
деятельности. А это, в свою очередь, скажется и на системе профессио
нального образования.

В заключение необходимо отметить, что проблемы государственного 
управления системой образования на сегодня являются приоритетными, так 
как именно образовательная деятельность является основой становления 
общества в целом и индивида в частности.

В. А. Метаева

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ИМИДЖЕЛОГИИ: 
СПЕЦИФИКА ФУНКЦИЙ

Феномен имиджа, по-разному определяемый, существует с того време
ни, как человек задал себе вопрос, каким его видят окружающие. Забота о 
своем образе связывалась с определенными целями, которые ставил себе 
человек, с культурно-исторических условий его существования, его инди
видуально-психологических особенностей. Вероятно, это в определенной 
мере сформировало особенности построения имиджа человека в разных на
циональных культурах. Так, французы, например, придают особое значе
ние фигуре и аксессуарам одежды, немцы особо отмечают опрятность, чис
тоту, аккуратность.

Российская имиджелогии, учитывая достижения мировых школ, ме
тодологической базой считает для себя русскую философию, а главной за
дачей -  высвечивание в человеке его лучших личностных качеств. Поэтому 
имиджмейкера в его российском варианте можно назвать личностным ди
зайнером. В связи с этим функции имиджа приобретают значение, соотно
симое с ценностями.

В.М. Шепель выделяет три ценностные функции имиджа: личностно 
возвышающую, предполагающую возвеличивание личности, работу с лич
ностной доминантой человека, психотерапевтическую, означающую снятие 
комплексов, стрессов, приобретение уверенности в себе, жизненно увекове
чивающую, связанную с тем, что дети, ученики, преемники запечатлевают в 
памяти и часто следуют в жизни неизгладимым образам взрослых, родите
лей, учителей.

Обзор отечественных работ по имиджелогии позволил выделить еще 
ряд ценностных функций:

- функция психологической защиты, помогающая человеку скрыть не
достатки, уменьшить болевой потенциал комплексов, увеличить представ
ление о собственной психологической силе,

- функция социального тренинга, состоящая в коррекции, приспособ
лении себя к групповому общению, к духовной жизни общества, возник
новение рефлексии,

- ф у н к ц и я  социально-символического опознавания, которая предпола
гает обмен социальными ценностями. Бытие без имиджа вызывает соци



альное отторжение. Еще М. Вебер указывал на социально значимый симво
лизм, который опосредован ситуацией, менталитетом, состоянием психики, 

иллюзорно-компенсаторная функция, означающая создание ил
люзий, идеальных ситуаций, которые желательны, но пока недостижимы, 
желание поиграть в несбывшееся.

Названные функции имиджа, которые, безусловно, могут быть расши
рены и дополнены, позволяют избежать обращения к манипулятивным 
технологиям, часто имеющим место в практике имиджелогии. Кроме этого, 
они несут гуманный смысл и пронизывают благородством ту профессию, 
которая сейчас едва нарождается в России. Благодаря определению ценно
стных функций имиджелогии, мы быстрее сможем сформировать тот мето
дологический каркас, который удерживал бы сложное по архитектуре и со
держанию здание имиджелогии.

В этой связи представляется весьма актуальным решение задачи эффек
тивного применения вышеуказанных функций имиджа в практике управле
ния профессиональным образованием.

A.C. Франц

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Создание корпоративной культуры во всех странах цивилизованного 
мира можно назвать одним из гениальных изобретений человечества. 
Именно создание корпоративной культуры и ее совершенствование позво
лило одновременно достигать две казалось бы взаимоисключающие цели 
работы любого предприятия. Первой и главной целью является поддержа
ние конкурентоспособности предприятия и достижение высокого качества 
товаров и услуг при наивысшей производительности труда. Второй задачей 
является создание оптимальных условий для сотрудничества собственников 
и наемного персонала и сохранение здоровья и высокого качества жизни 
тех и других.

Найти пути совмещенного решения обеих задач удалось далеко не сра
зу. Решать первую задачу стремились и в условиях социализма, и в услови
ях рыночных отношений. В сфере частной собственности, особенно, на эта
пе первоначального накопления капитала, считались нормальными такие 
явления, как ничем не ограниченная продолжительность рабочего дня и от
сутствие оплачиваемого ежегодного отпуска, и полное бесправие наемного 
персонала в отношениях с собственником. Не случайно К.Маркс и 
Ф.Энгельс, бывшие в свое время свидетелями этих процессов, посвятили 
свою жизнь созданию теории классовой борьбы. До первой трети XX века 
существовала потогонная система Тейлора, назначение которой заключа
лось в максимальном использовании рабочего времени персонала, недо


