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становление качественно новой модели 
образования в российском обществе.  

Система открытого образования в Рос-
сии основывается на информационных и 
коммуникационных технологиях, пред-
ставляющих собой сложную компьютер-
но-опосредованную коммуникацию вза-
имодействующих социальных и техноло-

гических сетей, обеспечивающих по-
требности обучаемых в образовательных 
услугах.  

Система открытого образования функ-
ционирует во многих университетах и ву-
зах России и позволяет на качественно 
новом уровне удовлетворять потребности 
населения в образовательных услугах.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 

1997. С. 17. 
2 Там же. С. 23. 
3 Российский портал открытого образования: обучение, опыт, организация / Отв. ред.  

В. И. Солдатов. М., 2003. С. 181. 
4 Коротков Э. М. Управление качеством образования: Учебное пособие для вузов. М., 

2006. С. 77. 
5 Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет: Истори-

ческий очерк / Ред. колл.: А. И. Михайлушкин и др. СПб., 2006. С. 261–269. 
 
 

В. П. Засыпкин  
 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТЕРЕОТИПНЫЙ ОБРАЗ 
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

 
Приводятся результаты эксперимента, проведенного среди школьников, ро-

дителей и учителей г. Сургута, по выявлению социального стереотипного образа 
современного учителя. Автор статьи эмпирически выделяет 11 ключевых групп ат-
рибутов стереотипного образа учителя, среди которых выявлены ядерные и пери-
ферийные характеристики с положительными и отрицательными коннотациями. 
Подчеркивается доминирование положительных характеристик стереотипного 
образа. Установлено, что доминантной характеристикой стереотипного образа 
учителя является толерантность.  

 
V. Zasypkin  

 
SOCIALLY STEREOTYPED IMAGE OF THE CONTEMPORARY TEACHER 

 
The findings of the study on the socially stereotyped image of the contemporary 

teacher conducted among schoolchildren, parents and teachers from the city of Surgut are 
presented.  

11 key attributes characterizing the stereotype image of the contemporary teacher 
are identified empirically. All these characteristics are classified into two groups: principle 
and secondary characteristics with the positive and negative connotations. The domination 
of the positive characteristics of the stereotype image is emphasized. It is established that 
tolerance is the dominant characteristic of the stereotype image of the teacher.  

 
Потребность человечества в приобре-

тении жизненного опыта и в передаче 
приобретенных знаний будущему поко-

лению способствовала появлению про-
фессии учителя. Известно, что учитель-
ский труд насчитывает тысячелетнюю 
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историю. В каждую эпоху люди по-
своему представляли цели и задачи учи-
тельского труда: от принципов «смотри и 
делай, как я» в первобытную эпоху до 
целей и задач более значительных и зна-
чимых сегодня, ориентированных на 
формирование полноценной личности 
ученика, чей интеллектуальный уровень 
и запас профессиональных знаний позво-
лит в будущем решать серьезные задачи. 
Тем не менее, такое усложнение целей и 
задач учительского труда не исключает 
важность личного примера в работе учи-
теля. На такой пример, по нашему мне-
нию, способна только нравственно здо-
ровая, цельная и, главное, образованная 
личность. Роль образования в формиро-
вании такой личности невозможно пере-
оценить, так как оно, по справедливому 
замечанию К. Г. Барбаковой, будучи 
важнейшим средством формирования 
общества, личности и социальных групп, 
оказывается сегодня, пожалуй, единст-
венным субъектом, от которого зависят 
перспективы развития всего общества1.  

Вышесказанное, по нашему мнению, 
актуализирует вопрос о том, каким дол-
жен быть учитель. Этот вопрос до сих 
пор волнует не только педагогическую 
общественность, но и все общество в це-
лом. Однако, несмотря на его кажущуюся 
тривиальность, однозначный ответ на не-
го получить очень сложно. Если исхо-
дить из того, что учитель — не только 
субъект образовательного процесса, а 
один из членов социума, то его роль в 
системе социальных отношений приоб-
ретает особый смысл: он становится 
транслятором культурных ценностей в 
данном социуме и субъектом социализа-
ции его членов.  

Таким образом, учитель — это такой 
взаимодействующий с другими людьми 
человек, который не только приобрел 
субъективный смысл какого-либо симво-
лического универсума, но и помогает 
конструировать этот смысл другим лю-
дям, вступающим с ним в актуальное или 
потенциальное социальное взаимодейст-
вие2. Другими словами, учитель — это 
субъект субъективных ориентаций в 
жизненном мире и мире культурных цен-
ностей, «концепт многоуровневой соци-
альной реальности»3.  

Основываясь на теории И. П. Сафроно-
ва, предлагающего выделять три уровня 
социально-философского анализа фено-
мена учителя: макро-уровень*, мезо-уро-
вень**, микро-уровень***4, в нашей работе 
изучение феномена учителя мы проводим 
на третьем микро-уровне. Нас, в частно-
сти, интересуют социальные ожидания и 
требования, имеющиеся в обществе, по 
отношению к учителю, проявляемые в 
системе социальных стереотипов.  

Такое направление исследования по-
зволит рассмотреть феномен учителя как 
центральную фигуру общественных пре-
образований, так как от его образа, соци-
альной позиции, ценностно-целевых ус-
тановок зависят результаты профессио-
нальной деятельности.  

Мы рассматриваем выявление социаль-
ных стереотипов как способ классификации 
и систематизации материала, способ, даю-
щий возможность сделать окружающий нас 
мир более доступным пониманию, так как 
стереотипы упрощают процесс познания и 
позволяют моделировать социальное пред-
ставление о том или ином социальном 
объекте или явлении. Рассмотрим подроб-
нее само понятие стереотипа.  

______________________________________ 
* Макро-уровень — это уровень, на котором предлагается рассматривать Учителя как надындивидуальную 

системную целостность, вбирающую в себя природные, национальные, культурные, религиозные и другие детер-
минанты. 

** Мезо-уровень — уровень, на котором учитель понимается как ключевой смыслообразующий элемент ду-
ховной коммуникации «Учитель—Ученик», проявляющийся в разных социокультурных условиях и формах чело-
веческой деятельности — религии, науке, философии и пр. 

*** Микро-уровень — уровень, на котором учительский феномен рассматривается в ближайшем окружении 
человека и в таких социальных институтах, как семья, школа, вуз и пр. 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

 80

Смена научных парадигм в социальных 
науках, основывающаяся на принятии 
принципиально новой онтологии социаль-
но-психологического, человеческого гума-
нитарного мира, противопоставляемой «ме-
ханистической онтологии Ньютона», при-
водит к новой «дискурсивной онтологии 
Выготского», ориентированной на изучение 
сообществ людей и социальных миров5. От-
части этим можно объяснить тот факт, что в 
последнее время понятие стереотипа рас-
сматривается не только в работах психоло-
гов, социологов и когнитологов. Стереотип 
как феномен становится предметом иссле-
дования лингвистов, лингвокультурологов, 
специалистов в области этнопсихолингви-
стики, т. е. представителей наук, развиваю-
щихся сегодня в рамках антропоцентриче-
ской парадигмы.  

Введение в научный обиход понятия со-
циального стереотипа признается большин-
ством ученых за американским журнали-
стом и исследователем средств массовой 
информации У. Липпманом6. В его работах 
феномен стереотипа трактуется как картин-
ки различных социальных групп, возни-
кающие в наших головах. В социальной 
психологии социальные стереотипы рас-
сматриваются в контексте проблем соци-
ального познания и общения7. В ходе таких 
исследований установлено, что механизм 
стереотипизации направлен на хранение и 
передачу упорядоченной и отобранной со-
циальной информации. В частности, на-
пример, Б. Рэйвен и Д. Рубин утверждают, 
что стереотипизация позволяет нам мини-
мизировать сложную информацию для её 
более оперативной обработки, а также то, 
что благодаря стереотипам люди легко об-
щаются друг с другом8. По нашему мне-
нию, стереотипы являются отражением 
обыденного знания людей, которое, в свою 
очередь, в социальных науках и философии 
определяется как результат «стихийно-эм-
пирического познания свойств и внешних 
отношений» объектов и субъектов, вклю-
ченных в жизненную практику, и обыден-

ный опыт людей9. Обыденное сознание, 
как известно, не обладает системным ха-
рактером и представляет собой чаще всего 
набор мнений разных людей. Это утвер-
ждение дает нам основание полагать, что 
стереотип как отражение обыденного со-
знания складывается и аккумулируется из 
организованных и определенным образом 
систематизированных элементов социаль-
ного опыта каждого человека в отдельно-
сти и всех представителей определенного 
сообщества в совокупности.  

Как отмечают авторы работ по этнопси-
холингвистике, лингвокультурологии10, 11, 
представители каждой из наук находят в 
изучении стереотипов те аспекты, которые 
могут представить для них интерес. Этим, с 
одной стороны, объясняется появление зна-
чительного количество дериватов термина: 
стереотип национального характера12, этни-
ческие стереотипы13, стереотипы-образы и 
стереотипы-ситуации14 и др. С другой сто-
роны, налицо разнообразие определений, 
что объясняется различным понимании- 
ем этого феномена. Так, В. В. Красных 
рассматривает стереотип как представле-
ние фрагмента окружающей действи-
тельности, фиксированную ментальную 
картинку, являющуюся результатом от-
ражения в сознании личности «типового» 
фрагмента реального мира, некий инва-
риант определенного участка картины 
мира15. В результате она разграничивает 
все стереотипы на стереотипы-поведения 
и стереотипы-представления, которые 
имеют, в свою очередь, две разновидно-
сти: стереотипы-ситуации и стереотипы-
образы.  
Стереотипный образ учителя в самом 

широком понимании можно классифици-
ровать по типологии В. В. Красных как 
разновидность стереотипа-представле-
ния. Стереотипы-представления в её так-
сономии — это, с одной стороны, мен-
тальный образ-представление какого-
либо объекта или явления действитель-
ности в виде клише и функционирующий 
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как эталон, с другой стороны, — это вер-
бальная оболочка этого клише16.  

Основываясь на таком определении, 
мы считаем, что стереотипный образ учи-
теля может быть выявлен и представлен 
набором вербальных реакций людей на 
некий предложенный стимул, выступаю-
щий причиной этих реакций. Другими 
словами, перефразируя определение В. В. 
Красных, под социальным стереотипным 
образом учителя в нашем исследовании 
мы будем понимать вербальную единицу, 
реализуемую в речевом сообщении и 
представляющую упрощенный, схемати-
зированный, эмоционально окрашенный и 
чрезвычайно устойчивый образ этой со-
циальной группы, с легкостью распро-
страняемый на всех её представителей.  

 
Выявление стереотипного образа  

современного учителя  
(опыт лексико-семантического  

эксперимента) 
 

Выявление стереотипного образа учителя 
в предлагаемой статье будет строиться по 
двум направлениям. В первом случае выяв-
ляется гетеростереотипный образ учителя,  
т. е. то, как учитель воспринимается учащи-
мися и родителями. Нас будет также инте-
ресовать автостереотипный образ учителя, 
существующий в сознании самих учителей. 
Учитывая, что стереотипный образ есть от-
ражение обыденного сознания, т. е. ненауч-
ной картины мира, есть основания полагать, 
что расхождений между гетеростереотип-
ным и автостереотипным образами учителя 
быть не должно, хотя их соотношение по-
зволит, на наш взгляд, установить более 
объективную картину или истинное пред-
ставление о современном учителе.  

Учитывая лингвосемантическую ориен-
тацию методов в нашем социологическом 
исследовании, для выявления стереотип-
ного образа учителя мы использовали 
элементы лексико-семантического экспе-
римента17.  

Возникает вопрос, почему задействован 
именно лексико-семантический экспери-
мент. Преимущество нашего эксперимента 
в том, что степень свободы ассоциаций 
здесь не сужается эксплицитно заданным 
контекстом. В нашем случае тестируемые 
имели возможность проявить свои пред-
ставления посредством самостоятельного 
формулирования реакций на предложен-
ный стимул, которые называются в нашей 
статье характеристиками, или атрибутами 
стереотипного образа.  

В результате для выявления стерео-
типного образа учителя использовался 
тест на свободную интерпретацию псев-
дотавтологии «Учитель есть учитель». 
Тестируемым предлагался этот стимул и 
задавался вопрос: Если бы Вы услышали, 
что кто-то сказал это, то что, по-
Вашему, он имел в виду? 

В анкетировании приняли участие 128 
школьников выпускных классов школ и 
студентов первых курсов СурГПУ, 40 
учителей школ г. Сургута и 40 родителей 
школьников г. Сургута, т. е. всего было 
опрошено 208 человек. Характеристика 
выборки представлена в табл. 1.  

Учитывая, что респонденты могли 
вписать в ответный лист несколько отве-
тов-реакций на предъявленную псевдо-
тавтологию, их общее количество соста-
вило 398, из них 274 реакции получены 
от школьников и студентов, 64 — от ро-
дителей и 60 реакций — от учителей. В 
семи случаях был получен отказ: шесть 
отказов — школьников и один отказ — 
учителей. Наиболее активно проявили 
себя школьники и студенты. В среднем 
от каждого респондента было получено 
две и более реакций. Менее активными 
были родители и учителя. В их ответных 
листах встречается одна или две реакции 
на псевдотавтологию. Все реакции были 
признаны релевантными.  

Количественный и частотный анализ 
результатов анкетирования школьников и 
студентов представлен в табл. 2. 
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Таблица 1 
 

Возраст, лет Пол Образование 

Участники 
анкетиро-
вания 

14
–1

5 

16
–1

7 

18
–1

9 

30
–4

0 

40
–5

0 

М
уж

.  

Ж
ен

.  

О
бщ

ее
 с
ре
дн
ее

 

П
ол
но
е 
ср
ед
не
е 

С
ре
дн
ее

  
сп
ец
иа
ль
но
е 

В
ы
сш

ее
 

Школьники 63% 37% — — — 24% 76% 100% — — — 
Студенты — 50% 50% — — 8% 92% — 100% — — 
Родители — — — — 100% 10% 90% — 35% 53% 12% 
Учителя — — — 30% 70% — 100% — — 5% 95% 

 
Таблица 2 

 

Кол-во 
повторений Реакции 

«38» Строгий 
«37» Умный 
«15» Образованный 
«14» Справедливый 
«13» Понимающий, требовательный 
«11» Добрый 
«10» Мудрый, хороший 
«7» Злая, злой 
«5» Отзывчивый, знающий 

«3» Несправедливый, грамотный, опытный, воспитанный, культурный, правильный, 
ответственный 

«2» Может помочь, вызывает уважение, друг, человек, имеющий право, обучающий, 
веселый 

«1» 

Авторитетный, активный, взрослый, внимательный, ворчливый, вредный, высо-
коквалифицированный, главный, дисциплинированный, добросовестный, жест-
кий, заботливый, замечательный, иногда придирчивый, интеллигентный, лояль-
ный, наивный, не очень интересный, небогатый, невнимательный, непонятный, 
нервный, общительный, обыкновенный, обязательный, опрятный, организован-
ный, педагог, плохой, повинующийся, помогающий, помощник ученику, поря-
дочный, прав, преподаватель, приветливый, «приколист», принципиальный, при-
ятный, профессиональный, раздражающийся, рассудительный, самостоятельный, 
серьезный, симпатичный, скучный, социально незащищенный, спокойный, не-
приятный, терпеливый, тот, кто учит, уважаемый человек, уважающий, уверен-
ный, управляющий учениками, учитель, хоть чему-нибудь да научит, хорошее 
чувство юмора, эрудированный 

 
Из 274 полученных реакций у школь-

ников и студентов 61 не повторяется. 
Среди них 27 имеют отрицательную се-
мантику, что составляет 10% от общего 
числа. Среди отрицательных злой встре-
чается семь раз, несправедливый — три 
раза. Остальные 17 не имеют лексиче-

ских повторений. Среди 247 реакций с 
положительной семантикой явными ли-
дерами являются полученные атрибуты 
строгий (38)*, умный (37).  

Количественный и частотный анализ 
результатов анкетирования родителей 
представлен в табл. 3. 

____________________________________ 
* Здесь и далее цифра в круглых скобках указывает количество повторений таких реакций. 
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Таблица 3 
 
Кол-во 

повторений Реакции 

«7» Знание 
«5» Друг ученику 
«4» Имеет подход к детям, профессионал 

«3» Добрый, должен постоянно повышать уровень своего образования, умеет посо-
ветовать 

«2» Внимательный, делает все хорошее, наставник, оказывает помощь 

«1» 

Веселый, дает хорошие знания ученикам, доброжелательный, добросовестный, 
доверительный, хороший преподаватель, ладит с учениками, любит людей, лю-
бит свое дело, неравнодушный, порядочный человек, работает по призванию, 
хороший психолог, самоотверженно трудится, спокойный, справедливый, требо-
вательный, уважает учащихся, вызывает уважение, умеет выслушать, умеет разъ-
яснить, цвет интеллигенции, честный, эрудированный 

 
Материал, систематизированный в 

табл. 2 и 3, является отражением гетеро-
стереотипного образа современного учите-
ля. Минимальное количество повторяю-
щихся реакций в ответах родителей по 
сравнению с ответами школьников и сту-
дентов можно, по нашему мнению, объяс-
нить, с одной стороны, тем, что школьники 
и студенты выразили в них свой сего-
дняшний опыт, свои переживания, может 
быть, обиды. Именно поэтому мы встреча-
ем среди них повторяющиеся отрицатель-
ные атрибуты. Реакции родителей харак-
теризуются некоторой временной отсроч-

кой, временной удаленностью от непо-
средственного опыта. Их ответы подтвер-
ждают общепризнанное мнение о том, что 
плохое, если оно было, забывается со вре-
менем. Кроме того, среди ответов родите-
лей доминирование реакций, связанных с 
воспитательным компонентом: дает хо-
рошие знания, внимательный, имеет под-
ход к детям и др., можно интерпретиро-
вать как их ожидания положительных ре-
зультатов от учительской работы.  

Количественный и частотный анализ 
результатов анкетирования учителей 
представлен в табл. 4.  

 
Таблица 4 

 
Кол-во  

повторений Реакции 

«3» Понимающий 

«2» Дает знания, является примером, хороший профессионал, тот, кто обучает, тер-
пеливый 

«1» 

Аккуратный, влияет на учащихся, внимательный, воспитывает, дальновидный, 
доброжелательный, добросовестный, добрый, друг детей, естественный, забот-
ливый, знающий, интересный, компетентный, любящий, любящий детей и свое 
дело, мудрый, наказывает, настойчивый, находит с детьми общий язык, неравно-
душный, образец для ученика, обучающий, общительный, основа государства, 
порядочный, постоянно работает над собой, разумный, сеятель вечного, хоро-
ший специалист, справедливый, терпеливый в мыслях и в делах, тот, кто учит, 
тот, кто вдохновляет, тот, кто воспитывает, тот, кто поучает, требовательный, 
уважающий учеников, уважаемый, умеет заинтересовать, умеет слушать, умеет 
сплотить коллектив, умный, учится всю жизнь, фанатик, чувственный 
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Особенностью ответов учителей мож-
но назвать, во-первых, значительно 
меньшее количество повторяющихся ре-
акций на предложенный стимул по срав-
нению с ответами не только школьников 
и студентов, но и родителей. Во-вторых, 
среди реакций учителей почти не встре-
чаются реакции с отрицательной оцен-
кой, если, конечно, не считать в их отве-
тах такие, как: тот, кто поучает, фана-
тик, наказывает. Названные реакции 
составляют 2% от общего количества, 
что значительно ниже имеющихся 10% 
реакций, полученных в ответах школьни-
ков и студентов. Кроме того, автостерео-
типный образ учителя характеризуется 
такими эмоционально окрашенными ре-
акциями, однако не лишенными истины, 
как сеятель вечного, основа государства.  

В принципе, те результаты опросов, 
которые представлены в таблицах, уже 
можно считать отражением стереотипно-
го образа учителя, причем, как гетеро-
стереотипного, так и автостереотипного. 
Однако такой количественный подход 
только поверхностно отражал бы суть 
дела. Более того, в перечисленных здесь 
примерах реакций респондентов на псев-
дотавтологию имеются такие, которые 
можно признать семантически близкими. 
Например, добрый, хороший — в ответах 
школьников и студентов, добрый, доб-
рожелательный — в ответах родителей, 
профессионал, компетентный — в отве-
тах учителей и др. Становится ясным, что 
на лексическом уровне мы не наблюдаем 
того единообразия реакций, которое 
можно было бы считать проявлением сте-
реотипа. Поэтому на следующем этапе 
эксперимента необходимо перейти на 
уровень семантических компонентов 
представленных здесь реакций. В том 
случае, когда количество таких компо-
нентов было значительным, выделялась 
некоторая обобщающая характеристика, 
т. е. такое свойство обобщенного атрибу-
та, которое с привлечением законов здра-

вого смысла строится на частных реакци-
ях, полученных в ходе самого экспери-
мента. В результате систематизации ма-
териала мы сгруппировали все получен-
ные реакции в одиннадцать групп атри-
бутов.  

1-я группа — атрибуты со значением 
‘умственный и интеллектуальный по-
тенциал’; 

2-я группа — атрибуты со значением 
‘соблюдение правил и норм’; 

3-я группа — атрибуты со значением 
‘толерантное/нетолерантное отноше-
нию к ученику’; 

4-я группа — атрибуты со значением 
‘отношение к делу’; 

5-я группа — атрибуты со значением 
‘эстетическое, чувственное воспри-
ятие’; 

6-я группа — атрибуты со значением 
‘общепризнанная возможность влия-
ния на других’; 

7-я группа — атрибуты со значением 
‘проявление эмоциональности’; 

8-я группа — атрибуты со значением 
‘социальное положение и обществен-
ный статус’; 

9-я группа — атрибуты со значением 
‘стремление к самосовершенствова-
нию’; 

10-я группа — атрибуты со значением 
‘пример для подражания’; 

11-я группа — ‘нейтральные реак-
ции’. 

Все реакции дифференцировались на 
реакции с положительной семантикой и 
на реакции с отрицательной семантикой. 
Приведенные значения атрибутов в каж-
дой из групп характеризуют стереотип-
ный образ современного учителя. Эти 
обобщенные значения являются отраже-
нием приоритетов в социальных ожида-
ниях людей. Рассмотрим подробнее каж-
дую группу суммированных реакций.  

1-я группа — атрибуты со значением 
‘умственный и интеллектуальный по-
тенциал’. Анализ полученного материа-
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ла показывает, что школьники и студен-
ты, высоко оценивая умственный и ин-
теллектуальный потенциал современного 
учителя, выражают свои представления 
об этом такими атрибутами, как умный 
(37), образованный (15), мудрый (10), 
знающий (5), грамотный (3), эрудирован-
ный (1), рассудительный (1). В этой 
группе среди реакций школьников и сту-
дентов встречаются три с отрицательным 
значением: не очень интересный (1), не-
понятный (1), наивный (1). Доля этой 
группы в общем восприятии учителя 
школьниками и студентами составляет 
27%.  

Все реакции родителей и учителей, 
характерные для этой группы, были по-
ложительными, хотя их доля в воспри-
ятии образа учителя значительно мень-
ше: 13% и 8% соответственно. Среди них 
родители называют: знание (7), эрудиция 
(1). В ответах самих учителей зафикси-
рованы такие неповторяющиеся реакции, 
как знающий (1), интересный (1), мудрый 
(1), разумный (1), умный (1).  

2-я группа — атрибуты со значением 
‘соблюдение правил и норм’. Вторая 
группа атрибутов у школьников и сту-
дентов иллюстрируется положительными 
реакциями: строгий (38), справедливый 
(14), требовательный (13), правильный 
(3), принципиальный (1); а также отрица-
тельными: иногда придирчивый (1), же-
сткий (1). Доля этой группы в общем 
восприятии учителя у школьников и сту-
дентов составляет 26%. Для родителей и 
учителей доля атрибутов, свойственных 
этой группе, не превышает 3%, среди 
них: справедливый (1), требовательный 
(1) встречаются как у родителей, так и у 
самих учителей.  

3-я группа — атрибуты со значением 
‘толерантное/нетолерантное отноше-
ние к ученику’. Результаты исследова-
ния показывают, что именно третья 
группа атрибутов составляет основу сте-
реотипного образа учителя у всех опро-

шенных участников эксперимента. Доля 
реакций этой группы составляет 26% — у 
школьников и студентов, 44% — у роди-
телей, 30% — у учителей.  

Особенность этой группы заключается 
в том, что атрибут толерантный не 
встречается в ответах участников экспе-
римента. Однако анализ семантики таких 
реакций, как понимающий (13), добрый 
(11), хороший (10), отзывчивый (5), мо-
жет помочь (2), вызывает уважение (2), 
терпеливый (1), лояльный (1), помогаю-
щий (1), помощник ученику (1), приветли-
вый (1), уважающий (1), уважаемый че-
ловек (1), спокойный (1), внимательный 
(1), заботливый (1), обыкновенный (1), в 
полученных ответах школьников и сту-
дентов может свести их в один атрибут 
ТОЛЕРАНТНЫЙ через компонент ‘по-
ложительное отношение к другому чело-
веку’. Таким образом, атрибут стерео-
типного образа учителя ТОЛЕРАНТНЫЙ 
в нашем исследовании выявлен индук-
тивно на основе обобщенного свойства 
‘отношение к ученику’.  

Подтверждение нашим рассуждениям 
мы находим в определении толерантно-
сти, данном в СЭС18. Основываясь на 
данных этого источника, мы рассматри-
вали толерантность в трех направлении-
ях: 1) терпимость к чужому; 2) вынос-
ливость по отношению к неблагоприят-
ным эмоциональным факторам; 3) отсут-
ствие реагирования на неблагоприятный 
фактор.  

Суммируя эти значения, мы связываем 
их проявление, в первую очередь, в си-
туации взаимодействия с людьми, с уче-
никами, в частности. Учитывая, что про-
фессия учителя требует умения взаимо-
действовать с людьми, толерантность, на 
наш взгляд, должна занимать особое ме-
сто в профессиональных и личностных 
качествах педагога.  

Реакции родителей и самих учителей, 
характерные для этой группы атрибутов, 
включают:  
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ответы родителей: внимательный (2), 
делает все хорошее (2), доброжелатель-
ный, добрый (3), доверительный, друг 
ученику (5), имеет подход к детям (2), 
ладит с учениками (1), любит людей (1), 
неравнодушный (1), спокойный (1), ува-
жает учащихся (1), вызывает уважение 
(1), умеет выслушать (1);  

ответы учителей: внимательный (1), 
доброжелательный (1), добрый (1), друг 
детей (1), заботливый (1), любящий (1), 
любящий детей и свое дело (2), умеет 
находить общий язык (1), неравнодуш-
ный (1), понимающий (3), терпеливый (1), 
терпеливый в мыслях и делах (1), уважа-
ет учеников (1), вызывающий уважение 
(1), умеет слушать (1).  

Таким образом, в результате анализа 
исследуемых реакций и приведения их к 
атрибутам стереотипного образа уста-
новлено, что атрибут ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
можно считать одной из основных инте-
гральных характеристик в стереотипном 
образе учителя.  

В педагогической деятельности воз-
можно и нетолерантное поведение учи-
теля, связанное, по нашему мнению, с его 
аффективными реакциями, которые, как 
правило, мешают нормальным взаимоот-
ношениям со школьниками и коллегами.  

Данный тезис находит свое подтвер-
ждение в анализе реакций с отрицатель-
ной семантикой. Среди них большинство 
мы связываем с обобщенным атрибутом 
НЕТОЛЕРАНТНОСТЬ. Лидерами здесь 
являются реакции, объединяемые компо-
нентом ‘отрицательное отношение к дру-
гому человеку’: злая, злой (7), несправед-
ливый (3), вредный (1), невнимательный 
(1), нервный (1), плохой (1), психованный 
(1). Суммарное количество таких ответов 
у школьников и студентов составляет 16. 
В ответах родителей и учителей анало-
гичных реакций не встретилось. В ходе 
проведенного анализа установлено также 
то, что часть реакций 3-й группы с обоб-
щенным значением ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

находится в антонимических отношени-
ях. Причем сопоставление частности их 
встречаемости в ответах респондентов 
подчеркивают значимость в стереотип-
ном образе той или иной характеристики, 
например: 
справедливый (14) — несправедливый 

(3); 
добрый (11) — злой (7); 
хороший (10) — плохой (1); 
внимательный (1) — невнимательный 

(1). 
4-я группа — атрибуты со значением 

‘отношение к делу’. Данная группа ат-
рибутов менее значима в стереотипном 
образе учителя по сравнению с преды-
дущими. Однако здесь наблюдается рас-
хождение в значимости этой группы ат-
рибутов для анкетируемых. Доля реакций 
этой группы у родителей и учителей со-
ставляет 16% и 13% соответственно, что 
значительно больше, чем у школьников и 
студентов (6%).  

Для школьников характеристика учи-
теля по его ‘отношению к делу’ иллюст-
рируется следующими реакциями: опыт-
ный (3), ответственный (3), высококва-
лифицированный (1), профессиональный 
(1), добросовестный (1), обязательный 
(1), серьезный (1), самостоятельный (1), 
организованный (1), активный (1), дисци-
плинированный (1), уверенный в себе (1).  

У родителей соответствующая группа 
представлена такими реакциями, как доб-
росовестный (1), имеющий подход к де-
тям (2), хороший  преподаватель (1), лю-
бит свое дело (1), хороший профессионал 
(4), хороший психолог (1); у учителей: 
дальновидный (1), добросовестный (1), 
компетентный (1), любящий свое дело (1), 
настойчивый (1), хороший профессионал 
(2), хороший специалист (1).  

5-я группа — атрибуты со значением 
‘эстетическое, чувственное воспри-
ятие’. В этой группе атрибутов мнения 
школьников об учителе представлены 
следующими реакциями: воспитанный 
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(3), культурный (3), интеллигентный (1), 
замечательный (1), приятный (1), сим-
патичный (1), опрятный (1), общитель-
ный (1); отрицательные реакции: непри-
ятный (1), ворчливый (1).  

Родители выразили свое отношение к 
учителю реакциями: самоотверженно 
работающий (1), цвет интеллигенции 
(1), работающий по призванию (1). Сами 
учителя — реакциями: аккуратный (1), 
общительный (1), основа государства 
(1), сеятель вечного (1), вдохновитель 
(1), чувственный (1), фанатик (1).  

Необходимо заметить, что по количе-
ству самих реакций эта группа атрибутов 
заметно уступает другим. Тем не менее, 
следует признать то, что именно они яв-
ляются самыми емкими и богатыми по 
своему содержанию.  

6-я группа — атрибуты со значением 
‘общепризнанная возможность влия-
ния на других’. Реакции анкетируемых 
свидетельствуют о том, что современный 
учитель ассоциируется у них с челове-
ком, за которым закреплено право влия-
ния на других. Это проявляется в таких 
ответах школьников и студентов, как ав-
торитет (1), учитель всегда прав (3), 
является главным (1), управляющий уче-
никами (1); в ответах самих учителей: 
влияющий на учеников (1), воспитатель 
(1), наказывает (1), способен сплотить 
коллектив (1); в ответах родителей: на-
ставник (2), хороший советник (1), разъ-
ясняющий (1).  

7-я группа — атрибуты со значением 
‘проявление эмоциональности’. Воз-
можность проявления эмоциональности 
учителем связывается школьниками и 
студентами через реакции веселый (2), 
«приколист» (1), хорошее чувство юмора 
(1), а также скучный (1). У родителей эта 
характеристика учителя ассоциируется с 
атрибутом веселый (1). Характерно, что 
реакций с этим значением в ответах са-
мих учителей в ходе эксперимента не 
встретилось.  

8-я группа — атрибуты со значением 
‘социальное положение и обществен-
ный статус’. Нам представляется осо-
бенно интересным восприятие учителя с 
позиций его социального статуса. Для 
школьников и студентов современный 
учитель имеет право (2), однако он соци-
ально незащищенный (1), повинующийся 
(1), небогатый (1); для родителей учи-
тель честный (1), порядочный (1); для 
учителей — порядочный (1). Думается, 
что в данном случае, как и в большинстве 
других, стереотипное восприятие совре-
менного учителя напрямую связывается с 
его реальным материальным и социаль-
ным положением. Однако незначитель-
ное количество реакций, маркированных 
этой семантикой, говорит о том, что 
прагматизм современной эпохи, к сча-
стью, не стал основой для отрицательно-
го восприятия учителя и его труда.  

9-я группа — атрибуты со значением 
‘стремление к самосовершенствова-
нию’. Результаты эксперимента показы-
вают, что школьники и студенты не вос-
принимают образ современного учителя с 
позиций ‘стремление к самосовершенст-
вованию’; что касается родителей, то для 
них учитель должен постоянно повы-
шать свой образовательный уровень (3), 
сами учителя говорят о том, что учитель 
постоянно работает над собой (1), учит-
ся всю жизнь (1). Однако необходимо за-
метить, что разница в ответах состоит в 
том, что родители формулируют свои ре-
акции через глагол ‘долженствования’, а 
сами учителя констатируют постоянство 
этой характеристики. Здесь мы наблюда-
ем в рамках стереотипного образа согла-
сование ожиданий родителей и собствен-
ного мнения учителей по этому вопросу.  

10-я группа — атрибуты со значением 
‘пример для подражания’. Обработка 
результатов анкетирования показала, что 
учитель — это пример для подражания 
признают только сами учителя, выражая 
это такими реакциями, как пример (2), 
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образец для ученика (1). Реакций с по-
добной семантикой в ответах родителей, 
школьников и студентов не встретилось.  

11-я группа — ‘нейтральные реак-
ции’. Нейтральными реакциями мы на-
зываем такие, которые не содержат в се-
бе оценочного компонента. Количество 
таких реакций незначительно.  

В этой группе в проведенном исследо-
вании у школьников и студентов класси-
фицированы такие, как человек (2), обу-
чающий (2), учитель (1), педагог (1), пре-
подаватель (1), взрослый (1), тот, кто 
учит (1), хоть чему-нибудь да научит 
(1), обыкновенный (1);  

у учителей: дает знания (1), обучает 
(1), тот, кто учит, тот, кто обучает (2);  

у родителей: учитель (1), дает знания 
(1).  

Подробный анализ семантики харак-
теристик-атрибутов, приписываемых со-
временному учителю, позволил сконст-
руировать его социальный стереотипный 
образ. Ядро стереотипного образа совре-
менного учителя составляют первые три 
группы атрибутов. Их доля в общем об-
разе составляет 71%. За ними следуют 4, 
5, 6, 11-я группы. Периферия образа 
включает 7, 8, 9, 10-ю группы. Эти дан-
ные дают основание признать характери-
стики-атрибуты первых трех групп до-
минантными в стереотипном образе со-
временного учителя. Данные, приведен-
ные в табл. 5, подтверждают наш вывод.  

 
Таблица 5 

 
Количество реакций 

(положительные/отрицательные) Номер 
группы 

Название группы  
по значению атрибутов школьников 

и студентов родителей учителей 

Количество 
реакций 
в каждой 
группе 

1 ‘умственный и интеллекту-
альный потенциал’ 72/3 8/0 5/0 85/3 

2 ‘соблюдение правил и норм’ 69/2 2/0 2/0 73/2 

3 ‘отношение к ученику’ 56/16 27/0 18/0 101/16 

4 ‘отношение к делу’ 16/0 10/0 8/0 32/0 

5 ‘эстетическое, чувственное 
восприятие’ 12/2 3/0 7/1 22/3 

6 ‘общепризнанная возмож-
ность влияния на других’ 6/0 6/0 6/1 18/1 

7 ‘проявление эмоционально-
сти’ 4/1 1/0 — 5/1 

8 ‘социальное положение и 
общественный статус’ 2/3 2/0 1/0 5/3 

9 ‘стремление к самосовершен-
ствованию’ — 3/0 2/0 5/0 

10 ‘пример для подражания’ — — 3/0 3/0 

11 ‘нейтральные реакции’ 10/0 2/0 6/0 18/0 

 ИТОГО 247 / 27 64 / 0 58 / 2 367 / 29 

 
Более наглядно результаты исследования можно представить в гистограмме 1. 
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Соотношение групп атрибутов 
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Гистограмма 1 
  

Примечание: ряд 1 — положительные реакции; ряд 2 — отрицательные реакции  
 
Полученный в ходе эксперимента сте-

реотипный образ учителя в большинстве 
своем является положительным. Количе-
ство отрицательных реакций, тестируемых 
на псевдотавтологию «Учитель есть учи-
тель» незначительно, что ещё раз подчер-
кивает положительный характер образа.  

Однако необходимо признать, что ес-
ли природу положительных реакций ис-
пытуемых установить достаточно слож-
но, т. е. определить, какая реакция из них 
является достоянием «коллективного», а 
что связано с индивидуальным опытом, 
то природа отрицательных реакций осно-
вана, прежде всего, по нашему мнению, 
на индивидуальном опыте. Поэтому на-
личие в стереотипном образе отрица-
тельных характеристик заставляет заду-
маться и особо к этому относиться.  

Учитывая, что количество реакций 
школьников на псевдотавтологию «Учи-
тель есть учитель» с семантическим 
компонентом ‘толерантное/нетолерант-
ное отношение к другому человеку’ со-
ставляет треть от общего числа получен-
ных, можно сделать вывод о том, что 
стереотипный образ учителя у современ-
ных школьников и студентов, родителей 
и самих учителей ассоциируется в значи-
тельной степени с таким его атрибутом, 
как толерантность. И эта интегральная 
характеристика проявляется не только 
через положительные, но и через отрица-
тельные коннотации в реакциях анкети-
руемых, что, на наш взгляд, только уси-
ливает значимость этого атрибута в сте-
реотипном образе учителя.  
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О. Б. Даутова  
 

ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ  
К РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Рассматривается проблема поиска оснований для классификации и отбора 
ведущих технологий профильного обучения. Определяется основная тенденция раз-
вития старшей школы как изменение модели обучения, характеризующейся перехо-
дом от обучения к учению. Показана взаимосвязь реализации данного положения с 
необходимостью широкого внедрения ведущих педагогических технологий в образо-
вательную практику. Представлены результаты исследования готовности педаго-
гов к реализации современных педагогических технологий в современной образова-
тельной практике.  

 
O. Dautova 

 
TEACHERS’ READINESS  

TO IMPLEMENTING PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES  
OF PROFILE EDUCATION 

 
The identification of foundations for classifying and selecting technologies for pro-

file education is regarded. The main tendency of the high school development is described 
as the change of the model of training which is characterized by the transition from teach-
ing to learning. The connection of this thesis with the necessity of wide usage of the leading 
pedagogical technologies in the educational practice is demonstrated. The results of the 
study of teachers’ readiness to use the modern pedagogical technologies in teaching prac-
tice are presented. 

 
Профильное обучение является одним 

из приоритетных направлений обновле-
ния современного образования, достиже-
ния им нового качества. Реализация кон-
цепции возможна, если педагоги готовы 

к реализации современных педагогиче-
ских технологий профильного обучения. 

Концепция профильного обучения 
провозглашает отказ от такой организа-
ции обучения, при которой учебная дея-


