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Человек в жизни руководствуется определѐнными мораль-
ными принципами, законами, в соответствии с которыми он 
поступает в той или иной жизненной ситуации. Человек стре-
мится следовать этим моральным, неписанным законам, парой 
даже вопреки своим желаниям. 

Моральные ценности воспринимаются человеком как долг. 
Неисполнение долга воспринимается как вина и переживается 
в укорах и муках совести. Совесть – категория этики, характе-
ризующая способность личности осуществлять моральный 
самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нрав-
ственные обязанности, требовать от себя их выполнения и 
производить самооценку совершаемых поступков; также это  
одно из выражений нравственного самосознания личности. 

Интересное понимание совести дано в работах психоанали-
тика Эриха Фромма. Фромм считает, что совесть бывает двух 
видов  авторитарная и гуманистическая. 

Авторитарная совесть выражает нашу подчиненность внеш-
нему авторитету. При авторитарной совести мы некритически 
усваиваем повеления некоей внешней силы, религиозной или 
социальной, и выполняем ее волю, потому что боимся. Подчи-
няясь авторитарной совести из страха наказания, человек следу-
ет повелениям, которые далеки от его собственных интересов. 
Власть преследует свои корыстные цели и использует индиви-
дов лишь как средство, принуждая их к подчинению с помощью 
формирования механизмов авторитарной совести: если человек 
отступает от велений власти, он чувствует себя виноватым перед 
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ней и страдает, боясь последующего наказания. Но как только 
люди понимают, что власть утратила силу и ничем не может им 
повредить, они тотчас теряют свою авторитарную совесть и 
больше не подчиняются тому, перед чем еще вчера робели и 
преклонялись. 

Гуманистическая совесть, по Э. Фромму, это голос самого 
человека, лучшего начала в нем, способного на саморазвитие. 
Гуманистическая совесть не дает людям быть рабами, безро-
потно подчиняться чужим интересам, тратить жизнь впустую. 
Она призывает к самореализации, к воплощению в действи-
тельность лучших своих сил и возможностей, к тому, чтобы 
строить свою жизнь в гармонии с другими людьми. Иногда 
голос совести звучит косвенно через страх старости или смер-
ти, когда человек вдруг понимает, что он не состоялся и не 
выполнил долга перед самим собой. 

Главная функция совести  самоконтроль. Совесть напо-
минает человеку о его моральных обязанностях, об ответ-
ственности, которую он несет перед другими и перед самим 
собой. Совестливый человек  это человек с острым чувством 
морального долга, предъявляющий к себе высокие нравствен-
ные требования.  Бессовестным называют человека, в котором 
отсутствует совесть как мощный внутренний контролер. Та-
кой человек, по сути дела, безнравствен, ибо им не усвоены, 
не приняты душой важнейшие моральные ориентиры. Бессо-
вестного сдерживает только внешний контроль, его нужно ка-
раулить, хватать за руку, стеречь, чтобы он не наносил вреда 
окружающим. Как только существо бессовестное получает 
свободу, оно тут же проявляет свою безбрежную зловред-
ность: лжет, крадет, издевается над другими без зазрения со-
вести. Люди, вырастающие в атмосфере внимания и ласки, 
глубоко усваивают моральные нормы и идеалы, они сочув-
ствуют окружающим, воспринимают их страдания как свои и 
стремятся не делать зла. 
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Совесть можно рассматривать также как психологическую 
способность человека к раскаянию. Это своеобразный очисти-
тель души, своеобразный моральный стресс, создаваемый 
конфликтом между сознанием и подсознанием, высокими и 
низкими стремлениями, намерениями и результатами дея-
тельности. Совесть – нравственное сознание, чувство или зна-
ние того, что хорошо и что плохо, справедливо или неспра-
ведливо; субъективное сознание соответствия или несоответ-
ствия собственного поведения нравственным ценностям. Со-
весть как изначальное нравственное побуждение является 
врожденной, но благодаря внешнему влиянию может развить-
ся или затухнуть. 
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В деятельности каждого педагога могут возникать кон-
фликтные ситуации. Это не всегда может быть ярко выражен-
ный конфликт. Может быть какая-то сложная ситуация, в ко-
торой педагогу необходимо правильно себя повести, среаги-
ровать на то или иное поведение обучающегося. Атмосфера, 
царящая в кабинете на обычном учебном занятии, должна по-
ложительно влиять на психику обучающихся, располагая их к 
изучению данного материала. А так как ведущая роль в про-
ведении учебного занятия принадлежит именно преподавате-
лю, то и создать эту «теплую» атмосферу предстоит именно 
ему. К сожалению, далеко не у всех преподавателей получает-
ся выстроить с обучающимися доверительные отношения, что 
отрицательно сказывается на успеваемости обучающихся.  Ре
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