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Таким образом, выступая механизмом формирования социокультурной 
памяти, музей представляет собой особый тип социальных институтов, ко-
торые отражают социальный подход к познанию, осмыслению истории че-
ловечества. 
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Практический интерес к имиджу как явлению повседневности напря-

мую связан с переходом к информационному обществу, где происходит 
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сокращение количества населения, занятого в производственной сфере и 
увеличивается количество людей, занятых в сфере профессий «человек-
человек». В такой ситуации имидж превращается в «ценность, от наличия 
и качества которой зависит успешность любой деятельности». 

В то же время до сих пор остро ощущается отсутствие общей концеп-
ции, а, следовательно, и методологической основы изучения имиджа. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что роль имиджа в социокуль-
турной практике продолжает оставаться невыясненной, теоретической за-
вершенности концепта имиджа в терминах теории и истории культуры не 
существует. Потребность культурологического осмысления феномена 
имиджа и делает настоящее исследование актуальным. 

В становлении представлений об имидже можно выделить несколько 
периодов. Первый период – «допонятийный» или «доимиджелогический», 
продолжавшийся вплоть до 1930-х гг., когда представления о нем рожда-
лись в работах ученых, которые не ставили перед собой задачи осмысле-
ния этого феномена. В 1920-30-е гг. начинается второй период, когда на-
учные представления о процессах, связанных с возникновением имиджа, 
формируются главным образом в категориальном поле социологии и пси-
хологии, которые позволили обнаружить глубинные пласты взаимоотно-
шений личности и социума. Третий период начинается в 1970-е гг. на За-
паде и в 1990-е гг. в России, связан со смысловым наполнением понятия 
«имидж» в зарубежной и российской науке, а также с появлением и ста-
новлением имиджелогии как самостоятельной дисциплины [3]. 

К настоящему моменту определены различные направления в исследо-
вании имиджа, такие как психология имиджа, социология имиджа, поли-
тическая имиджелогия, педагогика имиджа, экономика имиджа, эстетиче-
ская имиджелогия [3]. 

В переводе с английского имидж – это образ, изображение. В самом же 
деле – это непосредственно или преднамеренно создаваемое визуальное 
впечатление о личности или социальной структуре. Именно впечатление, а 
не оценка как рациональный факт деятельности сознания. Имидж чаще 
всего заканчивается такой предварительной операцией нашего познания, 
каковой признано представление. Если об имидже говорить как о конкрет-
ной психологической продукции, то он выступает как социальная установ-
ка, как ценностный стереотип, как модный символ. Не исключена возмож-
ность его одновременного проявления во всех названных сферах психики 
человека [4]. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: с одной сторо-
ны, имидж человека как культорологический феномен формируется, в пер-
вую очередь, исходя из профессиональной деятельности человека, а с дру-
гой - профессиональная деятельность также оказывает влияние на совер-
шенствование имиджа уже сложившегося профессионала. Поэтому опре-
деление предпочтений обучающихся в выборе профессии и формировании 



 141 

соответствующего имиджа являются параллельными, взаимосвязанными 
процессами. 

О. Г. Грохольская выделяет, что профессиональная деятельность ха-
рактеризует то общее и существенное, что определяет индивидуальность 
человека, которая проявляется в самостоятельном стремлении к активному 
саморазвитию и наращиванию творческого потенциала, инициативном 
обогащении себя в общении с другими субъектами труда и на этой основе 
культивирование своего стиля деятельности [1]. 

Ситуация выбора профессии сегодня характеризуется высокой степе-
нью неопределенности и непредсказуемости. Выбирая, субъекты пытаются 
оценить социально-экономический статус представителей профессиональ-
ной группы, востребованность профессии в будущем, возможные перспек-
тивы профессионального роста и другие факторы, определяющие сегодня 
престиж профессий. 

Зачастую оценка не базируется на интересе к профессии и реальном 
знании ее атрибутов, прежде всего содержания будущей профессиональ-
ной деятельности. Поэтому в выборе профессии все большую роль начина-
ет играть ее образ как некий комплекс внешних стилевых впечатлений от 
профессии, формируемых под воздействием различных коммуникативных 
источников [2]. 

В настоящее время, для успешного определения сферы своей будущей 
профессиональной деятельности, в связи с развивающимися обществен-
ными потребностями, социальным заказом государства актуальным стано-
вится знакомство старшеклассников с миром профессий. Раннее выявле-
ние образовательной области, успешной для каждого обучающегося, 
должно создать положительную их мотивацию к обучению. Главное, в 
этом случае, на ранней стадии грамотно определить склонности обучаю-
щегося с целью оказания ему педагогического содействия в выборе своей 
будущей образовательной траектории. При этом предпрофильная подго-
товка является одной из возможностей профессионального самоопределе-
ния обучающихся и главный акцент здесь сделан на формировании навы-
ков и умений для реальной профессиональной деятельности, жизни. 

Предпрофильная подготовка в современных условиях, когда интенсив-
но изменяются перечни профессий, появляются совершенно новые, изме-
няется структура профессиональной деятельности существующих, способ-
ствует укреплению связей между образованием, социальной средой и рын-
ком труда.  

Актуальность предпрофильной подготовки заключается в знакомстве 
старшеклассников с реальными потребностями рынка труда в профессиях, 
максимальной подготовке их к решению социальных проблем, осознанно-
му выбору направления дальнейшей трудовой деятельности и, как следст-
вие, формированию благоприятного имиджа. 
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Для обучающегося основное значение приобретает ценностно-
ориентационная активность, связанная со стремлением к автономии, пра-
вом быть самим собой. Как субъекта учебной деятельности его характери-
зует качественно новое содержание этой деятельности, а мотивы достиже-
ния занимают центральное место среди других мотивов. 

Из всего вышесказанного следует, что предпрофильная подготовка на-
правлена на достижение результатов освоения основной образовательной 
программы. Но в первую очередь, это достижение личностных и мета-
предметных результатов, которые заключаются в умении общаться, орга-
низовывать и анализировать свою познавательную деятельность. Пред-
профильная подготовка помогает педагогам отследить, как формируются и 
развиваются личностные качества обучающихся.  

Предпрофильная подготовка как неотъемлемый компонент создания 
будущего имиджа специалиста, призвана формировать комплекс внешних 
стилевых впечатлений от профессии. 
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ТРАДИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБУЧЕНИИ   

КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Статья посвящена традициям в сфере профессионального образования, 
которые органически сочетаются с инновациями. Традиции являются од-
ним из факторов формирования и развития профессиональной культуры и 
компетенций будущего специалиста. 


