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Динамичные изменения в мировом пространстве, увеличение заинтересованности иностранных граждан в получе-
нии высшего профессионального образования в России обуславливает актуальность формирования профессиональ-
ного имиджа преподавателя высшей школы. Именно преподаватель вуза формирует у обучающихся из разных стран 
коммуникативные компетенции, обеспечивающие продуктивное усвоение устной, письменной речи, понимание 
выразительности текста, адекватное использование в деловом общении.  Наиболее эффективной дисциплиной, в 
рамках изучения которой преподаватель формирует у студентов-инофонов не только коммуникативные, но и соци-
окультурные компетенции, является русский язык как иностранный. В статье проанализировано понятие «имидж 
преподавателя», рассмотрены уровни его формирования, «референтность преподавателя», которое тесно связано с 
термином «имидж», а также особенности имиджа преподавателя русского языка как иностранного. Представлены 
результаты исследования, которые помогают составить актуальный профессиональный портрет преподавателя рус-
ского языка как иностранного. Диагностика проводилась с использованием авторского опросника. Результаты по-
казали, что для большинства студентов-иностранцев важны личностные качества преподавателя (чувство юмора, 
отзывчивость, коммуникабельность, тактичность и др.), а также высокий уровень речевой компетентности. В работе 
отмечено, что преподавателям необходимо формировать в первую очередь коммуникативный имидж. Авторами 
проанализированы основные составляющие грамотной речи преподавателя русского языка как иностранного и сде-
ланы выводы о том, что он является проводником иностранных студентов в мир русского языка и культуры посред-
ством реализации современных подходов и технологий. 
Ключевые слова: студенты-инофоны, имидж, профессиональный имидж преподавателя, речевой имидж преподава-
теля русского как иностранного, референтность, качества правильной речи 
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Введение. Одной из значимых педагогических проблем XXI в. является формирование профессио-
нального имиджа современного преподавателя образовательной организации, поскольку он отражает 
уровень его профессиональной компетентности и культуры. 

Глобальные перемены, которые происходят в мире, повлияли на преподавание русского языка как 
иностранного в учебных группах вузов с иноязычными обучающимися. В России и за рубежом все чаще 
стали проводиться исследования, посвященные данному вопросу (Н.А. Кокошников, Н.В. Кондрашова, 
Т.Ф. Сизова [2]; Н.А. Майор, Н.Н. Овчаренко [4]; В.С. Мокрищева [6]; Л.Г. Петрова, К.С. Травкин [8]; В.С. 
Скрябина, Ф.М. Монгина, Ю.А. Говорухина [10]). В связи с этим все более остро встает проблема созда-
ния эффективного имиджа преподавателя высшей школы.  

Современная образовательная система, основывающаяся на тенденциях информатизации, цифрови-
зации и гуманизации процесса обучения, поднимает актуальный вопрос о необходимости обоснования 
новых требований к личности педагога как активного субъекта деятельности, а также к его профессио-
нальным компетенциям. 

История вопроса. В современной науке все чаще стали появляться исследования, посвященные во-
просам профессиональной компетентности и значимых личностных качеств преподавателя, которые 
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начинают формироваться в период обучения в вузе и совершенствуются в дальнейшем непосредственно 
в педагогической деятельности. Так, А.А. Федоров, Г.А. Папуткова, Е.Ю. Илалтдинова и др. в коллектив-
ной монографии «Портрет педагога: основа моделирования образовательных программ» экспонировали 
модель портрета преподавателя с детальным описанием содержания её структурных элементов, на ос-
нове глубокого анализа отечественных образовательных парадигм, профессионально личностных кон-
цептов педагогической профессии, зарубежного опыта подготовки, а также представилиинновацион-
ные решения в проектировании образовательных программ, ориентированных на выпускников-педа-
гогов новой формации. 

В научной литературе отсутствует четкое представление о компонентном составе имиджа педагога. 
Часто акцентируется внимание на внешних данных, психологических характеристиках, стиле поведения 
и коммуникации. 

Имидж педагога, по мнению Т.Н. Пасечкиной, включает в себя следующие компоненты: «професси-
ональные компетенции, психолого-педагогические и методические знания, личностно-моральные ка-
чества, ценностная система, прирожденные способности, владение гибкими стилями коммуникации, 
владение основами мимической и пантомимической выразительности, в соответствии с педагогической 
ситуацией и задачей, а также взгляды, убеждения, социально-перцептивные умения» [Пасечкина Т.Н.]. 

Ученые выделяют два основных уровня создания имиджа: 
1. Формирование – на данном уровне изучаются причины, способствующие восприятию собеседника 

в процессе коммуникации. 
2. Реализация – здесь рассматриваются непосредственно индивидуальные компоненты имиджа 

личности. 
Имидж современного педагога должен соответствовать требованиям быстро меняющегося общества. 

Исследователь теории и практики построения имиджа В.М. Шепель в своих научных трудах выделяет 
три группы качеств, которые способствуют наиболее эффективному формированию профессионального 
имиджа. 

«Первая группа включает качества, которые автор назвал «умение нравится другим людям», т. е. ха-
рактеристики личности, определяющие способность человека выстраивать взаимоотношения в коллек-
тиве, проявлять эмпатию к людям.  

Вторая группа содержит качества личности, характеризующие её с точки зрения образования и вос-
питания, т. е. нравственные ценности, психологическое здоровье, стрессоустойчивость, умение бескон-
фликтно выстраивать взаимоотношения» [Шепель В.М.].  

В третью группу качеств входят профессиональные качества, жизненный опыт и интуиция личности.  
Для формирования эффективного имиджа педагога необходимо ясно осознавать имиджевые цели 

педагогической деятельности. Так, исследователи указывают на следующие имиджевые цели педагоги-
ческой деятельности: 
− заинтересованность, концентрация и поддержание внимания обучающихся;  
− понятность смысловых конструктов, ясность этимологии категорий, доступность представленной 

информации;  
− формирование доверия и симпатии, значимости как к личности, профессионалу. 

В диссертационном исследовании Л.Ю. Донской «Психологические условия формирования имиджа 
преподавателей высшей школы» показана динамическая модель имиджа преподавателя высшей школы, 
которая состоит из трёх уровней:  

1. «Первый уровень – ядро, содержащее природный компонент – внешний облик преподавателя, пси-
хофизиологические, гендерные особенности. 

2. Второй уровень – внутренний, состоит из следующих компонентов: 
 а) личностный: коммуникативные компетенции, особенности интеллектуальных, волевых, ценност-

ных, лидерских качеств и харизма и др., формирующиеся под влиянием многочисленных факторов;  
б) поведенческий: ситуационная поведенческая реакция педагога, выражение собственной граждан-

ской позиции и др.; 
 в) профессиональный: профессиональная компетентность, значимые профессионально-личностные 

качества, индивидуальный стиль деятельности. 
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3. Третий уровень – внешний, включает такие компоненты как: 
 а) визуальный: поза, выраженная жестикуляция, темп речи, эстетически привлекательный внешний 

вид и др.;  
б) аудиальный: тембральные и интонационные особенности голоса, склонность к коммуникациям, 

требовательность к речи и т. д.;  
в) кинестетический: жесты, мимика, взгляд, пантомимика и т. д.);  
 г) ольфакторный: воздействие на собеседника, создание образа личности, впечатлений и отношений 

посредством запахов» [Донская Л.Ю., c. 12]. 
Проведённый теоретический анализ представленной модели имиджа преподавателя вуза [Донская 

Л.Ю.], выявил, что структурные компоненты её отражают имидж преподавателя русского языка как ино-
странного (РКИ) в высшей школе. 

Обратим внимание, что первый уровень, содержащий «природный» компонент, имеет значимость 
для преподавателя РКИ, поскольку создаёт при первом знакомстве с обучающимися «эффект ореола», 
что влияет на формирование начальных впечатлений, представлений, стереотипов, позитивного или 
негативного имиджа у студентов-иностранцев. 

Компоненты второго уровня (внутренние) направлены непосредственно на потребности зарубежных 
слушателей в освоении ими коммуникативных компетенций, обеспечивающих результативное взаимо-
действие в межкультурном пространстве образовательной организации, развитие индивидуального 
стиля общения, благополучную адаптацию, социализацию и мотивацию к дальнейшей профессиональ-
ной подготовке. 

Структурные компоненты третьего (внешнего) уровня, содержащие динамичные личностные обра-
зования, которые могут стать эталоном для обучающихся, ориентированы на создание гармоничной об-
разовательной среды, условий эффективного взаимодействия в процессе обучения иностранных сту-
дентов, их личностного роста, а также уважение традиций, имея представления об особенностях нацио-
нальных культур, придерживаться нейтрального стиля в преподавательской деятельности. 

Отметим, исходя из анализа психолого-педагогической литературы: понятие «имидж» тесно связано 
с понятием «референтность преподавателя». 

Референтность, в психолого-педагогической литературе, интерпретируется как качество личности, 
которое определяется мерой значимости для окружающих людей. Согласно исследованиям учёных на 
реферетность, в первую очередь, оказывает влияние субъективное отношение обучающихся к личности 
преподавателя. Для части студентов может быть преподаватель референтным, так как испытывают к 
нему положительные эмоции, а для другой этот же преподаватель не будет референтным потому, что 
значимы другие профессиональные и личностные качества. Важно понимать, что референтность явля-
ется неустойчивым качеством личности, в связи с этим может изменяться, исходя из определённых фак-
торов и условий. Осуществлять продуктивно взаимодействие со студентами, реализовывать планируе-
мые задачи референтному преподавателю несложно. 

Методы исследования:  обзор научной литературы по проблеме профессионального имиджа препода-
вателей дисциплины «Русский язык как иностранный» высшей школы; анализ сущностных характери-
стик базовых дефиниций модели имиджа преподавателя вуза; анкетирование студентов дальнего и 
ближнего зарубежья, с целью выявления значимых для них профессиональных качеств преподавателя 
дисциплины РКИ в техническом университете; беседа с преподавателями, осуществляющими обучение 
русскому языку студентов-инофонов на предмет значимости реализации на практике современных 
подходов. 

А.В. Чулкова, опираясь на результаты опросов студентов, выделяет некоторые качества, которые 
необходимы преподавателю, чтобы быть референтным в глазах студентов:  

- способность/готовность использовать современные технологии преподавания; 
- способность/готовность доступно и аргументированно излагать учебную информацию. 
Исследователь обращает внимание, что «преподавателю русского языка как иностранного важно 

проявлять заинтересованность в преподавании предмета, владеть педагогической эрудицией, комму-
никативными способностями, проявлять доброжелательное и уважительное отношение к обучаю-
щимся, уметь создать благоприятный психологический климат в коллективе, обладать чувством юмора, 
быть ответственным, стремиться к саморазвитию» [А.В. Чулкова].   

11



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 27, № 1 (100), 2025 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 27, no. 1 (100), 2025 

 
Безусловно, имидж преподавателя РКИ имеет большое значение для всех студентов-иностранцев, но 

особенную роль он играет для иностранных студентов подготовительного отделения и первого курса. 
Преподаватель русского языка как иностранного на подготовительных курсах и/или первом курсе ста-
новится одним из важнейших людей в жизни студентов-иностранцев, так как  он не только является 
транслятором  знаний по русскому языку и культуре русской речи, но еще и посредником между студен-
том-иностранцем и новой для него культурой, человеком, готовым прийти на помощь в решении насущ-
ных проблем. Важно заметить, что именно преподаватель РКИ является человеком, во многом форми-
рующим отношение студентов к России и их восприятие русской культуры. 

Результаты исследования. Авторами проведено анкетирование (авторский опросник) студентов-ино-
странцев, которое позволило составить образ преподавателя РКИ референтного для данной категории 
обучающихся. В исследовании приняли участие 66 студентов-иностранцев (1-5 курсы) Самарского госу-
дарственного технического университета (СамГТУ), обучающиеся на разных факультетах, являющиеся 
представителями разных стран: Индии, Алжира, Египта, Колумбии, Палестины, Судана, Туркменистана, 
Китая, Анголы. Возраст 95% респондентов – от 18 до 25 лет.  

Большинство студентов-иностранцев (80,5%) считают, что преподаватель должен владеть иностран-
ным языком (языком-посредником, например, английским), хотя данный вопрос достаточно долгое 
время является дискуссионным.  

Исследователи заметили, что те студенты-инофоны, которые изучали дисциплины и общались с пре-
подавателями на английском языке, быстро теряют заинтересованность и мотивацию к изучению рус-
ского языка, поэтому преподавателю РКИ необязательно владеть иностранным языком (языком-по-
средником), а весь учебный процесс должен строиться на русском языке. Ученые, поддерживающие дан-
ную точку зрения, полагают, что, проживая в России, студентам-иностранцам необходимо хорошо вла-
деть русским языком, для того чтобы быстро и эффективно адаптироваться в социуме. 

Многие известные учёные, напротив, выступают в защиту языка-посредника, так, например, Л.В. 
Щерба высказал мысль о том, что родной язык можно полностью убрать из общения со студентами и 
учебного процесса, но это не решит проблему, поскольку их родной язык заложен у них в сознании [Л.В. 
Щерба, c. 63]. 

О.Д. Митрофанова, В.Г. Костомаров в своей работе «Методика преподавания русского языка как ино-
странного» придерживались такой же точки зрения: «Поскольку русский язык при изучении его ино-
странцами выступает как второй, неродной, а мышление учащихся тесно связано с родным языком, по-
стольку нецелесообразно обходиться без учета родного языка» [Митрофанова О.Д., Костомаров В.Г., с. 
137]. 

Проанализировав результаты опроса, можно сделать вывод о том, что иностранные студенты отводят 
особую роль преподавателю РКИ. Для студентов-иностранцев важно, чтобы преподаватель русского 
языка умел налаживать взаимоотношения в коллективе, выслушивать студентов, помогать в разреше-
нии различных проблем, с которыми сталкиваются иностранные студенты. Говоря о профессиональных 
качествах педагога, многие студенты делали акцент на речевой составляющей имиджа преподавателя 
(умение точно и четко выражать мысли, правильно пользоваться интонацией и т. д.), то есть на комму-
никативном имидже преподавателя. 

Одну из основных составляющих имиджа преподавателя РКИ представляет коммуникативный 
имидж, под которым понимается «совокупность вербально-невербальных актов, создающих полное 
представление о языковой личности; долговременную коммуникативную роль человека.  Коммуника-
тивный имидж связан с внешним и поведенческим имиджем» [Пасечкина Т.Н.].  

Основные требования к устной профессиональной речи преподавателя РКИ обусловлены необходи-
мостью максимально эффективной коммуникации преподавателя со студентами-иностранцами. В.В. 
Добровольская подчеркивает важность дозирования речи, грамотного подбора техники произнесения 
речи (темпа, тембра речи), необходимость использования в речи преподавателя однозначных конструк-
ций, уместного и точного использования научных терминов, а также значимость использования на учеб-
ных занятиях навыков активного слушания и умения контролировать свои эмоции [Е.Н. Тарасова].  

Качества правильной речи, которыми должен владеть преподаватель РКИ, являются следующие: 
уместность, доступность и выразительность. 
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Уместность является одним из значимых коммуникативных качеств речи, влияющей на ее эффек-

тивность. Уместной считается речь, соответствующая всем компонентам коммуникативной ситуации. В 
широком смысле уместность является отражением этических и коммуникативных норм, принятых в 
том или ином коллективе. В связи с этим важно обратить внимание на двусторонность ситуации препо-
давания русского языка как иностранного: с одной стороны, речь должны быть уместной, с точки зрения 
русской культуры и системы ценностей, но, с другой стороны, соотноситься с ценностными представле-
ниями иностранных студентов. Если рассматривать уместность речи с данной позиции, то можно утвер-
ждать, что только имея высокий уровень сформированности межкультурной компетенции, можно сво-
бодно владеть этим качеством речи. 

Процесс педагогической коммуникации предполагает постоянную оценку преподавателем уровня 
уместности выбранного им того или иного компонента коммуникации, особое внимание уделяется вы-
бору уместного речевого жанра. 

С требованием уместности непосредственно связано еще одно важное качество речи – доступность. 
Доступность речи заключается в том, что уровень сложности построения речевой композиции дол-

жен в полной мере соответствовать уровню понимания студентов-инофонов. Достаточно часто в учеб-
ном процессе  педагоги не соблюдают принцип доступности или совершают ошибки в применении дан-
ного принципа, что объясняется рядом причин: недостаточное знание языка, на котором происходит 
общение, или непонимание предмета речи; различие в понимании научной терминологии собеседни-
ками; возрастные и психологические факторы, отрицательно влияющие на взаимодействие с препода-
вателем РКИ;  проблемы, с которыми сталкиваются студенты в процессе межкультурного общения и др. 
Для того чтобы речь преподавателя РКИ была доступной, необходимо использовать часто употребляе-
мые слова, опираясь на языковой опыт и практику иностранных обучающихся, оперировать наиболее 
понятными синонимами, различными фигурами речи, а также наиболее простыми грамматическими 
формами. 

Следующим немаловажным требованием к устной речи преподавателя РКИ является выразитель-
ность. 

«Выразительной называется такая речь, в которой выражение своего отношения к предмету и/или 
форме речи соответствует коммуникативной ситуации, а речь в целом оценивается как удачная и эф-
фективная» [Тарасова Е.Н.].  

К средствам выразительности устной речи относят исполнительские, лексические, синтаксические 
единицы, тропы, различные техники и приёмы, направленные на привлечение внимания собеседника. 
Выразительность обусловлена оригинальностью стиля речи, импровизацией преподавателя русского 
языка как иностранного. Использование выразительных средств в речи должно соответствовать ситуа-
ции общения. 

Основой профессионально-коммуникативной компетентности преподавателя РКИ является пра-
вильность речи. Правильность речи позволяет понять принадлежность человек к национальной куль-
туре. 

Исследователи выделяют несколько уровней правильности речи по уровню сложности. 
 Наиболее сложный, но самый важный для иностранных студентов уровень – это орфоэпический уро-

вень, связанный с произношением речи.  
Следующим уровнем является грамматическая правильность, которая заключается в соблюдении 

правил выбора форм слов и форм связи слов в словосочетании и предложении, а также знании синтак-
сических норм русского языка. 

Важно, чтобы речь преподавателя РКИ была чистой, то есть необходимо избегать слова, не относя-
щиеся к русскому литературному языку: варваризмы, жаргонизмы, слова-паразиты, просторечия и т. д.  

Существенным требованием к речи преподавателя РКИ можно отнести богатство речи, которое яв-
ляется примером для студентов-инофонов. 

В прагматическом аспекте богатая речь способствует повышению статуса преподавателя. С точки 
зрения коммуникации, богатая речь является инструментом повышения эффективности в общении, по-
скольку разнообразие речи позволяет подобрать уместные, наиболее подходящие средства передачи не-
обходимой информации (тропы и фигуры речи).  

Студенты-инофоны не всегда способны полностью оценить все особенности языкового стиля кон-
кретного преподавателя или используемые им выразительные средства, поэтому важно, чтобы 
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богатство речи определялось целесообразностью. В данном контексте необходимо учитывать еще одно 
требование к речи преподавателя РКИ: точность.  

Точной считается речь, если значение высказывания в полной мере соответствует смыслу и предмету 
речи. 

С помощью точности речи люди не только понимают общий контекст речи, а достигают понимания 
языковой сути рассматриваемого явления или предмета и т. д. 

Для достижения точности речи преподавателю необходимо грамотно отбирать языковые средства, а 
также понимать коммуникативную цель и структуру фразы. 

Б.Н. Головин «выделил два основных вида речевой точности: точность понятийная (терминологиче-
ская) и точность предметная (фактическая точность)» [Головин Б.Н.].  

Понятийная и терминологическая точность является одним из главных требований к речи препода-
вателя РКИ, так как речь, которую произносит педагог, является обучающей: благодаря речи педагога 
студенты обогащаются знаниями, поэтому речь должна содержать точные термины и научные факты. 

Речь преподавателя РКИ должна быть также логичной. В процессе взаимодействия со студентами-
инофонами преподавателю следует быть готовым к тому, чтобы некоторой части студентов дополни-
тельно объяснить непонятную русскую логику – как предметную, так и понятийную – а также обосно-
вать высказанную мысль, тезис. 

Важной составляющей профессиональной компетентности преподавателя русского языка как ино-
странного является соблюдение совокупности этических и этикетных норм в процессе общения со сту-
дентами-иностранцами: умение корректно эксплицировать особенности национальных различий, тра-
диций, своеобразие невербального общения, специфику речевого поведения, что позволит обучаю-
щимся осознанно освоить данные нормы, правила и использовать их адекватно сложившейся ситуации. 

Выводы. Таким образом, для студентов-инофонов в первую очередь важен речевой имидж препода-
вателя русского языка как иностранного, который с помощью правильной, эмоционально насыщенной, 
богатой речи сможет создать атмосферу доверия и открытости для обучающихся, что будет содейство-
вать положительной адаптации к условиям профессиональной подготовки в России. Кроме того, рече-
вой имидж преподавателя является образцом для студентов-инофонов, которые стремятся научиться 
правильному произношению слов и точному формулированию мыслей на русском языке.  

 
Литература:  

 

1. Головин, Б. Н. Основы культуры речи. – URL:  
https://imwerden.de/pdf/golovin_boris_osnovy_kultury_rechi_1980__ocr.pdf (дата обращения: 06.01.2025). 
2. Донская, Л. Ю. Психологические условия формирования имиджа преподавателей высшей школы: автореф. дис. 
… канд. пед. наук / Л. Ю. Донская. –  Ставрополь, 2004. –  22 с. 
3. Кокошникова, Н. А. Роль преподавателя РКИ в процессе адаптации иностранных студентов [Текст] / Н.А. Ко-
кошников, Н. В. Кондрашова, Т. Ф.  Сизова // Научное мнение. – 2022. –  № 1-2. – С. 120-125. 
4. Майор, Н. А. Особенности работы с иностранными студентами на подготовительном факультете / Н. А. Майор, 
Н. Н. Овчаренко // Велес. – 2020. – № 4-2 (82). – С. 82-91. 
5. Митрофанова, О. Д. Методика преподавания русского языка как иностранного / О. Д. Митрофанова, В. Г. Ко-
стомаров. – М.: Русский язык, 1990. – 268 с. 
6. Мокрищева, В. С. Роль эмоционального интеллекта преподавателя в процессе обучения китайских слушателей 
русскому языку / В. С. Мокрищева // Проблемы современного педагогического образования. – 2022. – № 76-4. – С. 
225-228. 
7. Пасечкина, Т. Н Коммуникативный имидж педагога в контексте виртуальной коммуникации. – URL:  
https://naukavestnik.ru/doc/2020/07/Pasechkina.pdf (дата обращения: 08.01.2025) 
8. Петрова, Л. Г. Речевой этикет как важная составляющая в коммуникации между преподавателями РКИ и сту-
дентами иностранцами / Л. Г. Петрова, К. С. Травкин // МедиаVектор. – 2023. – № 9. – С. 122-126. 
9. Портрет педагога. Основа моделирования образовательных программ: монография / А. А. Федоров, Г. А. Па-
путкова, Е. Ю. Илалтдинова и [др.]; под ред. А. А. Федорова; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина". – Ниж-
ний Новгород: Изд-во НГПУ им. К. Минина, 2017. – 200 с. 
10. Скрябина, В. С. Компетенции преподавателя РКИ: новые требования поликультурной образовательной среды 
/ В. С. Скрябина, Ф. М. Монгина, Ю. А. Говорухина // Нижегородское образование. – 2021. – № 3. – С. 72-77. 

14

https://imwerden.de/pdf/golovin_boris_osnovy_kultury_rechi_1980__ocr.pdf
https://naukavestnik.ru/doc/2020/07/Pasechkina.pdf


Педагогические науки 
Pedagogical Sciences 

 
11. Трасова, Е. Н. Устная речь преподавателя русского как иностранного – определяющий компонент личностно-
ориентированной технологии обучения русскому языку учащихся-инофонов.  – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ustnaya-rech-prepodavatelya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-opredelyayuschiy-
komponent-lichnostno-orientirovannoy-tehnologii (дата обращения: 18.01.2025).  
12. Чулкова, А. В. Личностная референтность преподавателя как средство целостного педагогического процесса в 
вузе. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnaya-referentnost-prepodavatelya-kak-sredstvo-tselostnogo-
pedagogicheskogo-protsessa-v-vuze (дата обращения: 21.01.2025).  
13. Шепель, В. М. Имиджелогия. Как нравиться людям. – URL: https://textarchive.ru/c-1417508-pall.html (дата обра-
щения 10.01.2025). 
14. Щерба, Л. В. Преподавание иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики / Л. В. Щерба. – 
М.: Высшая школа, 1974. – 112 с. 
 

THE PROBLEM OF FORMING A PROFESSIONAL IMAGE  
OF A HIGHER EDUCATION TEACHER 

 
© 2025 N.S. Beylina, E.N. Chekanushkina 

Natalya S. Beylina, Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
of the Department of Pedagogy, Intercultural Communication and Russian as a Foreign Language 

E-mail: nabelina@yandex.ru  
Elena N. Chekanushkina, Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

of the Department of Pedagogy, Intercultural Communication and Russian as a Foreign Language 
E-mail: elenacheka@mail.ru  

Samara State Technical University 
Samara, Russia 

 
Dynamic changes in the global space, increasing interest of foreign citizens in obtaining higher professional education in 
Russia determine the relevance of forming a professional image of a higher education teacher. It is the university teacher 
who forms communicative competencies in students from different countries, ensuring productive acquisition of oral and 
written speech, understanding of the expressiveness of the text, adequate use in business communication. The most ef-
fective discipline, within the framework of which the teacher forms not only communicative, but also socio-cultural com-
petencies in foreign students, is Russian as a foreign language. The article analyzes the concept of "teacher image", con-
siders the levels of its formation, "teacher reference", which is closely related to the term "image", as well as the features 
of the image of a teacher of Russian as a foreign language. The results of the study are presented, which help to create an 
up-to-date professional portrait of a teacher of Russian as a foreign language. Diagnostics was carried out using the au-
thor's questionnaire. The results showed that for most foreign students, the personal qualities of the teacher (sense of 
humor, responsiveness, sociability, tact, etc.) are important, as well as a high level of speech competence. The work notes 
that teachers need to form, first of all, a communicative image. The authors analyzed the main components of competent 
speech of a teacher of Russian as a foreign language and concluded that he is a guide for foreign students into the world 
of Russian language and culture through the implementation of modern approaches and technologies. 
Keywords: foreign students, image, professional image of a teacher, speech image of a teacher of Russian as a foreign 
language, referentiality, qualities of correct speech 
DOI: 10.37313/2413-9645-2024-27-100-9-16 
EDN: VKLCPY 
 

References: 
1. Golovin, B. N. Osnovy kul`tury` rechi (Fundamentals of speech culture). –  URL:  https://imwerden.de/pdf/golovin_bo-
ris_osnovy_kultury_rechi_1980__ocr.pdf (data obrashheniya: 06.01.2025). 
2. Donskaya, L. Yu. Psixologicheskie usloviya formirovaniya imidzha prepodavatelej vysshey shkoly (Psychological con-
ditions for the formation of the image of higher school teachers): avtoref. dis. … kand. ped. nauk / L. Yu. Donskaya. –  
Stavropol`, 2004. –  22 s. 
3. Kokoshnikova, N. A. Rol` prepodavatelya RKI v processe adaptacii inostrannyx studentov (The role of the teacher of 
Russian as a foreign language in the process of adaptation of foreign students) / N.A. Ko-koshnikov, N. V. Kondrashova, 
T. F.  Sizova // Nauchnoe mnenie. – 2022. –  № 1-2. – S. 120-125. 
4. Major, N. A. Osobennosti raboty s inostrannymi studentami na podgotovitel`nom fakul`tete (Peculiarities of working 
with foreign students at the preparatory faculty) / N. A. Major, N. N. Ovcharenko // Veles. – 2020. – № 4-2 (82). – S. 82-
91. 

15

https://cyberleninka.ru/article/n/ustnaya-rech-prepodavatelya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-opredelyayuschiy-komponent-lichnostno-orientirovannoy-tehnologii
https://cyberleninka.ru/article/n/ustnaya-rech-prepodavatelya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-opredelyayuschiy-komponent-lichnostno-orientirovannoy-tehnologii
https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnaya-referentnost-prepodavatelya-kak-sredstvo-tselostnogo-pedagogicheskogo-protsessa-v-vuze
https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnaya-referentnost-prepodavatelya-kak-sredstvo-tselostnogo-pedagogicheskogo-protsessa-v-vuze
https://textarchive.ru/c-1417508-pall.html
mailto:nabelina@yandex.ru
mailto:elenacheka@mail.ru
https://imwerden.de/pdf/golovin_boris_osnovy_kultury_rechi_1980__ocr.pdf
https://imwerden.de/pdf/golovin_boris_osnovy_kultury_rechi_1980__ocr.pdf


Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 27, № 1 (100), 2025 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 27, no. 1 (100), 2025 

 
5. Mitrofanova, O. D. Metodika prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo (Methods of teaching Russian as a for-
eign language) / O. D. Mitrofanova, V. G. Kosto-marov. – M.: Russkij yazy`k, 1990. – 268 s. 
6. Mokrishheva, V. S. Rol` emocional`nogo intellekta prepodavatelya v processe obucheniya kitajskix slushatelej russ-
komu yazyku (The role of teacher's emotional intelligence in teaching russian language to chinese students) / V. S. 
Mokrishheva // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. – 2022. – № 76-4. – S. 225-228. 
7. Pasechkina, T. N Kommunikativnyy imidzh pedagoga v kontekste virtual`noj kommunikacii (Communicative image of 
a teacher in the context of virtual communication). –  https://naukavestnik.ru/doc/2020/07/Pasechkina.pdf  (data obrash-
heniya: 08.01.2025). 
8. Petrova, L. G. Rechevoy etiket kak vazhnaya sostavlyayushhaya v kommunikaciyakh mezhdu prepodavatelyami RKI i 
stu-dentami inostranczami (Speech etiquette as an important component in communication between teachers of Russian 
as a foreign language and foreign students) / L. G. Petrova, K. S. Travkin // MediaVektor. – 2023. – № 9. – S. 122-126. 
9. Portret pedagoga. Osnova modelirovaniya obrazovatel`nyx program (Portrait of a teacher. The basis for modeling ed-
ucational programs): monografiya / A. A. Fedorov, G. A. Paputkova, E. Yu. Ilaltdinova i [dr.]; pod red. A. A. Fedorova; 
Ministerstvo obrazovaniya i nauki Rossijskoy Federacii, FGBOU VO "Nizhegorodskiy gosudarstvenny pedagogicheskiy 
universitet im. Koz`my` Minina". – Nizhniy Novgorod: Izd-vo NGPU im. K. Minina, 2017. – 200 s. 
10. Skryabina, V. S. Kompetencii prepodavatelya RKI: novye trebovaniya polikul`turnoy obrazovatel`noy sredy (Compe-
tencies of a teacher of Russian as a foreign language: new requirements of a multicultural educational environment) / V. 
S. Skryabina, F. M. Mongina, Yu. A. Govoruxina // Nizhegorodskoe obrazovanie. – 2021. – № 3. – S. 72-77. 
11. Trasova, E. N. Ustnaya rech` prepodavatelya russkogo kak inostrannogo – opredelyayushhiy komponent lichnostno-
orientirovannoy texnologii obucheniya russkomu yazyku uchashhixsya-inofonov (Oral speech of a teacher of Russian as 
a foreign language is a defining component of the personality-oriented technology of teaching Russian to foreign stu-
dents).  – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ustnaya-rech-prepodavatelya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-opre-
delyayuschiy-komponent-lichnostno-orientirovannoy-tehnologii (data obrashheniya: 18.01.2025).  
12. Chulkova, A. V. Lichnostnaya referentnost` prepodavatelya kak sredstvo celostnogo pedagogicheskogo processa v vuze 
(Personal reference of a teacher as a means of a holistic pedagogical process in a university). – URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/lichnostnaya-referentnost-prepodavatelya-kak-sredstvo-tselostnogo-pedagogicheskogo-protsessa-
v-vuze (data obrashheniya: 21.01.2025).  
13. Shepel`, V. M. Imidzhelogiya. Kak nravit`sya lyudyam (Imageology. How to please people). – URL: https://textar-
chive.ru/c-1417508-pall.html (data obrashheniya: 10.01.2025). 
14. Shherba, L. V. Prepodavanie inostrannykh yazykov v sredney shkole. Obshchiye voprosy metodiki (Teaching foreign 
languages in secondary school. General methodological Issues) / L. V. Shherba. – M.: Vy`sshaya shkola, 1974. – 112 s. 
 

16

https://naukavestnik.ru/doc/2020/07/Pasechkina.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/ustnaya-rech-prepodavatelya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-opredelyayuschiy-komponent-lichnostno-orientirovannoy-tehnologii
https://cyberleninka.ru/article/n/ustnaya-rech-prepodavatelya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-opredelyayuschiy-komponent-lichnostno-orientirovannoy-tehnologii
https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnaya-referentnost-prepodavatelya-kak-sredstvo-tselostnogo-pedagogicheskogo-protsessa-v-vuze
https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnaya-referentnost-prepodavatelya-kak-sredstvo-tselostnogo-pedagogicheskogo-protsessa-v-vuze
https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnaya-referentnost-prepodavatelya-kak-sredstvo-tselostnogo-pedagogicheskogo-protsessa-v-vuze
https://textarchive.ru/c-1417508-pall.html
https://textarchive.ru/c-1417508-pall.html

