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Аннотация. Введение. Реформирование российской системы высшего 

образования, результаты последних исследований в области современных об-
разовательно-педагогических технологий, связанных с проблемой формирова-
ния профессионального имиджа будущего социального педагога, требуют учи-
тывать в процессе его подготовки возросшие требования социума к личности, 
необходимость выработки у нее определенного стиля социального поведения, 
обеспечивающего успешность и результативность предстоящей профессиональ-
ной деятельности. 

Цель статьи состоит в обосновании педагогических условий и описании 
авторской модели формирования профессионального имиджа будущего соци-
ального педагога. 

Методология и методы. Методологическую основу исследования соста-
вили концептуальные положения теории познания, философии и психологии 
о предметном характере человеческой деятельности; теории личности и ее 
развития в процессе обучения и воспитания; положения системного, личнос-
тно-деятельностного, синергетического, акмеологического, культурологическо-
го подходов; концептуальные основы профессионально-педагогической подго-
товки будущего социального педагога; теоретико-методологические положе-
ния социальной педагогики, основанные на достижениях современных иссле-
дователей по использованию педагогических технологий в учебно-воспита-
тельном процессе высшей школы; теории и методики применения образова-
тельных технологий. 

Результаты и научная новизна. Эмпирическим путем были выделены 
педагогические условия обучения будущих социальных педагогов созданию 
собственного профессионального имиджа. Разработана модель, позволяющая 
сформировать в период обучения имеджевую составляющую избранной про-
фессии. Экспериментальным путем проверена эффективность внедрения мо-
дели в практику учебного процесса вуза. Выделены критерии, показатели 
и уровни сформированности у будущих социальных педагогов професси-
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онального имиджа, соответствующие его компонентам – личностному, компе-
тентностному, коммуникативному, поведенческому и визуальному. Уточнено 
и конкретизировано понятие «профессиональный имидж будущего социально-
го педагога». 

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть ис-
пользованы для модернизации учебно-воспитательного процесса в вузе по на-
правлению подготовки «Психолого-педагогическое образование», при повыше-
нии квалификации специалистов, а также в целях самообразования как сту-
дентов, так и дипломированных социальных педагогов. 

Ключевые слова: профессиональный имидж, социальный педагог, 
имиджелогия, психолого-педагогическое образование, профессиональная под-
готовка, педагогические условия 
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Abstract. Introduction. The reform and modernization of the Russian sys-

tem of higher education, including the results of recent research in the field of 
modern educational and pedagogical technologies, consider the problem of for-
ming a professional image of the future Social Care teacher. It is required to take 
into account the increased demands of society to the human, the need to develop 
a new style of social behavior, thus providing success and effectiveness of the 
forthcoming professional activity. 
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The aims of the publication are to justify pedagogical conditions and to de-
scribe the author’s model for the formation of a professional image of the future 
Social Care teacher. 

Methodology and research methods. The methodological basis of the present 
research is presented by: conceptual thesis of the theory of knowledge, philosophy 
and psychology about the subject nature of human activity; personality theories 
and theories of personality development in the course of training and education; 
basic principles of system-based, personality-activity, synergetic, acmeological, 
and culturological approaches; conceptual grounds of professional and pedagogi-
cal training of future social teacher; theoretical-methodological thesis of social pe-
dagogics based on achievements of modern researchers related to the use of peda-
gogical technologies in teaching and educational process of the higher school; the-
ories and techniques of educational technologies use. 

Results and scientific novelty. The pedagogical conditions for the professional im-
age formation training of future Social Care teachers were substantiated by empirical 
evidence. The developed model enables to create an image component of the chosen 
profession during the process of training. The efficiency of model implementation during 
the educational process of higher education institution is experimentally tested. The cri-
teria, indicators and levels of the formation of the professional image of future Social Ca-
re teachers, corresponding with its constituent components (personal, competence, 
communicative, behavioral and visual), are highlighted. The concept “professional image 
of the future Social Care teacher” is clarified and concretized. 

Practical significance. The research materials can be used to modernize the teac-
hing and educational process at university to provide advanced study in speciality area 
"Psychological and Pedagogical Education"; advanced vocational training of specialists, 
as well as self-education of both students and graduate social educators. 

Keywords: professional image, Social Care teacher, image-making, psycho-
logical and pedagogical education, vocational training, pedagogical conditions 
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Введение 
Социально-экономическое состояние России, как и любой другой стра-

ны, в значительной степени определяется человеческим потенциалом, уровнем 
профессионализма, компетентности и креативности людей. Современная че-
ловекоцентрированная философия акцентирует внимание на уникальности 
личности, развитии ее самосознания и обретении понимания собственной 
идентичности. В связи с этим педагог XXI в. должен обладать не только фун-
даментальными знаниями по своему предмету, но и эффективным инстру-
ментарием для комплексного осуществления учебной, социально-педагогичес-
кой, психолого-педагогической, культурно-образовательной, научно-методи-
ческой, организационно-управленческой деятельности [1]. 

В контексте университетской подготовки высококвалифицирован-
ных педагогических кадров актуальность приобретает формирование го-
товности будущего специалиста к успешной профессионализации, непре-
рывному самообразованию и полной самореализации на предстоящем 
трудовом поприще. На достижение этой цели направлены и федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»1, и государственная 
программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 гг.2, и Концепция долгосрочного социально-экономического разви-
тия на период до 2020 года3. В этих документах особое значение придает-
ся профессиональной подготовке социальных педагогов, частью которой 
является формирование их профессионального имиджа [2]. 

Имидж социального педагога – это сумма позитивных образов ра-
ботника, который имеет высокий уровень педагогической культуры, пси-
хологических и социальных компетенций, стремится к личностному 
и профессиональному самосовершенствованию, является в представлени-

                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 273 от 

29.12.2012 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http: //www.rg.ru/2012/12/30/ob-
razovanie-dok.html (дата обращения: 11.05.2017).  

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2013–2020 годы» // Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. 
Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n= 
197638&fld=134&dst=100009&from=138166–0&rnd=210680.24059057096019387& 
(дата обращения: 11.05 2017). 

3 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р (ред. от 
08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» // Консультант Плюс [Электрон. ре-
сурс]. Режим доступа: http://library.brstu.ru (дата обращения: 11.05.2017). 
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ях воспитанников, их родителей, своих коллег и общественности успеш-
ным, социально и личностно важным человеком и квалифицированным 
специалистом. Внутренний имиджевый образ отражает самосознание лич-
ности социального педагога, который должен обладать целостной сово-
купностью системных и функциональных качеств творчески работающе-
го профессионала. Образ, складывающийся из внешних характеристик, 
выступает производной от качества общественно значимой деятельности 
социального педагога, его способностей обеспечить эффективное профес-
сиональное взаимодействие с учащимися, коллегами и общественностью. 
Поскольку умелое коммуницирование и результативное сотрудничество 
являются непосредственными обязанностями социального педагога, обре-
тение им умений и навыков формирования собственного имиджа – важ-
ная задача его подготовки в период обучения в вузе. 

Обзор литературы 
Содержательное наполнение понятия «имидж» (лат. imago – образ, 

подобие), встречающегося в философской, социологической, экономичес-
кой, политологической, психолого-педагогической литературе, имеет дли-
тельную историю. В историографии возникновения, становления и разви-
тия категории «имидж» можно выделить допонятийный (доконцептуаль-
ный) этап, этап систематизации (классификации), информационно-смыс-
ловой и глубинно-исследовательский этапы. 

В допонятийный (доконцептуальный) период – начиная с родопле-
менного строя по 30-е гг. XX в. – представления об имидже в качестве 
объекта социальной действительности не носят осмысленного характера, 
отличительными чертами методов и способов создания имиджа являются 
стихийность и противоречивость. 

На этапе систематизации (классификации) – с 30-х гг. по 70-е гг. 
XX в. – происходит обобщение и расширение представлений об имидже. 
Делаются попытки сформулировать его определения, эксплицировать, 
объяснить посредством других понятий, хотя имидж все еще не рассмат-
ривается как отдельная научная категория. 

В информационно-смысловой период, временные рамки которого 
охватывают период с 70-х по 90-е гг. XX в., в зарубежной и отечествен-
ной научной мысли осуществляется смысловое наполнение категории 
имиджа, происходит становление имиджелогии как отдельной дисципли-
ны. Имидж проникает почти во все сферы человеческой жизнедеятель-
ности и становится междисциплинарным понятием. 
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На современном глубинно-исследовательском этапе (XXI в.) имидж 
начинает изучаться в рамках различных наук, обосновывается его сущ-
ность и выделяется его компонентный состав [3–5]. Осознается значи-
мость формирования имиджа, разрабатываются и внедряются в практи-
ку эффективные условия и технологии его создания [6], что, в частности, 
находит отражение и в диссертационных работах по теории и методике 
профессиональной подготовки будущих социальных педагогов (табл. 1). 

Таблица 1 
Диссертационные исследования, в которых поднимаются проблемы 

формирования имиджа социальных педагогов (2001–2016 гг.) 

Table 1 
Dissertations concerning the issues of image formation of social care teachers 

(2001–2016) 

Исследователи Содержание и основные направления исследований 
 

1 2 
Составляющие профессиональной подготовки социальных педагогов 
Ю. Н. Галагузова 
(2002) 

теория и практика системной профессиональной 
подготовки  

Ч. И. Лопсан (2003), 
Е. Д. Макарова 
(2006) 

воспитание эмпатии как профессионально-личнос-
тного качества  

Е. А. Журавлева 
(2004) 

психологическая устойчивость  

М. А. Емельянова 
(2005) 

профессиональная зрелость и механизмы ее фор-
мирования  

Т. Т. Щелина (2006) духовно-ценностная ориентация  
Т. А. Манцурова 
(2007)  

ответственность социального педагога  

Е. А. Власова (2008)  подготовка к профессиональному саморазвитию 
Т. В. Склярова 
(2008)  

возможности конфессионально-ориентированных 
вузов в подготовке социальных педагогов  

Г. П. Шаглиева 
(2010)  

культура межэтнического общения социального пе-
дагога  

Л. В. Порхун (2010)  психологические технологии повышения продук-
тивности профессиональной деятельности социаль-
ных педагогов 

Т. В. Третьякова 
(2011)  

толерантность у социальных педагогов  

Н. В. Курилович (2012)  профессиональное общение как компонент культу-
ры социального работника 

Ю. А. Агаева (2013) профессионализм социального педагога в контек-
сте корпоративно-профессиональной культуры 
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1 2 
М. В. Дудкина (2015)  развитие общей культуры у социальных педагогов 

во внеаудиторной деятельности 
Л. А. Галкина (2015) работа социального педагога с одаренными детьми 

младшего школьного возраста 
Проблемы реализации компетентностного подхода в системе професси-
ональной подготовки будущих социальных педагогов: формирование ком-
петентности в целом и отдельных ее видов 
З. М. Махмутова 
(2006), 
И. С. Николаева 
(2011), 
С. В. Старикова 
(2008), 
О. В. Баркунова 
(2010)  

общая профессиональная компетентность социаль-
ного педагога (структура, методы и средства ее 
развития) 

А. Л. Фатыхова (2005) социально-перцептивная компетентность 
А. В. Молчанова (2008) профессионально-правовая компетентность 
Е. В. Кузнецова (2010) коммуникативная компетентность  
А. Ю. Прокопенко 
(2013) 

темпоральная компетентность  

Р. К. Джандосов 
(2007) 

эстетическая компетентность  

Составляющие профессионального имиджа социальных педагогов  
Е. С. Головина (2005), 
Е. Н. Меркулова 
(2006), 
В. П. Сморчкова 
(2007)  

общая профессиональная культура  

Е. В. Климкина (2001) профессионально-речевая культура 
С. К. Магометова 
(2002) 

нравственная культура  

О. Ю. Кулаковская 
(2003)  

профессиональное самосознание  

Л. И. Кобышева (2004), 
Л. Я. Елисеева (2005) 

профессионально важные качества  

С. А. Маскалянова 
(2005) 

профессиональный имидж  

В. А. Щербаков (2010)  ценностные ориентации  
Н. А. Рачковская 
(2013) 

эмоциональная культура 

 
Анализ содержания перечисленных в табл. 1 исследований, посвя-

щенных формированию и развитию профессиональной компетентности 
социальных педагогов в XXI в., обязательности наличия у них сформиро-
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ванных гуманистических ценностных ориентаций, высокого уровня куль-
туры и т. д., свидетельствует о важности формирования имиджа этой ка-
тегории служащих. 

Так, по мнению Ю. А. Агаевой, О. В. Баркуновой, Л. А. Галкиной, 
М. В. Дудкиной, Е. В. Кузнецова, Н. В. Курилович, А. Ю. Прокопенко, Н. А. Рач-
ковской, Т. В. Третьяковой и др., личность социального педагога должна 
в идеале представлять собой образец лидера-наставника современного поко-
ления, который обладает не только профессиональной компетентностью, 
но и высокой степенью ответственности, потребностью в максимальной 
самореализации, гибкостью в выборе стратегий при исполнении своих 
трудовых функций [7–15]. 

В. А. Романов и В. В. Коритчук выделяют ведущее условие эффек-
тивности формирования имиджа будущих педагогов – целостность учеб-
но-воспитательного процесса высшего учебного заведения, единство 
и гармоничность всех его компонентов. В содержательном аспекте такая 
целостность достигается за счет установки взаимосвязей между профес-
сиональными усилиями и способами их приложения, опытом имиджет-
ворческой деятельности и эмоционально-волевым отношением студентов 
к себе, ценностям профессиональной среды, вырабатывающимся посред-
ством профессионального самообразования и самовоспитания, учебного 
и технологического творчества [16]. 

В XXI в. зарубежные исследователи также активизировали поиски 
в области различных аспектов теории и практики профессиональной под-
готовки педагогов, технологий повышения уровня их профессионального 
имиджа. В частности, проанализировано влияние эмоциональной напря-
женности и социальной поддержки педагогов на развитие синдрома про-
фессионального выгорания у учителей в Италии и Швейцарии (C. Fiorilli 
и др.); обоснована зависимость эффективности совместного обучения, 
уровня учебных достижений будущих социальных педагогов от типа лич-
ности (T. L. N. Emerson, L. English, K. M. McGoldrick) и генетически обус-
ловленных черт характера, а не только от интеллекта обучающихся 
(E. Krapohl); обсуждаются проблемы образования взрослых людей в совре-
менном мире, в том числе социальных работников (A. Kokkos, B. Németh); 
раскрыта роль социальной зрелости в развитии профессионального имид-
жа социальных педагогов (V. Nagra, M. Kaur); выявлена зависимость каче-
ства обучения и развития студентов от профессионального имиджа пре-
подавателей (M. Kunter, U. Klusmann, J. Baumert, D. Richter, T. Voss, 
A. Hachfeld и др.) [17–23]. 
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Таким образом, мировое научное сообщество в числе приоритетных 
направлений функционирования и развития образования выделяет про-
фессиональный имидж педагогов, основными компонентами которого яв-
ляются фундаментальное образование, компетентность, творческая ини-
циатива, личностные профессионально значимые качества, стремление 
к акмеологическому обучению в течение всей жизни. Их эффективное со-
четание и определяет уровень профессионального роста педагога. 

Обобщая результаты, представленные в публикациях разных уче-
ных, можно констатировать следующее: процесс зарождения и становле-
ния понятия профессионального имиджа социального педагога в совре-
менном его понимании в российских и зарубежных научных школах раз-
вивается на основе богатого социально-педагогического наследия и исто-
рии становления системы профессиональной подготовки будущих соци-
альных педагогов. Постепенно происходит осознание важности формиро-
вания профессионального имиджа специалистов, широко исследуются 
и экспериментально проверяются пути его совершенствования. Все это 
указывает на актуальность и целесообразность разработки модели форми-
рования положительного профессионального имиджа у будущих специ-
алистов еще в период их обучения, что позволит значительно повысить 
уровень существующей системы профессиональной подготовки и обеспе-
чить оптимальные условия для гармоничного развития социальных педа-
гогов, приступающих к трудовой деятельности. 

Материалы и методы 
Экспериментальной базой нашего исследования стали несколько ву-

зов: Евпаторийский институт социальных наук (филиал), Гуманитарно-
педагогическая академия (филиал в Ялте), Институт педагогического об-
разования и менеджмента (филиал в Армянске) Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского, Ульяновский государственный педа-
гогический университет им. И. Н. Ульянова и др. Согласно программе ис-
следования опытно-экспериментальная работа осуществлялась в течение 
подготовительного (2014 г.), констатирующего (2014–2015 гг.), формиру-
ющего (2015–2016 гг.), контрольного (2016 г.) этапов. 

На констатирующем этапе основным инструментарием диагности-
ки уровня сформированности профессионального имиджа были избраны: 

– диагностика направленности личности Б. Басса (ориентационная 
анкета); 

– опросник оценки потребности в формировании профессионально-
го имиджа; 
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– анкета «Формирование профессионального имиджа: мое личное 
отношение»; 

– тестирование по имиджелогии и анкетирование «Профессиональ-
ный имидж социального педагога: какой он?»; 

– комплекс учебных задач; 
– тест «Насколько у Вас сформированы качества социального педа-

гога?»; 
– наблюдение; 
– опросник для оценивания уровня сформированности умений со-

циального педагога строить свой профессиональный имидж; 
– тест «Ваш имидж» (М. Подопригора); 
– методика «Оценка параметров имиджа и создание личного имид-

жа» (М. Спиллейн, модификация В. Шепеля); 
– диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагоги-

ческой деятельности (Л. Бережнова). 
Методологическую основу исследования составили концептуальные 

положения теории познания, философии и психологии о предметном ха-
рактере человеческой деятельности; теории личности и ее развития в про-
цессе обучения и воспитания; положения системного, личностно-деятель-
ностного, синергетического, акмеологического, культурологического под-
ходов; концептуальные основы профессионально-педагогической подго-
товки будущего социального педагога; теоретико-методологические поло-
жения социальной педагогики, основанные на достижениях современных 
исследователей по использованию педагогических технологий в учебно-
воспитательном процессе высшей школы; теории и методики использова-
ния образовательных технологий. 

Результаты исследования 
В ходе работы на констатирующем этапе было, в частности, уста-

новлено, что в экспериментальной (138 студентов различных вузов) 
и контрольной (140 студентов) группах преобладало количество учащихся 
с низким (48,5 и 46,6% соответственно) и средним (33,7 и 32,7%) уровня-
ми сформированности профессионального имиджа. Достаточный уровень 
был обнаружен у 11,6% испытуемых экспериментальной и 13% контроль-
ной группы. Высоким уровнем обладали 6,2% студентов эксперименталь-
ной группы и и 7,7% контрольной. 

Анализ качественных результатов обследования позволил сделать 
вывод о том, что содержание профессиональной подготовки будущего со-
циального педагога не предусматривает целенаправленной работы по соз-
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данию его профессионального имиджа, поэтому он формируется зачас-
тую стихийно, несистемно и непоследовательно. При этом у будущих со-
циальных педагогов была выявлена достаточно высокая мотивация учеб-
ной деятельности, наблюдалось желание работать над формированием 
своего профессионального имиджа, однако слабая теоретическая база 
данного аспекта подготовки не позволяла студентам грамотно реализовы-
вать свое стремление. 

В процессе формирующего этапа эксперимента была осуществлена 
проверка эффективности разработанной нами модели с комплексом пе-
дагогических условий создания профессионального имиджа будущего со-
циального педагога. Модель составили три блока: целевой, формирующий 
и результативный. 

Цель определяет результат – в нашем случае получение надлежащего 
уровня сформированности профессионального имиджа в условиях выс-
шего учебного заведения, который даст возможность будущему социаль-
ному педагогу успешно выполнять свои профессиональные обязанности 
и будет характеризовать завершенность его подготовки к профессиональ-
ной деятельности. 

Целевой блок модели был представлен системным, компетентностным, 
личностно-деятельностным, аксиологическим и акмеологическим подходами 
и принципами целенаправленности, междисциплинарной интеграции, прак-
тической направленности, коммуникативного и речевого воздействия, само-
развития и самовоспитания, использование которых, как показал экспери-
мент, наиболее эффективно в формировании профессионального имиджа 
студентов, избравших профессию социального педагога. 

Для решения поставленной задачи становления профессионального 
имиджа у обучающихся требовалось наличие определенных обстоя-
тельств – комплекс педагогических условий, которые были представлены 
в формирующем блоке модели. К этим условиям мы относим: 

1) развитие позитивного настроя студентов на будущую профессию 
и на процесс формирования профессионального имиджа; 

2) междисциплинарную интеграцию учебного материала, нацеленную 
на создание целостной структуры научных знаний о педагогической имид-
желогии на протяжении всего периода профессиональной подготовки; 

3) обеспечение практико-ориентированной направленности обуче-
ния в процессе формирования имиджа будущих социальных педагогов; 

4) проведение регулярного рефлексивного мониторинга уровня сфор-
мированности профессионального имиджа у студентов. 
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Формирующий блок модели описывает особенности структурно-ме-
тодической системы, предназначенной для развития умений и навыков 
создания имиджа будущего социального педагога: компоненты професси-
ональной подготовки – мотивационно-ценностный, когнитивный, органи-
зационно-деятельностный, результативно-творческий; и этапы образова-
тельной деятельности – мотивационный, ориентационно-теоретический, 
технологический и презентационный. 

В результативном блоке модели отображен инструментарий монито-
ринга процесса формирования профессионального имиджа, включающий 
в себя критерии, показатели и уровни усвоенных компетенций. 

Предлагаемая модель наглядно демонстрирует последовательность 
создания имиджа будущего социального педагога как целостную систему. 

Во время контрольного этапа нашего эксперимента оценивалась эффек-
тивность внедрения в практику разработанных педагогических условий форми-
рования профессионального имиджа будущего социального педагога, осу-
ществлялась необходимая коррекция, обобщался исследовательский материал 
и проводился сравнительный анализ результатов работы в экспериментальной 
и контрольной группах (табл. 2). Динамика сформированности профессиональ-
ного имиджа отслеживалась с помощью комплекса диагностических методик, 
идентичных тем, что использовались на констатирующем этапе. 

Таблица 2 
Динамика результатов сформированности профессионального имиджа 

будущих социальных педагогов 

Table 2 
Dynamics of results of professional image formation  

of future social care teachers 

Экспериментальная группа 
(138 человек) Контрольная группа (140 человек)

Констатиру-
ющий этап 

Контрольный 
этап 

Констатиру-
ющий этап 

Контрольный 
этап Уровень 

количе-
ство сту-
дентов 

% 
количе-
ство сту-
дентов 

% 
количе-
ство сту-
дентов 

% 
количе-
ство сту-
дентов 

% 

Высокий 12 8,7 26 18,8 11 7,9 13 9,3 
Достаточ-
ный 

23 16,7 56 40,7 24 17,1 26 18,5

Средний 43 31,1 30 21,7 45 32,1 47 33,6
Низкий 60 43,5 26 18,8 60 42,9 54 38,6

 

В экспериментальной группе был зафиксирован рост интереса 
к возможностям обретения позитивного профессионального имиджа, сту-



© Н. А. Глузман 

 

Образование и наука. Том 19, № 9. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 9. 2017 

64  

денты продемонстрировали глубокие и структурированные теоретические 
знания по имиджелогии, умения и навыки позитивной презентации своей 
личности в профессиональном аспекте. 

Использование критерия Фишера (φ) позволяет сделать вывод о ста-
тистически значимых (с вероятностью ошибки не более 5%) положитель-
ных изменениях в экспериментальной группе, в которой апробировалась 
модель формирования профессионального имиджа социального педагога, 
и о несущественных – в контрольной, где данная модель не применялась. 

Заключение 
Анализ научных работ относительно проблемы профессионального 

имиджа социального педагога позволил констатировать многогранность 
и многоаспектность этого явления. Изучение теоретических основ относи-
тельно понятий «имидж» и «профессиональный имидж» послужил их кон-
кретизации и систематизации. Была уточнена трактовка имиджа: это об-
раз-представление, специально создаваемый в индивидуальном, группо-
вом и общественном сознании, который несет в себе психоэмоциональ-
ную характеристику, мысли и впечатления о ком- или чем-либо. Профес-
сиональный имидж подразумевает некий целостный образ, в котором 
синтезируются личностные и профессиональные качества с внешними 
характеристиками и компонентами которого являются индивидуально-
типологические, субъективно-деятельностные и социально-психологичес-
кие свойства личности. 

Содержательное наполнение (структура) профессионального имид-
жа педагога социальной сферы включает в себя мотивационно-ценнос-
тный, когнитивный, организационно-деятельностный и результативно-
творческий компоненты и выполняет коммуникативную, развивающую, 
социализирующую, рефлексивную функции и функцию саморекламы, 
обеспечивающие интегративный результат сформированности всех ком-
понентов исследуемого феномена. 

На основе результатов проделанной работы было сформулировано 
авторское определение: профессиональный имидж социального педагога – 
это целенаправленно созданный образ, характеризующий работника как 
духовную, высоконравственную, творческую личность, обладающую ши-
рокой психолого-педагогической и социальной эрудицией, знаниями об 
инновационных, психолого-педагогических технологиях, умеющую их ис-
пользовать и обучать им учащихся, их родителей, коллег и других пред-
ставителей социума, а также позволяющую окружающим оценивать себя 
как успешного, социально и личностно значимого человека и специалиста. 
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Экспериментально доказано, что приобретение в период обучения 
в вузе профессионального имиджа будущим педагогом социальной сферы 
вполне возможно при обеспечении надлежащих педагогических условий: 
позитивного настроя студентов на будущую профессию и на присвоение 
положительного профессионального образа; междисциплинарной интег-
рации учебного материала с целью создания целостной структуры науч-
ных знаний о педагогической имиджелогии на протяжении всего времени 
освоения образовательной программы; практико-ориентированной нап-
равленности обучения; включения в рефлексивный мониторинг элемен-
тов оценки сформированности профессионального имиджа. 

Поэтапное обучение студентов созданию собственного професси-
онального имиджа обеспечивало системность и непрерывность данного 
процесса. Такой подход был основан на концептуальном положении 
о том, что мотивационно-ценностный, когнитивный, организационно-де-
ятельностный и результативно-творческий компоненты профессионально-
го имиджа взаимосвязаны друг с другом. Результаты диагностики на 
«входе» (констатирующем этапе исследования) свидетельствовали о преоб-
ладании низкого и среднего уровней профессионального имиджа студен-
тов: большинство из них не обладало необходимыми профессиональными 
качествами, испытывало трудности в процессе взаимодействия с другими 
людьми, не умело грамотно презентовать себя как профессионала. Внед-
рение в учебный процесс разработанной нами модели и педагогических 
условий совершенствования имеджевой составляющей профессиональной 
деятельности показали эффективность данных средств в подготовке бу-
дущих специалистов социальной сферы. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов рассмат-
риваемой проблемы. Перспективными направлениями остаются повыше-
ние квалификации преподавательского состава вузов по вопросам приме-
нения технологий формирования профессионального имиджа; раскрытие 
возможностей технологической практики в этом процессе; организация 
учебного сопровождения каждого студента специальности. 
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