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Радикальные перемены, проис-
ходящие сегодня во всех областях рос-
сийского общества, по-новому ставят 
вопрос о профессиональной подготов-
ке и деятельности учителя. Определя-
ющую роль для педагога приобретают 
глубокое знание предмета, способ-
ность адаптироваться к активным су-
щественным изменением в обществе, 
умение решать нестандартные обра-
зовательные и воспитательные задачи, 
отвечающие современным вызовам. 

Изменение всей системы педа-
гогического образования в плане ее 
модернизации предполагает подго-
товку и улучшение качества профес-
сиональной деятельности учителей 
нового типа, способных реализовать 
намеченную стратегию обновления 
системы российского образования, эф-
фективно участвовать в осуществлении 
основной образовательной программы 
общего образования в соответствии с 
требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образова-
ния, Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по 
направлению подготовки 050100 «Пе-
дагогическое образование» (квалифи-
кация (степень) «бакалавр») и профес-
сионального стандарта «Педагог». 

Указанные позиции привели нас к 
пониманию того, что серьезным резер-
вом эффективного позиционирования 
на рынке образовательных услуг со-
временного учителя является новый 
подход к организации производствен-
ной практики студентов педагогиче-
ских вузов и формирование ее имид-
жа, как самостоятельного института 
в рамках общей системы подготовки 
специалистов (Štefko et al., 2015). 

Названные документы актуализи-
руют деятельность ученых и педагогов 
в области практической образователь-
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ной имиджелогии – «практической 
комплексной дисциплины, использую-
щей результаты ряда наук (социальной 
психологии, культурологи, социологи 
и др.) с целью создания и преобра-
зования имиджа в профессиональную 
деятельность» (Андреева, 2000). 

Нас в рамках исследования интере-
сует имиджмейкинг – «деятельность 
по созданию имиджа, а также преоб-
разованию существующего с целью 
достижения поставленных целей и 
задач» (Пискунов, 1999), равно как и 
имиджмейкер – «лицо, профессио-
нально занимающееся созданием и 
преобразованием имиджа» (Криксуно-
ва, 1997). В нашем случае это педагог, 
учитель, преподаватель. 

Изменение задач в области об-
разования определяет особую значи-
мость, с одной стороны, проблемы 
изучения роли имиджа как одного из 
профессионально ключевых качеств, 
характеризующих современного учи-
теля (Hemsley-Brown et al., 2016), с 
другой – практики как сферы произ-
водства, приближенной к реальным 
условиям будущей работы, в которой 
и происходит проверка правильности 
сделанного выбора, становление и 
развитие учителя. Ведь именно учеб-
ная и производственные практики 
являются важнейшим компонентом 
образовательного процесса в педву-
зе, «мостиком» между теоретической 
подготовкой студентов и их самостоя-
тельной работой в образовательных 
учреждениях (Формирование профес-
сиональных компетенций..., 2014). 

Понятия «имидж института», 
«имидж школы», «имидж педагога» 
наряду с понятиями «инновация», 
«маркетинг», «менеджмент» становят-
ся важнейшими показателями прак-
тики как самостоятельного института, 
ее обучающей среды и активного 
участия субъектов и объектов учебно-

воспитательного процесса (Почепцов, 
1988). 

Остановимся на словарной дефи-
ниции слова «имидж». В переводе с 
английского image дословно означает 
«образ». В лексикографической и науч-
ной литературе встречаем следующие 
трактовки имиджа: «мнение, сужде-
ние, выражающее оценку чего-нибудь, 
отношение к чему-нибудь, взгляд на 
что-нибудь» (Ожегов, Шведова, 1995); 
«образ человека, включающий в себя 
внешность, манеру поведения, общения 
и т.п., способствующие воздействию на 
окружающих (Булатова, 2001); «пред-
ставление (часто целенаправленно 
создаваемое) о чьем-то внутреннем 
и внешнем облике, образе» (Азаров, 
1994); «целенаправленно сформиро-
ванный образ (какого-либо лица, явле-
ния, предмета), выделяющий опреде-
ленные ценностные характеристики, 
призванный оказывать эмоционально-
психическое воздействие на кого-либо 
в целях популяризации, рекламы…» 
(Панасюк, 2007); «сложившийся в мас-
совом сознании и имеющий характер 
стереотипа эмоционально окрашенный 
образ кого-либо или чего-либо. Опреде-
ленным имиджем может обладать по-
литический деятель, профессия, товар и 
т.д. Формирование имиджа происходит 
стихийно, но чаще оно является резуль-
татом работы специалистов в области 
политической психологии, психологии 
рекламы, маркетинга и т.п.» (Вердер-
бер, Вердербер, 2003); «целенаправлен-
но формируемый (средствами массовой 
информации, литературой и др.) образ 
какого-либо лица, предмета, явления, 
призванный оказать на кого-либо эмо-
циональное и психологическое воздей-
ствие с целью рекламы, популяризации 
и т.п.» (Гриндер, Лойд, 2001). 

Причем под образом подразумева-
ется не только визуальный, зритель-
ный образ, вид или облик, но и образ 



Условия формирования имиджа практики педагога 9 3 

мышления, действий, поступков и т.п. 
Иначе говоря, слово «образ» должно 
употребляться в широком смысле – как 
представление о человеке. 

В наших рассуждениях мы метафо-
ризируем понятие, перенося признаки 
с одушевленного существительного на 
неодушевленное, хотя практика – не 
однозначно неодушевленное понятие, 
поскольку оно имеет антропологиче-
ское (в первичном значении) отноше-
ние к человеку и вступающим с ним 
в диалог людям. Вернее, происходит 
метонимический перенос по типу 
«сфера» и «люди в этой сфере». 

Под имиджем практики мы по-
нимаем складывающийся в профес-
сиональном сообществе рационально 
и эмоционально окрашенный образ, 
который определяется соотношением 
различных сторон деятельности пе-
дагога и студента, воспринимаемый 
окружающими. 

Функция построения содержания и 
организации имиджа практики являет-
ся прерогативой управленческих обя-
занностей руководителей вузов и школ 
и, как любое организационное реше-
ние, включает в себя мотивационно-
целевой, содержательный и техноло-
гический аспекты. 

Мотивационно-содержательная со-
ставляющая предусматривает анализ 
интересов всех участников практики, 
из которых складывается имидж вуза 
и школы. Их формирование проис-
ходит как внутри сообществ педагогов 
и обучающихся, так и за их пределами. 
Кроме того, учитывается психологиче-
ская готовность каждого коллектива к 
решению предстоящих задач. 

Содержательный аспект несет в 
себе понятие «имидж педагогической 
практики», включающее структурные 
элементы, их характеристику, крите-
рии отбора содержания информацион-
ных материалов и их оформления. 

Технологический компонент пред-
полагает последовательность этапов 
реализации данного новшества, техно-
логическую готовность субъектов дея-
тельности, выработку рекомендаций 
по его использованию. 

Построение имиджа практики как 
«эмоционально окрашенного обра-
за вуза и школы, часто сознательно 
сформированного, обладающего це-
ленаправленно заданными характери-
стиками и призванного оказывать пси-
хологическое влияние определенной 
направленности на конкретные группы 
социума» (Кларин, 1999), предполага-
ет решение ряда задач: 
– изучение общественного мнения 

внутри школы с целью выяснения 
удовлетворенности школой (учи-
телями, учащимися, родителями) 
деятельностью студентов; 

– распространение новостей, связан-
ных с развитием инновационных 
процессов: элементов разработки, 
внедрения и использования пе-
дагогических новшеств. При этом 
представление инновационных 
процессов может выступать как 
характеристика жизнедеятельности 
практики студентов конкретного 
образовательного учреждения и, 
при сравнительном анализе, как 
преимущество данной практики 
перед другими; 

– обеспечение освещения событий 
в деятельности учебного заведе-
ния – установление эффективной 
обратной связи с внешней средой. 
Решение данной задачи есть реа-
лизация одного из постулатов фор-
мирования общественного мнения: 
«мнение больше определяется со-
бытиями», чем словами; 

– разработка информационного ма-
териала, который должен быть 
доступен, понятен, отражать пози-
тивные перемены в школьной жиз-
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ни, демонстрировать достижения 
студентов во время практики. 
Потребность эффективного фор-

мирования положительного имиджа 
(широкая известность, статус, поло-
жительное восприятие со стороны 
социума) приводит к необходимости 
высокой профессиональной подготов-
ки специалистов конкретных профилей 
образовательных учреждений. 

С целью развития практики не-
обходимо объединять всех специали-
стов, осуществляющих фундаменталь-
ные и научно-прикладные разработки 
в данной области. Цель объедине-
ния – утверждение практики как са-
мостоятельного института в сфере 
образования и просвещения, а также 
профессиональной деятельности, ори-
ентированной на решение широкого 
круга индивидуальных и социально-
психологических проблем; придание 
практике статуса полноценного инсти-
тута, введение в систему подготовки 
практики широкого круга специали-
стов, формирование новой специаль-
ности на уровне высшего образова-
ния – имиджелогии практики. 

Поступательное развитие практики 
нацелено на решение следующих за-
дач (Михайлов, 2007): 
– объединение всех специалистов, 

осуществляющих фундаментальные 
и научно-прикладные разработки в 
данной области; 

– интеграция деятельности вуза, 
школы и физических лиц, работаю-
щих в данных научно-практических 
сферах; 

– развитие сотрудничества, обмена 
опытом и информацией между спе-
циалистами в области имиджело-
гии производственной практики; 

– оказание практической помощи и 
поддержки лицам, занимающимся 
научной, образовательной и прак-
тической деятельностью в области 

имиджелогии производственной 
практики; 

– разработка и внедрение новейших 
имиджтехнологий производствен-
ной практики, создаваемых как в 
России, так и за рубежом, объедине-
ние усилий специалистов, организа-
ций и предприятий по их внедрению 
и практическому использованию; 

– содействие повышению профессио-
нализма и этических норм участ-
ников (имиджмейкеров) произ-
водственной практики, повышение 
престижа профессии; 

– популяризация имиджелогии про-
изводственной практики. 
Нами была проделана следующая 

работа: 
– проведение экспертиз профессио-

нальной (научной, учебно-мето-
дической, информационной и прак-
тической) деятельности студентов, 
выходящих на различные виды 
практики; 

– разработка и (или) экспертиза учеб-
ных программ подготовки специа-
лис тов-филологов; 

– организация профессиональной 
системы обучения специалистов в 
области филологии; 

– создание учебных пособий по про-
изводственной практике; 

– введение общественного (вуз, шко-
ла, работодатель) сертифицирова-
ния (лицензирования) деятельности 
студентов во время производствен-
ной практики; 

– экспертная справка для аттестации 
выпускника (примерные темы, во-
просы и задания для собеседования 
с аттестуемым; показатели оценки 
результативности деятельности учи-
теля русского языка и литературы; 
темы рефератов, курсовых и ди-
пломных работ с обязательной ме-
тодической главой и апробацией во 
время преддипломной практики). 
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Формирование имиджа производ-
ственной практики приобретает осо-
бый смысл при участии в его создании 
самих студентов, с учетом мотивации 
их труда, уровня подготовки, профес-
сионализма руководителей, развития 
обратной связи с руководством, до-
бросовестности педагогов, умения не-
стандартно действовать в кризисных 
ситуациях и многих других факторов. 

Немаловажное значение имеет за-
интересованность руководителей об-
разовательных учреждений, которые 
могут серьезно повлиять на уровень 
организации и содержания практики в 
вузе и школе. 

Следует отметить, что, по наше-
му наблюдению, целенаправленной 
комплексной работы по созданию 
устойчивого благоприятного имиджа 
производственной практики во многих 
педагогических вузах страны нет. Она 
по-прежнему является второстепенной 
составной частью учебного процесса. 
Исправление такого положения может 
стать огромным резервом в повыше-
нии конкурентоспособности подготов-
ки современных педагогов. 

Различные аспекты подготовки бу-
дущего учителя к профессиональной 
деятельности в период практики наш-
ли отражение в исследованиях ученых 
Ставропольского государственного 
педагогического института: изучены 
вопросы общепедагогической подго-
товки будущего учителя, исследованы 
историко-педагогические основы ор-
ганизации практики, практика опреде-
лена как активное освоение и преоб-
разование деятельности учителя и путь 
к профессиональной и гражданской 
зрелости будущего педагога. 

Однако комплексное исследование 
учебной и производственной прак-
тик бакалавров педагогического на-
правления в системе непрерывной 
профессионально-педагогической под-

готовки учителя не являлось предме-
том специального изучения и описа-
ния. В связи с этим проблема сформу-
лирована нами следующим образом: 
педагогическая практика как самостоя-
тельный институт в системе непрерыв-
ной профессионально-педагогической 
подготовки бакалавра педагогики. 

В основе концепции, предлагаемой 
нами, – основополагающее методо-
логическое положение: принцип дея-
тельностной сущности человека. Новое 
представление об онтогенезе (разви-
тии) студента: источник развития – са-
модвижение деятельности, спирале-
видный процесс развития обусловли-
вает переход от одного этапа к другому 
(Пискунова, 2005). Мы понимаем про-
цесс онтогенеза как овладение опытом 
социальных отношений (положение о 
социальной сущности процесса разви-
тия человека, состоящей в присвоении 
им родового опыта). 

Решение этой проблемы авторы 
усматривают в процессе выявления, 
теоретического обоснования условий 
совершенствования практики как са-
мостоятельного института в системе 
непрерывной педагогической подго-
товки, систематизации содержания и 
видов практик. 

В реализации задач профессио-
нальной производственной практики 
мы предусматриваем планомерность 
перехода от низкого к более высоко-
му уровню педагогической готовности 
в соответствии с логикой профессио-
нального становления; создание си-
стемы определенных педагогических 
условий, способствующих более эф-
фективному формированию профес-
сиональной готовности, предусма-
тривающей структуру и содержание 
комплекса преподаваемых дисциплин, 
технологии и методы обучения, адек-
ватно отражающие специфику буду-
щей педагогической деятельности с 
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учетом уровня обученности и возраста 
учеников. 

Организация практики бакалавриа-
та в условиях внедрения компонентов 
ФГОС, по мнению ученых и практиков, 
должна: 
– опираться на базовые принципы 

гуманизации, демократизации, ин-
новационности, непрерывности и 
регионализации образования; 

– учитывать федеральные и регио-
нальные нормы функционирования 
и развития образования, государ-
ственную политику в сфере обра-
зования, обеспечивать модерниза-
цию системы образования, ориен-
тируясь прежде всего на реализа-
цию компетентностного подхода, 
внедрение здоровьесберегающих 
технологий, информатизацию об-
разования, обеспечение кадрами 
профильной школы; 

– учитывать современные требова-
ния к педагогическому образова-
нию, определяемые тенденциями 
развития мирового и отечественно-
го образования, общественными и 
государственными потребностями 
и интересами, а также потребно-
стями и интересами населения, 
отдельных индивидуумов в сфере 
образования; 

– учитывать социокультурные осо-
бенности Ставропольского края как 
поликультурного региона, тради-
ции, достижения и проблемы ре-
гиональной системы образования 
Северного Кавказа, потребности и 
возможности муниципалитетов; 

– ориентироваться на общие базовые 
(не зависящие от типов, уровней, 
специальностей и профилей под-
готовки) характеристики целей, 
содержания, форм, методов пе-
дагогического образования, соот-
ветствующие предъявляемым ему 
современным требованиям. 

Целесообразность и преемствен-
ность практик в нашем институте обе-
спечена такими принципами управле-
ния, как направленность развития; 
партисипативность управления (в 
процесс принятия решений вовлечены 
все субъекты образовательного про-
цесса: преподаватели, студенты, учите-
ля, учащиеся, родители); учет ограни-
ченности ресурсов; культуросообраз-
ность управленческих воздействий 
(учет социокультурных особенностей, 
образа жизни, ценностных ориентаций 
и норм поведения населения, а также 
создание корпоративной культуры в 
системе). 

Профессиональное развитие буду-
щего педагога в условиях северокав-
казской региональной системы обра-
зования эффективно, если оно сопро-
вождается комплексной поддержкой 
по следующим направлениям: 
– национальное и конфессиональное 

обеспечение – учет состава населе-
ния региона; 

– социокультурное обеспечение – 
становление и развитие в регионе 
социально-педагогического сооб-
щества; 

– методологическое обеспечение – 
стратегическое и тактическое про-
ектирование региональной сферы 
образования; 

– организационно-деятельностное 
обеспечение – поддержка и раз-
витие согласованных инноваци-
онных процессов в учреждениях 
образования региона, в том числе 
в учреждениях педагогического об-
разования; 

– научно-методическое обеспече-
ние – отработка регионального 
компонента содержания образова-
ния и новых педагогических техно-
логий; 

– кадровое обеспечение – разра-
ботка и реализация региональной 
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кадровой политики в сфере обра-
зования. 
Организация практики как элемен-

та системы образования обеспечива-
ется становлением такой модели под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации учителей, которая могла 
бы функционировать и развиваться в 
контексте трех измерений (Пискунов, 
1999): 
– проективного, позволяющего про-

водить подготовку педагога как 
комплексный социально-педагоги-
ческий проект реконструкции и 
развития образования, человека, 
общества, культуры; 

– культурно-образовательного, по-
зволяющего проводить подготовку 
педагога посредством формирова-
ния открытой гуманитарной среды, 
создающей возможности для раз-
ностороннего личностного и про-
фессионального развития; 

– непрерывного, позволяющего не-
прерывно сопровождать процесс 
профессионализации в открытом 
социокультурном контексте. 
Реализация целей гуманизации и 

демократизации педагогического об-
разования как основы модернизации 
всей системы образования невозмож-
на без придания педагогическому об-
разованию инновационного характера. 
Учреждения педагогического образо-
вания во многих случаях продолжают 
воспроизводить «вчерашнего учителя» 
для «завтрашней школы». Однако об-
лик школы стремительно меняется, так 
же как стремительно меняются реалии 
общества постиндустриального типа. 

Подобная ситуация требует из-
менения практически всех аспектов 
образовательного процесса – как его 
содержания, так и организационных, 
методологических, методических, 
практико-ориентированных, воспи-
тательных и других сторон. В центр 

разрабатываемой нами педагогиче-
ской теории – имиджелогии практи-
ки, имеющей акцентированный ан-
тропологический подход, – ставится 
жизнеутверждающая идея: формиро-
вание студента как творца, субъекта 
своей профессиональной деятельно-
сти. В связи с этим с изменением и 
формированием нового российского 
менталитета требуются новые научно 
обоснованные подходы к подготовке 
современных учителей. 

На наш взгляд, формирование имид-
жа практики студента педагогического 
вуза будет результативным, если будут 
учитываться гуманистические характе-
ристики взаимодействия студентов с 
образовательным пространством; будет 
заложено новаторское содержание 
педагога в этом пространстве; организа-
ция подготовки обеспечит прохождение 
в методике и методологии избранного 
принципа с учетом метапредметного, 
интерактивного, творческого, системно-
деятельностного подходов на базе ис-
пользования их требований; характе-
ристики, отражающие готовность сту-
дентов к педагогической деятельности, 
будут обоснованы концептуально, а 
критерии будут соответствовать содер-
жанию инновационной работы учителя. 

Таким образом, перспективы со-
временной стратегии в сфере образо-
вания для специалиста любой области 
заключаются в достижении высокого 
уровня его компетентности и мобиль-
ности. В конечном итоге это обуслов-
ливает актуальность формирования 
имиджа производственной практики, 
отвечающего требованиям времени. 
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