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È�è�æ ñîâðå�å��îãî ó÷èòåëÿ ñîñòîèò èç ��îæåñòâà ýëå�å�òîâ, îòñþ�à è âîç�èêàåò
è�åÿ è�è�æà êàê ïóáëè÷�îãî èëè â�åø�åãî «ß» ÷åëîâåêà, êîòîðîå �îæåò
îòëè÷àòüñÿ îò åãî â�óòðå��åãî «ß». È�è�æ ó÷èòåëÿ «è�òåãðèðóåòñÿ» ñ åãî
ñóù�îñòüþ êàê ÷åëîâåêà è ïðîôåññèî�àëà, ÷üÿ �åÿòåëü�îñòü âî ��îãî� îïðå�åëÿåòñÿ
ïîñòîÿ��î îñóùåñòâëÿå�û�è è� ôó�êöèÿ�è êî��ó�èêàòèâ�îãî ëè�åðà. 

� педагогический имидж � коммуникативная привлекательность � речевая
составляющая � этикет

Áûòü èëè êàçàòüñÿ?

Имидж — рационально создавае-
мый и сознательно регулируемый
образ, сравнимый с некоей маской,
присвоив которую, человек, по сло-
вам С. Моэма, «впрямь становится
тем, кем до того хотел казаться».
Маски строгого дидакта, жизнера-
достного остряка, «своего парня»,
«профессора», избранные разными
учителями, влияют не только на
профессиональное самопредъявление,
но и на личность в совокупности её
психологических черт. И со време-
нем имидж вместо некоего атрибута
предполагаемой роли становится ча-
стицей «я», влияющей на поступки
и мысли человека. Вчерашний выпу-
скник университета, решивший «со-
старить» себя в глазах воспитанни-
ков, и в своём повседневном пове-
дении начинает обнаруживать черты
пожилого наставника, бессознатель-

но копируя его, а немолодая классная
дама, «зажигающая» на вечерах,
и впрямь оказывается словно моложе
своих лет.

Искусство оптимально отыскать педаго-
гический имидж — задача не менее
важная, чем умение найти нужные мето-
дические приёмы в преподавании пред-
мета. Имидж — представление о самом
себе, создаваемое профессионалом. Как
известно, чем оно удачнее, тем выше
профессиональный авторитет учителя,
тем легче находить общий язык с уче-
никами и завоевать у них признание
и уважение. Создавая свой имидж, пе-
дагог формирует собственную репутацию
в глазах учащихся, преодолевая или за-
тушевывая негативные стороны и, на-
оборот, акцентируя те, что помогут вза-
имодействовать с классом и в конечном
счёте ведут к успеху.



Ïåäàãîãè÷åñêèé èìèäæ

Это «эффект имиджа»; он перерастает
в конструирование настоящего профессио-
нального имиджа педагога с началом рече-
вого воздействия и взаимодействия, с са-
мопредъявления учителя любого предмета
в качестве «языковой личности». Как
только начинается собственно диалог,
«учитель постоянно регулирует процесс
общения, стимулирует участие в нём собе-
седников, корректирует решение учебных
задач — и запланированных, и возникаю-
щих спонтанно»2. И при этом невербаль-
ные составляющие педагогического имиджа
уступают место речевому процессу, в ко-
тором выделим приоритетные аспекты.

� Знание языка и владение его ресурсами
как принципиальный фактор педагогичес-
кого мастерства: «Школьники резко отри-
цательно относятся к погрешностям в речи
учителя, к речевым штампам, затасканным
фразам… Неудачное слово старшего мо-
жет дать иное направление мыслям, сде-
лать трогательное смешным, исказить со-
держание сказанного»3. Речь современного
педагога должна быть эталонным вопло-
щением языковой нормы, а также тех
коммуникативных качеств, которые спо-
собствуют взаимопониманию участников
урока. Ошибка или оговорка, допущенная
учителем, нередко делает невозможным
его позитивный желаемый имидж, низво-
дя текущий имидж до уровня объекта
иронии.

� Имидж педагога наиболее интенсивно
формируется под воздействием «эффекта
первых фраз» (В.М. Шепель): начало лю-
бого общения предполагает акцентирование
внимания и установление интереса яркими
фактами, актуальными проблемами, под-
чёркиванием значения этих фактов и этих
проблем для аудитории. Начало выступле-
ния и урока задаёт основные параметриче-
ские характеристики коммуникации,

Êîììóíèêàòèâíîå 
ìàñòåðñòâî

Важнейшая составляющая профессионального
имиджа современного педагога — его комму-
никативное мастерство. Педагог — «речевая»
профессия: именно в коммуникативной деятель-
ности в конечном счёте реализуются научность,
проблемность, последовательность, природо-
и культуросообразность, другие принципы пе-
дагогики. Информационная революция привела
к лавинообразному возрастанию объёма сведе-
ний: слово, речь — индикаторы одновременно
и информационной, и коммуникативной ключе-
вых компетенций, определяющих облик совре-
менного человека. И вот уже «важнейшим
компонентом успешного обучения» психолог
называет умение выбирать по отношению
к другому человеку наиболее подходящий спо-
соб поведения, способ обращения с ним.
В.М. Шепель выделяет «менторский», «одухо-
творяющий», «конфронтационный» и «инфор-
мационный» типы общения, говоря о возмож-
ности их реализовать в разных ситуациях вза-
имодействия собеседников. Как «фундамен-
тальные» характеристики выделяются искрен-
ность, компетентность, интеллигентность.

Педагогическое мастерство проявляется в си-
туациях нацеленного воздействия и тщательно
организованного взаимодействия с аудиторией;
важнейшая форма реализации такого мастер-
ства — речь, составляющая важнейший ас-
пект профессионального имиджа педагога.
Ещё до начала общения имиджевыми факто-
рами выступают облик учителя, его костюм,
готовность к уроку, нацеленность на взаимо-
действие. Имидж создаётся информацией
о входящем учителе, что определяется первым
впечатлением: В.М. Шепель отмечает, что
«первое впечатление, которое складывается
у людей от внешнего вида выступающего,
способствует формированию их общей соци-
альной установки, симпатии или антипатии,
самоорганизации к слушанию или выражению
скепсиса по поводу того, что ещё не сказал
коммуникатор»1.
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1 Шепель В.М. Человековедческая компетентность
менеджера // М.: Народное образование, 1999. С. 241.

2 Педагогическая риторика. М.: МГПУ, 2001. С. 21.
3 Станкин М.И. Психология общения. М.: МПСИ,
1996. С. 24.
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оказывает важнейшее влияние на формирование
имиджа педагога, способствующего или препят-
ствующего взаимодействию. 

� Аспект педагогического имиджа — уме-
ние поддерживать психологический контакт
с аудиторией, словно изнутри видеть каждого
слушателя и ученика. Такое взаимодействие,
эмпатическое, основанное на психологической
децентрации, означает не безликую речь, об-
ращённую в никуда, а рассуждение о пробле-
мах, стоящих перед каждым, описание види-
мых учеником образов, повествование об ак-
туальных для него коллизиях. «…Высказыва-
ние с самого начала создаётся с учётом воз-
можных ответных реакций, ради которых
оно, в сущности, и создаётся»4. Когда учи-
тель прогнозирует такие возможные реакции,
направляет их, внедряя в коммуникативную
ткань урока, его имидж также вполне управ-
ляется и регулируется им самим. Общение
корректируется благодаря постоянному вклю-
чению фактора обратной связи, вовлекающего
учеников в диалог, создающего иллюзии ком-
муникации при монологическом обращении,
приучающего ребят активнее участвовать
в происходящем, интенсивнее размышлять,
точнее формулировать мысли. 

� Конструирование положительного имиджа
осуществляется при работе над так называе-
мыми негативными коммуникативными сцена-
риями ребят, служащими «изучению» учителя
как личности и в конечном счёте направлен-
ными на срыв занятия. Это проявление «аго-
нистического» барьера коммуникации, когда
школьники словно состязаются с педагогом за
право на коммуникативное лидирование. Рече-
вое мастерство, основанное на законах педаго-
гической риторики, предполагает следующие
формы преодоления кризисных ситуаций как
факторы создания положительного имиджа
педагога:
➤ демонстративное противопоставление гово-
рящего остальному классу с возможностью
комментировать его позицию учениками;
➤ реагирующее молчание; краткий и лаконич-
ный ответ — лишь тогда, когда ученик полно-
стью исчерпал свои аргументы. Ответ должен
быть афористичным и остроумным;

➤ предварительное согласие, аргумента-
ция с позиций ученика, показывающая
в конечном итоге абсурдность его суж-
дения (приём «доведения до абсурда»);
➤ неожиданность речевого поведения:
вопрос, внешне не имеющий отношения
к суждению, внезапный вывод, форми-
руемая проблема. Пример-сопоставле-
ние или авторитетное свидетельство
обратного;
➤ апеллирование к мнению, авторитет-
ному для аудитории; стремление скло-
нить её этим на свою сторону без внеш-
него акцентирования этого стремления;
➤ активная дискуссия; это возможно
лишь тогда, когда сопричастным ей ока-
жется класс и когда она не уведёт от
занятия;
➤ яркая ироничная структура, не заде-
вающая достоинства дебатирующего
и приемлемая для аудитории;
➤ использование фигуры кризиса при
переключении общего эмоционального
поля аудитории в русло, необходимое
учебному занятию; использование самого
высказывания как «точки опоры», спо-
собной сформировать необходимые кол-
лективные эмоции;
➤ переключение внимания с высказан-
ной фразы на более интересную аудито-
рии проблему, постановка актуальной
задачи;
➤ ответ вопросом на вопрос (более вы-
годная полемическая позиция), подчёрк-
нуто серьёзное обращение к говоряще-
му, включение его суждения в собствен-
ные последующие рассуждения (цитиро-
вание) с развенчиванием его.

Наконец, умение педагога формулиро-
вать материал как систему проблем
и задач, требующих совместного изуче-
ния или разрешения, — важная речевая
составляющая педагогического имиджа.
Самая интересная и разнообразная ин-
формация не произведёт впечатления,
если не обращена к ученику в таких ре-
чевых структурах, благодаря которым он
почувствует себя собеседником, помощ-
ником в решении проблемы. Это можно
считать интеграцией речевого мастерства

4 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. 
М.: Искусство, 1979. С. 275. 



для подарка, во Франции исключают хри-
зантемы как символ скорби, и незнание
этого «перевода» может испортить самую
приятную встречу.

При рукопожатии нельзя держать другую
руку в кармане, что везде, а особенно
в Германии, считается дурным тоном.
Обедая, в Германии нельзя убирать руку
со стола; его нужно касаться обоими за-
пястьями. В Италии рукопожатие —
жест не только приветствующих друг
друга мужчин, но и женщин. Из невер-
бальных моделей, влияющих на статус
человека, характерен «запрет» нести свой
чемодан в аэропорту, а также табу на са-
мостоятельный вызов такси на улице; что
касается размещения в такси, то если вы-
звавший машину один, он садится на
заднее сиденье. В Японии уважение
к собеседнику подчёркивается тем, что
вручают или берут у них предметы обеи-
ми руками; если собеседник стоит на бо-
лее низкой социальной ступени, можно
подавать ему визитную карточку одной
рукой. Приветствуют японцев не рукопо-
жатием, как принято в европейском эти-
кете, а поклоном. 

Это — невербальные социокультурные
модели, закреплённые этикетными норма-
ми, составные части имиджа, и соблюдать
их важно, как важно учителю не копиро-
вать в одежде ни гламурную красавицу,
ни «техасского парня», оставаясь верным
дресс-коду профессии и собственному
психологическому облику (дресс-код —
тоже часть имиджа). И всё же имидж
учителя определяется прежде всего тем,
как он знает свой учебный предмет, как
он обращается к классу, как инициирует
диалог и участвует в нём, как реагирует
на реплики. Учитель — «речевая» про-
фессия, а потому и важнейшая часть пе-
дагогического имиджа тоже речевая. ÍÎ

учителя, его педагогических умений и пси-
хологической эрудированности. Урок не как
сообщение готовых дефиниций, а как выра-
ботка их в творчески-поисковом процессе;
не как воспроизведение очевидного, а как
поиск нового, логически следующего, —
смысл и цель такой деятельности. Облекая
её в коммуникативные структуры, учитель
прибегает к инклюзивной речи, визуализа-
ции, уступке, кризису — тем приёмам
и технологиям риторики, которые повышают
осознание своей личности самим учеником.

Итак, педагогический имидж — профессио-
нальный образ, в создании которого значи-
тельную роль играет речевая составляющая,
коммуникативная привлекательность. Эта
привлекательность базируется на высокой
эрудиции, психологической зоркости, оптими-
стической установке, диалогической готовнос-
ти, владении приёмами методики. Все эти
средства выражаются в речевых формах: так
педагогика информационного общества осу-
ществляется в речевых технологиях, комму-
никативной привлекательности.

Òîíêîñòè ýòèêåòà

А если вспомнить, что имидж совсем не
только то, что и как мы говорим?.. Ф.А. Ку-
зин5 сообщает о тонкостях этикета, различа-
ющихся в национальных культурах. Так,
в Англии пожимают руки лишь при знаком-
стве, к незнакомым людям обращаться там не
следует. Во Франции мысли собеседника
обычно не скрываются, но невербалика со-
храняет своё значение. Например, рукопожа-
тие мужчин сохраняет смысл приветствия,
но статус человека снижается, если на нём
одежда из синтетических материалов (это
также элемент невербалики). Выбирая цветы
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5 Кузин Ф.А. Современный имидж. М., 2002. 


