и знаний индивида о себе, эмоциональное отно-

шение к себе; 3) поведенческий (регулятивный) — все 

те проявления психической активности, в которых 

выступает сознательное регулирование собственных 

действий, поступков, своего отношения к окружающим 

и к самому себе [14; 15]. 

Профессионализация как форма становления субъ-

екта деятельности влияет на все уровни самосознания. 

Профессиональное самосознание является одним из 

важнейших компонентов самосознания человека как 

субъекта деятельности. Формирование профессио-

нального самосознания происходит на фоне социаль-

ного опыта личности с включением этого опыта в про-

фессиональное «Я» личности [5]. 

А. Маркова определяет профессиональное самосо-

знание как комплекс представлений человека о себе 

как профессионале; это целостный образ себя как про-

фессионала, система отношений и установок в отно-

шении себя как профессионала. Это интегративная 

характеристика личности, в которой выделяется: осо-

знание личностью норм, правил, модели своей профес-

сии как эталонов для осознания своих качеств, форми-

руется почва профессионального мировоззрения и 

личная концепция труда; осознание этих качеств у 

других людей, сравнение себя с каким-то профессио-

налом средней квалификации; учет ожиданий и оценка 

себя как профессионала со стороны других людей; 

самооценки личностью своих отдельных сторон по 

когнитивным, эмоциональным и поведенческим крите-

риями; положительное оценивание личностью самой 

себя в целом, определение своих положительных ка-

честв, перспектив создания профессионального «Я» 

[4]. 

В. Козиев, анализируя профессиональное самосо-

знание учителя, рассматривает его как сложный лич-

ностный механизм, который выполняет активную ре-

гулирующую функцию в деятельности учителя, спо-

собствует саморазвитию и сознательному формирова-

нию у него же профессионально значимых качеств 

личности. Автор доказывает наличие связи между 

особенностями самосознания учителя и уровнем его 

педагогического мастерства, делает вывод о необходи-

мости целенаправленного формирования профессио-

нального самосознания педагога [1]. 

В. Саврасов, анализируя особенности развития про-

фессионального самосознания будущего педагога, 

рассматривает ее как следствие осознания студентом 

своих профессионально значимых качеств и приходит 

к выводу, что данный феномен характеризуется тремя 

основными проявлениями: 1) выраженной направлен-

ностью студента, находящегося «на входе» в педагоги-

ческую систему, на педагогическую деятельность; 2) 

овладением студентом понятийным и концептуальным 

аппаратом дисциплин психолого-педагогического цик-

ла, системой профессиональных ценностей в терминах, 

благодаря которым могут быть осознаны свойства и 

особенности собственного «Я» как профессионально 

значимые; 3) практической педагогической деятельно-

стью, педагогической практикой студентов, в ходе 

которой выявляются профессионально важные особен-

ности «Я» будущего учителя, которые могут быть осо-

знаны [11]. 

Структура профессионального самосознания учите-

ля в исследованиях представлена как единство трех 

аспектов: познавательного (самопознание), эмоцио-

нально-ценностного (самооценка), регулятивного (са-

морегуляция), на основе чего определены основные 

компоненты профессионального самосознания буду-

щего педагога. Такими компонентами выступают: 

1) профессиональная установка на педагогическую 

деятельность; 2) наличие потребности в самопознании; 

3) самооценка профессионально значимых качеств; 

4) саморегуляция в решении педагогических задач; 5) 

соответствующие мотивы профессионального самосо-

вершенствования [4; 5; 9]. 

Психологические условия и психологические осо-

бенности профессионального самопознания и само-

оценки будущего учителя были предметом детального 

изучения, однако актуальным остается вопрос форми-

рования и развития профессионального самосознания 

педагогов, использование наиболее эффективных ме-

тодов формирования этого феномена. 

На сегодня в психологии существует большое коли-

чество форм активного обучения, направленных на 

коррекцию и развитие определенных психических 

свойств личности. Одной из таких является психологи-

ческий тренинг — особая форма групповой работы, 

которая развивает новые навыки, помогает овладеть 

другими психологическими возможностями. Особен-

ность тренинга заключается в том, что он учит зани-

мать активную позицию, а усвоение навыков происхо-

дит в процессе деятельности, во время переживания и 

приобретения личного опыта поведения [12]. 

В последнее время тренинг как форма активного 

обучения приобрел широкую популярность. Различают 

тренинг делового общения, тренинг продаж, поведен-

ческий тренинг, тренинг чувствительности, ролевой 

тренинг, видеотренинг и т.п. Вместе с тем понятие 

«тренинг» имеет широкий спектр трактовок. Так, Д. Ли 

определяет групповой тренинг как любой процесс 

приобретения знаний, умений или поведенческих 

навыков, в котором участвуют более двух человек [2]. 

Обычно в психологии тренингом называют система-

тическую тренировку или совершенствование опреде-

ленных навыков и поведения участников тренинга [12]. 

В наше время слово «тренинг» используется доста-

точно широко. Так называют интенсивный курс обуче-

ния, сочетающий краткие теоретические семинары и 

практическую обработку навыков за короткий срок. 

Понятно, что психологический тренинг касается пси-

хологических навыков — саморегуляции, развития 

собственной личности и личностных качеств, общения 

и т.п., включая профессиональные навыки, которые 

особенно важны для тех, кто работает с людьми, в том 

числе и для работников образования [6]. 

Многие люди могут чувствовать облегчение уже от 

осознания того, что другие также испытывают подоб-

ные трудности. В группе каждому человеку гаранти-

руются поддержка и сохранение тайны всего, о чем 

говорилось во время встреч, поэтому участники могут 

в условиях относительной психологической безопасно-

сти рассказать о своих проблемах и трудностях, снова 

пережить тяжелые ситуации, не скрывая своих эмоций, 

услышать мнения других людей, в частности специа-

листа-тренера, испытать новые для них формы поведе-

ния в игровых моделях жизненных ситуаций [8]. 
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Обучение с помощью тренингов существенно отли-

чается от традиционных методов обучения (уроков, 

лекций, семинаров) не только по форме проведения, но 

и по основным принципам. При обычном обучении 

участников учат давать только правильные ответы, а 

ошибки так или иначе наказываются. При тренинге к 

ошибкам относятся снисходительно, они рассматрива-

ются как необходимая часть процесса обучения [8]. 

Работа тренинговой группы опирается на специфи-

ческие принципы работы и правила, вытекающие из 

них. Ими могут быть, например, принцип и правило 

максимальной активности; общение по принципу 

«здесь и теперь»; принцип и правило персонификации 

высказываний; принцип исследовательской творческой 

позиции; правило отсутствия критики и безоценочно-

сти высказываний; принцип партнерского общения; 

правило доброжелательности; принцип объективации 

(осознание) поведения; правило обратной связи и т.д. 

[8]. 

Важнейшие моменты тренинга — осознание его 

участниками мотивов своего поведения, переход от 

импульсивных действий к сознательной саморегуля-

ции. Именно это позволяет человеку не только на тре-

нинге, но и в дальнейшем управлять своим внешним 

поведением и собственным внутренним миром. Уни-

версальным средством объективации такого осознания 

является обратная связь, поэтому важным есть обсуж-

дение всего, что происходит в группе. 

Необходимо отметить, что в тренинговых группах, 

которые добровольно посещают незнакомые между 

собой люди, существует обязательное правило строгой 

конфиденциальности и доверительного общения. Но в 

группе знакомых между собой людей такое правило 

действовать не может — участники постоянно обща-

ются между собой за пределами тренинга, у них много 

общих знакомых и все, что взволновало их на занятиях, 

может стать известно посторонним, несмотря ни на 

какие правила. Поэтому обсуждение в группе должны 

быть свободными, но корректными [8]. 

Учитывая природу и особенности феномена профес-

сионального самосознания личности, мы считаем 

наиболее целесообразным осуществлять развивающие 

воздействия в форме групповой работы. Такая форма 

анализа и осмысления личностных характеристик име-

ет преимущества перед индивидуальной, так как дает 

возможность обеспечить более широкие возможности 

общения и межличностного взаимодействия педагогов, 

а также позволяет расширить их практический опыт за 

счет обогащения опытом других членов группы. 

Учитывая вышесказанное, эффективным представ-

ляется использование именно тренинговой формы 

работы для развития профессионального самосознания 

работников образования. Тренинговая программа 

должна быть построена с опорой на вышеупомянутые 

принципы и требования к разработке такого типа про-

грамм и ориентирована на развитие профессионально-

го самосознания педагогов, их способности к адекват-

ному восприятию самих себя в роли специалиста, фор-

мирование и закрепление мотивации самопринятия и 

саморазвития в профессии, что создает условия для 

развития профессионального самосознания. 

Разрабатывая такую программу, необходимо осно-

вываться на понимании системного характера самосо-

знания личности и профессионального самосознания в 

частности. Учитывая это профессиональное самосо-

знание педагогов, его динамику и развитие следует 

рассматривать через призму целостности личности 

работников образования и учитывать это при органи-

зации коррекционно-развивающих воздействий. 

При разработке тренинговой программы развития 

профессионального самосознания работников образо-

вания особенно важно опираться на личностный прин-

цип проведения психокоррекционной работы, согласно 

которому исследователь должен учитывать, что фор-

мирование, изменение какого-либо отношения или 

устоявшегося образа действия затрагивает целостную 

личность и предусматривает осуществление комплекс-

ного воздействия на познавательную, эмоциональную, 

мотивационную и действенную сферы психики чело-

века [16]. 

Выводы. Итак, профессиональное самосознание — 

это прежде всего осознание человеком своей принад-

лежности к определенной профессиональной группе, 

познание и самооценка профессиональных качеств и 

отношение к ним; это избирательная деятельность 

самосознания личности, подчинена задачам професси-

онального самоопределения и осознание себя как субъ-

екта своей профессиональной деятельности. Профес-

сиональное самосознание меняется в процессе профес-

сионализации. Оно расширяется, меняются критерии 

оценки своих профессиональных возможностей. Таким 

образом, профессиональное самосознание является 

одним из ведущих компонентов профессионального 

развития личности. 

Создание психологических условий развития про-

фессионального самосознания работников образования 

является многоплановым процессом, то есть требует 

целенаправленных системных воздействий. Обеспече-

ние продуктивного развития профессионального само-

сознания работников образования, по нашему мнению, 

лучше всего осуществлять посредствием психологиче-

ского тренинга. 
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Psychological training as a way to develop professional self-consciousness of teachers 

N. Metelska 

Annotation. This article analyzes the concept of self-consciousness of personality, in particular, identifies the peculiarities of profession-

al self-consciousness. The possibilities of the formation of professional self-consciousness of educators with using psychological training 

are examined in more detail. It is emphasized that the professional self-consciousness of pedagogues, its dynamics and development 

should be viewed through the prism of the integrity of the personality of educators and take this into account when organizing a training 

program. 


