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ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

Ëàðèñà  Ïîïîâà

çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé êóëüòóðîëîãèè Íîðèëüñêîãî

Öåíòðà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ

ñîöèàëüíîé ñôåðû

Ïåäàãîã — ïðîôåññèÿ îñîáåííàÿ. Ó÷èòåëÿ âñåãäà

íà âèäó, ðÿäîì ñ íèìè ó÷åíèêè, êîëëåãè, ðîäèòåëè.

Îäíàêî ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî â ïåäàãîãè÷åñêîì âóçå

ãîòîâÿò ïðåæäå âñåãî ñïåöèàëèñòà, âëàäåþùåãî îï-

ðåäåë¸ííûì íàáîðîì çíàíèé, óìåíèé, òåõíîëîãèé,

à ÷åëîâåêîâåä÷åñêèì äèñöèïëèíàì îòâîäèòñÿ âòî-

ðîñòåïåííàÿ ðîëü. 

×àñòî ïåäàãîã òåðÿåò àâòîðèòåò ñâîèõ ïîäîïå÷-

íûõ ïîòîìó, ÷òî íåèíòåðåñåí èì êàê ëè÷íîñòü. Âåäü

ó÷èòåëü íåñ¸ò äåòÿì íå òîëüêî çíàíèÿ, îñîáåííî

ñåãîäíÿ, â ïåðèîä áóðíîãî ðàçâèòèÿ âûñîêèõ òåõ-

íîëîãèé. Ñ ñàìîãî ïîðîãà êëàññà íà÷èíàåòñÿ òîí-

êîå âçàèìîäåéñòâèå ïåäàãîãà ñ ó÷åíèêàìè, ðåçóëü-

òàò êîòîðîãî çàâèñèò îò îòíîøåíèÿ ó÷èòåëÿ ê ìèðó,

îêðóæàþùèì ëþäÿì, ê ñåáå. Èçâåñòíî, ÷òî âîñïè-

òàòü «êðûëàòîãî» ìîæåò òîëüêî «êðûëàòûé» ïåäàãîã

è ðîäèòåëü, âîñïèòàòü ñ÷àñòëèâîãî ìîæåò òîëüêî

ñ÷àñòëèâûé, à ñîâðåìåííîãî — òîëüêî ñîâðåìåí-

íûé ÷åëîâåê.

Áåç èíòåðåñà ê ëè÷íîñòè ó÷èòåëÿ íåò èíòåðåñà

ê ïðåäìåòó. Ýòî áåññïîðíî. Èíòåðåñ ê ëè÷íîñòè

ó÷èòåëÿ — ñðåäñòâî àêòèâèçàöèè èíòåðåñà ê ïðåä-

ìåòó. Èìåííî ó÷åíèêè äàþò ýíåðãèþ æèçíè ó÷èòå-

ëþ, à ó÷èòåëü îòêðûâàåò èì «íîâûå ãîðèçîíòû».

Îáðàç ó÷èòåëÿ äîëæåí âäîõíîâëÿòü. Êàê áû íè áûë

ïðîôåññèîíàëüíî ïîäãîòîâëåí ó÷èòåëü, îí ïðîñòî

îáÿçàí ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè ëè÷íî-

ñòíûå êà÷åñòâà, ñîçäàâàÿ, òàêèì îáðàçîì, ñâîé

èìèäæ.

«Êîãäà ê íàì ïðèøëà íàøà ó÷èòåëüíèöà, ìû

î÷åíü ïëîõî å¸ âñòðåòèëè. Îäåòà îíà áûëà â êà-

êîå-òî ñòàðü¸, âîëîñû âñêëîêî÷åíû, êîñìåòèêè

íèêàêîé. Íà ïåðâîì óðîêå å¸ ñîâñåì íå ñëóøàëè,

òîëüêî êîììåíòèðîâàëè, õèõèêàëè, ïðèäóìûâàëè

êëè÷êè. Íàâåðíîå, ìåñÿöà ÷åðåç òðè óñòàíîâèëèñü

òå îòíîøåíèÿ, êîãäà ìû ïîíÿëè, ÷òî îíà ñàìàÿ

óìíàÿ, ñàìàÿ ÷óòêàÿ. Íàøè äåâî÷êè äåëàëè åé ïðè-

÷¸ñêó è ó÷èëè êðàñèòüñÿ».

«Êîãäà ó÷èòåëü õîðîøî îäåò, ìû ïðîíèêàåìñÿ

íåâîëüíûì óâàæåíèåì ê íåìó».

«Òî, êàê ó÷èòåëü îäåò, âëèÿåò íà çàïîìèíàíèå

ìàòåðèàëà. ß äóìàþ, çäåñü òàêîé ìåõàíèçì. Åñëè

îíà ñî âêóñîì, ñîâðåìåííî îäåòà, ìû åé âåðèì».

«Ïðîáëåìó âíåøíåãî âèäà ó÷èòåëÿ íàäî ðå-

øàòü íåìåäëåííî. Íàä íàøåé êëàññíîé âñå ñìåþò-

Ответы на вопрос: «Какие проблемы волнуют омское учи-
тельство в первую очередь?» чётко выявили три главные пробле-
мы: своевременной выплаты зарплаты; величины зарплаты и её
роста; экономической ситуации в стране. Для учителей, особенно
тех, кто работает в школах, расположенных в центре города, край-
не актуальна проблема городского транспорта. Очень остра и про-
блема жилья. Особых отличий при ответах на другие вопросы не
было, не очень сказывались место проживания (город или село,
центр или окраина), пол, возраст и стаж работы учителя.

Педагога волнует низкий престиж его профессии, несоответ-
ствие оплаты за норму поурочной нагрузки фактическим затратам
сил, энергии, здоровья; слабое влияние роста квалификации на
уровень зарплаты; будущее детей; отсутствие работы для взрос-
лых детей; нерациональное использование достояния страны; от-
сутствие у многих самого необходимого. В анкетах учителя откро-
венны: жизнь становится сплошной проблемой; не соблюдаются
законы; потеря духовности приобрела массовый характер; стала
беспредельной власть имущих; сомнительна целесообразность су-
ществования окружных и городских управлений образования; не-
померно дорог проезд на общественном транспорте (у многих на
это уходит почти треть месячной зарплаты); нет уверенности в за-
втрашнем дне; удручает нищета материальной базы школы и т.д.

Учителя считают необходимым: радикально обновить мате-
риально-техническую базу большинства школ; сократить ставку
до 14–16 часов; разумно ограничивать число учеников в классе;
ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для учи-
телей; увеличить зарплату администрации школ; выплачивать
учителям пособия на приобретение методической литературы;
обеспечивать школы методической литературой; ввести льготное
медицинское обслуживание учителей; погасить долги по детским
пособиям, разработать программу профилактики здоровья и со-
здать условия для творческой работы учителя. Вот характерные
ответы на наши вопросы: «Нищий, голодный педагог не может
быть благополучен; неблагополучный не может быть хорошим
воспитателем»; «Нельзя спекулировать человеческими ресурсами;
мы вас «давим», а вы должны, говорят нам, быть людьми». Педаго-
ги предлагают пересмотреть ныне существующую аттестацию учи-
телей; все ставки в образовании должны быть выше прожиточного
минимума. Согласимся, что эти пожелания не чрезмерны. Учи-
тель скромен. Годы нужды не прошли для него даром.

Очередной вопрос: «Какие меры необходимы для реформи-
рования общеобразовательной школы?» Многие учителя говорят
о предоставлении возможности получать кредиты на строительст-
во жилья и материально-техническое оснащение школ. По этому
вопросу диапазон мнений был весьма широк. Так, 51,4% учите-
лей школы № 96 г. Омска придают большое значение «созданию
школ для детей-инвалидов, детей с задержкой в физическом и ум-
ственном развитии», что, по-видимому, обусловлено спецификой
контингента, с которым им приходится работать. Для 66,6% учи-
телей частной школы, вполне естественно, оказался более значи-
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ñÿ. Ó íå¸ íåðàáî÷àÿ îáñòàíîâêà â êëàññå, ïîòîìó

÷òî ìû îáñóæäàåì å¸ âíåøíèé âèä».

«Ìíîãèå ó÷èòåëÿ ñòàðîé çàêàëêè ïîçâîëÿþò

ñåáå íåáðåæíîñòü è íåàêêóðàòíîñòü â îäåæäå,

ïðè÷¸ñêå, ìàíåðàõ. Îòêóäà ó äåòåé âîçüì¸òñÿ ýñ-

òåòè÷åñêèé âêóñ, åñëè îíè ñ äåòñòâà âèäÿò ïåðåä

ñîáîé áåçâêóñèöó è óáîæåñòâî?»1

Ñåãîäíÿ íåò ñîìíåíèé â îáÿçàòåëüíîñòè èìèä-

æà äåëîâîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé ðàññìàòðèâàåòñÿ

êàê ñîñòàâíàÿ ÷àñòü êóëüòóðû äåëîâîãî îáùåíèÿ.

Íî â ó÷èòåëüñêîé ñðåäå, ê ñîæàëåíèþ, äàëåêî íå

âñå îçàáî÷åíû òåì, êàêîå âïå÷àòëåíèå îíè ïðîèç-

âîäÿò íà îêðóæàþùèõ. Ó÷èòåëÿ ñëèøêîì çàíèæà-

þò çíà÷åíèå ñâîåãî èìèäæà. Ïî äàííûì ñîöèîëî-

ãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, òîëüêî 19% ïåäàãîãîâ

óäîâëåòâîðåíû ñâîèì âíåøíèì âèäîì2. À âåäü

èìèäæ — ñâîåîáðàçíûé èíñòðóìåíòàðèé, ïîìîãà-

þùèé âûñòðàèâàòü îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè.

Òåì áîëåå â íàøå âðåìÿ, êîãäà ïåäàãîãè âòÿíóòû â

òðóäíåéøèå ñîðåâíîâàíèÿ ñ òåëåâèäåíèåì: êîìó

áûòü èñòî÷íèêîì çíàíèé. Êîíå÷íî, òðóäíî ñîïåð-

íè÷àòü ñ òåìè, î êîì çàáîòÿòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûå

èìèäæìåéêåðû.

Èìèäæ — êðàñèâîå è çàãàäî÷íîå ñëîâî — ïî-

ÿâèëîñü â íàøåì ÿçûêå â êîíöå 80-õ ãîäîâ. Â ïåðå-

âîäå ñ ôð. è àíãë. — îáðàç. Ïðè÷¸ì ïîä «îáðàçîì»

íóæíî ïîíèìàòü íå òîëüêî âèçóàëüíûé, çðèòåëüíûé

îáðàç (âèä, îáëèê), íî è îáðàç ìûøëåíèÿ, äåéñò-

âèé, ïîñòóïêîâ. Ýòî è óìåíèå îáùàòüñÿ, èñêóññòâî

ãîâîðèòü è îñîáåííî ñëóøàòü. Ïðàâèëüíî âûáðàí-

íûé òîí ðàçãîâîðà, òåìáð ãîëîñà, èçÿùåñòâî äâè-

æåíèé âî ìíîãîì îïðåäåëÿþò òîò îáðàç, â êîòîðîì

ìû ïðåäñòà¸ì ïåðåä ó÷åíèêàìè è êîëëåãàìè. Âìåñ-

òå ñ òàêòîì, îáðàçîâàíèåì, äåëîâûìè êà÷åñòâàìè

мым вопрос о развитии частного образования. 41,7% учителей
школы-лицея № 66 на первое место поставили «развитие сферы
дополнительного образования». Многие педагоги считают необ-
ходимым сократить чиновничий аппарат и уменьшить зарплату
чиновника «от образования». Другие утверждают: «Образование
при сильном государстве — благо, а реформы — суета. С такими
реформами — образование для богатых. Когда нет ствола, трудно
украшать ветви».

Учитель в своих оценках социальной действительности за-
висит от содержания сообщений, получаемых через средства мас-
совой информации. Педагоги оценивают работу СМИ (телевиде-
ние, радио, прессу) как противоречивую, полярную, без чётких
нравственных и социальных критериев, как работу «без тормо-
зов». Особенно много нареканий и претензий к телевидению —
наиболее распространённому и доступному СМИ для 71,3% рес-
пондентов. Вот наиболее типичные высказывания: «В потоках ин-
формации очень мало нравственных передач, тем, изданий. А мо-
жет быть, их и вообще нет?»; «Я читаю книги, содержащие веч-
ные истины, слушаю радио, телевизора у меня нет (из чувства
самосохранения)»; «Хотелось бы иметь СМИ на более высоком
нравственном и духовном уровне»; «Газеты и журналы большин-
ству учителей не по карману».

Способен ли нынешний учитель стать генератором общест-
венных идей, новаций, воспринимать наиболее ценное и значи-
мое? «Способен, — говорит один из педагогов, — если осознаёт,
что всё зависит от его миссии добра. Не ждать от «верхов» пода-
чек, изменяться самому, изменять окружение, помня, что инициа-
тива идёт снизу». Однако так считают немногие. Общество,
по мнению большинства педагогов, ещё не заинтересовано в том,
чтобы влияние и престиж учителя были «на высоте» обществен-
ных потребностей, а хиреющая экономика «опускает» учителя до
уровня ниже нижнего, вынуждает его больше думать «о хлебе на-
сущном», чем о высоких материях, о вечном, разумном, добром.
Тем не менее в городе Омске 41,6% учителей школы № 77
и 46,6% педагогов частной школы считают, что нынешний учи-
тель способен стать генератором общественных идей.

Среди наиболее значимых профессионально-педагогических
качеств, которыми должен обладать учитель, большинство педаго-
гов выделяют «любовь к детям» и сочетание в себе интегрирован-
ных начал (учитель-предметник, воспитатель, методист, исследо-
ватель). Учитель — это «чтец, жнец и на дуде игрец», то есть раз-
носторонность развития для учителя — не только
гуманистический принцип, относящийся к любой личности,
но также — необходимое профессиональное качество. Вообще же
определяющими личностными качествами современного учителя
в анкетах названы: «честность, терпимость, доброжелательность,
общий уровень культуры, умение общаться». Подчёркивается, что
учитель воздействует на учеников и на окружающих своим авто-
ритетом, и чем выше этот авторитет, тем существеннее его влия-
ние на мировоззрение, нравственные нормы и ценности учеников. 

Â ë à ä è ì è ð  Ï ó ç è ê î â ,  

Â ë à ä è ì è ð  Ò ó ð ÷ å í ê î

У Ч И Т Е Л Ь  Г Л А З А М И  У Ч И Т Е Л Ь С Т В А

11      Лещинский В.И., Кульневич С.В.
Учимся управлять собой и детьми:
Педагогический практикум. М.: 
Просвещение, 1995.

22      Шепель В.М. Имиджелогия: секреты
личного обаяния. М., 1994. 
К сведению читателей: в издательстве
«Народное образование» в 2002 году вышла
новая книга «Имиджелогия. Как нравиться
людям» (составитель — В.М. Шепель).
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íàøà âíåøíîñòü ëèáî ïðîäîëæåíèå íàøèõ äîñòî-

èíñòâ, ëèáî åù¸ îäíà îòðèöàòåëüíàÿ ÷åðòà, ìåøàþ-

ùàÿ æèçíè è êàðüåðå. Èíà÷å ãîâîðÿ, ðóññêîå ñëîâî

«îáðàç» äîëæíî óïîòðåáëÿòüñÿ â øèðîêîì ñìûñ-

ëå — êàê ïðåäñòàâëåíèå î ÷åëîâåêå.

Àìåðèêàíñêèé ïñèõîëîã Ìèëëåð îòîáðàë ôîòî-

ãðàôèè «êðàñèâûõ», «îáûêíîâåííûõ» è «íåêðàñè-

âûõ» ëþäåé. Çàòåì ïîêàçàë ýòè ñíèìêè âçðîñëûì

ëþäÿì è ïîïðîñèë âûñêàçàòüñÿ î âíóòðåííåì îá-

ëèêå «èçîáðàæ¸ííûõ». «Êðàñèâûõ» ëþäè îöåíèëè

êàê áîëåå óâåðåííûõ, ñ÷àñòëèâûõ, óðàâíîâåøåí-

íûõ, ýíåðãè÷íûõ è áîãàòûõ äóõîâíî ïî ñðàâíåíèþ

ñ «îáûêíîâåííûìè» è «íåêðàñèâûìè». Êðîìå òîãî,

ìóæ÷èíû îöåíèëè êðàñèâûõ æåíùèí êàê áîëåå çà-

áîòëèâûõ è âíèìàòåëüíûõ. Ïñèõîëîãè íàçûâàþò

ýòî «ýôôåêòîì îðåîëà». Ó÷èòåëþ íåîáõîäèìî ó÷è-

òûâàòü ýòî â ñâîåé ðàáîòå, îí ïðîñòî îáÿçàí áûòü

êðàñèâûì. Êîíå÷íî, óñïåøíàÿ «ñàìîïîäà÷à» òðå-

áóåò óñèëèé ïî ïîääåðæàíèþ ñîçäàííîãî âïå÷àò-

ëåíèÿ.

Ïåðâûì øàãîì íà ïóòè ê ñîçäàíèþ «ýôôåêòà

îðåîëà», äóìàåì, ìîæíî ñ÷èòàòü ðàáîòó íàä ñîáñò-

âåííûì èìèäæåì.

Âèçóàëüíàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü — ïåðâîñòå-

ïåííàÿ ñîñòàâíàÿ èìèäæà ïåäàãîãà. Âåñü îáëèê

ó÷èòåëÿ äîëæåí áûòü ñîâðåìåííûì, âíóøàþùèì

óâàæåíèå è äîâåðèå. Çäåñü çíà÷åíèå èìåþò è öâå-

òîâàÿ ãàììà ðàáî÷åãî êîñòþìà, è ïðàâèëüíî âûïîë-

íåííûé ìàêèÿæ, è ìîäíàÿ ñòðèæêà èëè óêëàäêà.

Âàæíàÿ ÷àñòü èìèäæà ïåäàãîãà — êðàñíîðå-

÷èå. Èñêóññòâî ðå÷è — ýòî å¸ ãèáêîñòü, âûðàçè-

òåëüíîñòü, îðèãèíàëüíîñòü. Åù¸ äðåâíèå ìóäðåöû

ãîâîðèëè, ÷òî îðàòîðñêîå ìàñòåðñòâî — ýòî óìåíèå

âíóøàòü è óáåæäàòü ñëîâîì. Â îáùåíèè ñ ó÷åíèêà-

ìè ó÷èòåëþ âàæíî íå çàáûâàòü î òîíå, êîòîðûì îí

ðàçãîâàðèâàåò. Îò ýòîãî çàâèñèò íå òîëüêî ýìîöèî-

íàëüíîå ñîñòîÿíèå ó÷åíèêîâ, íî è èõ ðàáîòîñïî-

ñîáíîñòü.

Òàê íàçûâàåìûé «íåâåðáàëüíûé» èìèäæ ñâÿ-

çàí ñ òåì, íàñêîëüêî ìû îáëàäàåì ïðèÿòíûìè ìà-

íåðàìè, ïîä êîòîðûìè ïîäðàçóìåâàþòñÿ æåñòû,

ìèìèêà, ïîçà. Õîðîøèå ìàíåðû ïîìîãàþò áûñòðî

àäàïòèðîâàòüñÿ â ëþáîé îáñòàíîâêå, óñòàíîâèòü

êîììóíèêàöèîííûå ñâÿçè ñ ëþäüìè.

Íåëüçÿ çàáûâàòü è î òîì ïðîñòðàíñòâå æèçíå-

äåÿòåëüíîñòè, êîòîðîå ñîçäà¸ò êàæäûé ÷åëîâåê.

Ðàññòàíîâêà ìåáåëè â íàøåé êâàðòèðå, îôîðìëå-

íèå ðàáî÷åãî ìåñòà, ìàðêà ìàøèíû è ïðîñòî ìàññà

ìåëî÷åé îò ôèðìåííîé ðó÷êè äî êåéñà, êîòîðûìè

ìû ïîëüçóåìñÿ, íåñóò èíôîðìàöèþ î íàñ.

Íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå èìååò è âàø îáðàç

æèçíè, êîòîðûé òàêæå âëèÿåò íà èìèäæ â öåëîì.

Èìèäæ âàøåãî îáðàçà æèçíè — ýòî òî, êàê ëþäè

Ответы на блок вопросов: «Что необходимо, на ваш взгляд,
предпринять, чтобы повысить престиж и статус учителя?» дают
большой спектр мнений: 51,4% учителей школы № 96 считают,
что подъём престижа учителя зависит от того, как государствен-
ная власть относится к учительству. 43% учителей школы № 99
считают, что повышение престижа и статуса учителя определяет-
ся на уровне социально-экономического развития региона, стра-
ны. Учителя муниципальных и частной школ г. Калачинска видят
связь между престижем учителя и наличием социального заказа,
реальной востребованностью учительского труда.

Каков собирательный образ идеального учителя (в представ-
лениях респондентов)? Он любит детей, знает психологию, владе-
ет методикой преподавания предмета и всегда умеет увлечь учени-
ков; интеллигентный человек с энциклопедическими знаниями;
честный, культурный, нравственный, высокообразованный, так-
тичный; материально обеспеченный, не считающий копейки в учи-
тельской на перемене; демократичный, бескорыстный, порядоч-
ный, коммуникабельный; он — творческий человек, интеллигент,
готовый к тяжёлому, но радостному труду; владеет современными
технологиями; обеспечивает качественное обучение учеников, за-
нимается самообразованием, знает о новых достижениях в облас-
ти науки, с любовью и уважением относится к детям, не «прибит»
заботой о том, как выжить в этом «беспределе»; человек, имею-
щий дар воспитателя, в меру строгий и безусловно обязательный,
терпимый и выдержанный, болеющий душой за школу, организа-
тор, идеолог, лидер; живой, эстетичного внешнего вида, эрудиро-
ванный и готовый к любой профессиональной «головоломке».

Что касается краткого описания идеала учителя, то импони-
рует ответ доцента ИПК Инны Александровны Ильницкой. В её
понимании идеальный учитель — тот, кто понимает, помогает,
развивает. А вот что сказала учительница школы № 58: «У педа-
гога всё должно быть прекрасно — и лицо, и одежда, и душа,
и мысли. Только вот гардероб — устаревший, а на обновление де-
нег не хватает!»

Что мы находим в ответах на вопрос о месте и роли учителя
в обществе? Преобладает мнение: общество унизило учителя; «зо-
на» его влияния остаётся без видимых изменений; учитель на-
столько «потерян», что его влияние в обществе незаметно. Вместе
с тем 66,6% опрошенных учителей частной школы уверены, что
ещё не всё потеряно, что потенциал учительства довольно высо-
кий, «зона» его влияния расширяется. «От учителя многое зави-
сит. Необходимо ценить учителя, сделать его уважаемым, обеспе-
ченным материально; улучшать бытовые условия, предоставить
возможность иметь доступ к СМИ и новой литературе; на уровне
государственной политики поднять в обществе статус учите-
ля», — так и в таком духе высказываются многие работники на-
родного образования. Другие считают: чтобы школьники не теря-
ли перспектив своего дальнейшего образования и, следовательно,
серьёзнее относились к своей учёбе, необходимо: «Сохранять
большее количество плановых бюджетных мест в вузах»; «Госу-



âîñïðèíèìàþò âàøó ëè÷íóþ æèçíü, îòíîøåíèÿ ñ

îêðóæàþùèìè è äîìî÷àäöàìè, âàøè ìîðàëüíûå

ïðèíöèïû, äîñòîèíñòâî, ïîâåäåíèå è õàðàêòåð.

Èíîãäà áûâàåò, ÷òî âñå ýëåìåíòû èìèäæà íà

ìåñòå, íî îí âñ¸ ðàâíî íå ðàáîòàåò. Âàì ìîæåò íå

õâàòàòü ñàìîãî âàæíîãî àñïåêòà âàøåãî ëè÷íîãî óñ-

ïåõà — ïðèâëåêàòåëüíîñòè â ãëàçàõ îêðóæàþùèõ.

Ïðèâëåêàòåëüíûå ëþäè:

— ÷àñòî è îõîòíî óëûáàþòñÿ;

— îáëàäàþò ÷óâñòâîì þìîðà;

— åñòåñòâåííî ñåáÿ âåäóò;

— âåñåëû;

— ÷àñòî è îõîòíî ãîâîðÿò êîìïëèìåíòû;

— çíàêîìû ñ ýòèêåòîì è ñëåäóþò åìó;

— óâåðåíû â ñåáå;

— óìåþò ïîñìåÿòüñÿ íàä ñîáîé;

— áûñòðî âûçûâàþò ÷åëîâåêà íà ðàçãîâîð î í¸ì

ñàìîì;

— îñîçíàþò ñâîè îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè è òî,

÷òî ó íèõ íåò îòâåòîâ íà âñå âîïðîñû;

— äðóæåëþáíû, ñ íèìè ëåãêî îáùàòüñÿ.

Ñîâåðøåííî íå îáÿçàòåëüíî, ÷òîáû ëþäè âàñ

ëþáèëè, ïðîñòî âû äîëæíû èì íðàâèòüñÿ.

Èìèäæ ìîæåò áûòü ãðóïïîâûì êàê îáîáù¸ííàÿ

ñîöèàëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà, êîòîðàÿ ìîæåò ïðèìå-

íÿòüñÿ ïî îòíîøåíèþ ê ÷åëîâåêó, îðãàíèçàöèè, ãî-

ðîäó, äàæå ñòðàíå. Òàê ÷òî èìèäæ ëþáîé øêîëû áó-

äåò îïðåäåëÿòüñÿ è èìèäæåì ðàáîòàþùèõ â íåé ïå-

äàãîãîâ.

Èòàê, èìèäæ — âïå÷àòëåíèå, êîòîðîå ïðîèç-

âîäèò ÷åëîâåê íà îêðóæàþùèõ: ÷òî è êàê ãîâîðèò,

äåëàåò, êàêîâ ñòèëü åãî ìûøëåíèÿ, ïîâåäåíèÿ, îá-

ùåíèÿ ñ ëþäüìè, ìàíåðû, îäåæäà, âíåøíèé âèä.

Ëè÷íîå îáàÿíèå íåðåäêî «âûðàáàòûâàåòñÿ», îíî

òðåáóåò îãðîìíîé ðàáîòû íàä ñîáîé, íî ïðèíîñèò

õîðîøèå ïëîäû: ôîðìèðóåò ïîçèòèâíûå óñòàíîâ-

êè ïî îòíîøåíèþ ê âàì ó îêðóæàþùèõ, äåëàåò îá-

ùåíèå ñ âàìè ïðèÿòíûì è êîìôîðòíûì.

Ïîìíèòå ïîãîâîðêó: «Âñòðå÷àþò ïî îä¸æêå,

ïðîâîæàþò ïî óìó»? Äëÿ ìíîãèõ ëþäåé èíôîðìà-

öèÿ, ïîëó÷åííàÿ îò çðèòåëüíîãî îáðàçà, ñòàíîâèòñÿ

åäèíñòâåííûì «áàíêîì äàííûõ» î ÷åëîâåêå, è íà

ýòîì îñíîâàíèè îíè âûñòðàèâàþò ñâîè îòíîøåíèÿ

ñ äðóãèìè ëþäüìè. È ÷åì òî÷íåå ñîçäàí âàø îáðàç,

òåì ëåã÷å ëþäÿì îáùàòüñÿ ñ âàìè è òåì ìåíüøå ñèë

ïîòðåáóåòñÿ, ÷òîáû íàéòè îáùèé ÿçûê ñ âàøèìè

ó÷åíèêàìè.

дарству нужно обратить, наконец, внимание на учителей; власти
должны изменить отношение к образованию, а равно и к учителю;
бытие определяет сознание, каково отношение — такова произво-
дительность труда». Учителя предлагают довести уровень зарпла-
ты до уровня средней зарплаты по стране. Заметим, что это требо-
вание более чем скромное. В официальных правительственных до-
кументах говорится о том, чтобы средняя зарплата учителей была
не ниже средней по промышленности (она выше средней в стране
примерно на треть). Не случайно многие педагоги требуют выпол-
нять закон об образовании, ибо установленные законом нормати-
вы финансирования систематически не выполняются.

Народное образование должно развиваться, как было про-
возглашено уже давно, по приоритетному принципу. Возможности
финансирования образования тесно связаны с общим экономичес-
ким положением страны. Однако если в России с 1989 г. по
1999 г. ВНП сократился вдвое, то расходы на образование —
в 8 раз. Если в советское время учёные критиковали правительст-
во за остаточный принцип финансирования образования, то в се-
редине 1990-х утвердился, как отмечает ректор МГУ академик
В.А. Садовничий, принцип изъятия из этой сферы всех видов ре-
сурсов: финансовых, материальных, технических, кадровых и так
далее — для перераспределения в другие сферы.

Естественный вопрос: в пользу кого именно происходят эти
изъятия? Как известно, промышленность, сельское хозяйство,
здравоохранение, наука, культура, оборона страны находятся
в столь же бедственном положении. Следовательно,,  ресурсы «те-
кут» мимо всех народнохозяйственных отраслей. Куда же именно?
Вопрос живо интересует учительство. А факты таковы. Известно,
что услуги банков составляют 13% в ВВП, то есть их «цена» рав-
на всему федеральному бюджету России. Обогащение 7–10% на-
селения совершается на основе не увеличения, а сокращения на-
ционального дохода, следовательно, за счёт подавляющего боль-
шинства граждан, в том числе и работников народного
образования. К сожалению, в своём большинстве педагоги не по-
нимают эту истину, даже нередко не желают её понимать и тем
более доводить до сознания школьников. Хотя от гражданской по-
зиции педагогов во многом зависит будущее страны.

Правда, наиболее дальновидные учителя (которых пока не-
много) убеждены: для того чтобы по-настоящему наладить поло-
жение дел в российской школе, нужно изменить социально-эконо-
мическую и политическую ситуацию в стране. Во многих анкетах
отмечается, что в современных условиях крайне трудно прививать
детям гуманистические ценности, и вместе с тем выражается уве-
ренность, что нравственный стержень учителя поможет ему пере-
давать молодому поколению высокие истины. Всё это в целом сви-
детельствует о том, что учительство, несмотря ни на что, надеется
на позитивные перемены, на возрождение России и стремится по
мере своих сил подготовить питомцев к честной, нравственной,
трудовой жизни.

Â ë à ä è ì è ð  Ï ó ç è ê î â ,  

Â ë à ä è ì è ð  Ò ó ð ÷ å í ê î
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