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КОММУНИКАТИВНЫЙ ИМИДЖ ФРАНЦУЗСКОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Статья посвящена описанию категории «коммуникативный имидж» на материале французской языковой 
и коммуникативной культуры. Основной целью статьи является установление сущностных черт профессио-
нального дискурса и коммуникации французского преподавателя в плане когнитивно-семиотического моде-
лирования и реконструкции образцов аутентичной филологической активности представителей учительской 
профессии. Базовым методическим принципом исследования выступает семиотический анализ. Данный под-
ход позволяет не только учитывать языковые факты, но и рассматривать их в корреляции с прагматическими, 
этнокультурными, тематическими и когнитивными факторами. Профессионально-педагогический дискурс 
служит ключевым элементом для формирования коммуникативного имиджа преподавателя. В содержание 
речевого портрета преподавателя входят не только языковые и коммуникативные ипостаси дискурса, но  
и способы вербализации национальных концептов, фразеология, пространственно-временные характе-
ристики коммуникации. Языковая личность преподавателя описывается как коллективный образ ряда се-
миотических подсистем, включающих как языковые, так и внеязыковые признаки личности данного типа. 
Коммуникативный имидж преподавателя рассматривается как определенный тип языковой идентичности, 
функционирующий в рамках специфических способов обмена коммуникативной информацией. Важной 
составляющей коммуникативно-речевого имиджа преподавателя выступают стереотипные представления  
о данной профессии, к которым можно отнести: уверенность в себе и в содержании сказанного; коммуника-
тивное самообладание; решительность в выборе языкового материала для высказываний; психологическая  
и речевая гибкость; когнитивная и дискурсная авторитетность. В этом случае универсальные и национально-
культурные способы вербализации личности соотносятся с определенным типом категоризации действитель-
ности. Перспективы исследования способов вербализации коммуникативного имиджа авторы видят в рамках 
комплексного анализа коммуникативного поведения, основанного на междисциплинарном подходе. Исполь-
зуя данную методику, можно выделить дополнительные параметры коммуникативного имиджа любого типа.

Ключевые слова: коммуникативный имидж, языковая личность педагога, коммуникативное поведе-
ние, профессиональный дискурс, семиотика когниции и коммуникации, языковая картина мира, эти-
кетность.
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В эпоху глобализации и активизации меж-
личностных и межкультурных отношений акту-
альным становится вопрос о поведении людей, 
являющихся представителями сферы образова-
ния. Будущие педагоги должны быть готовыми 
к эффективной профессиональной и обыден-
ной коммуникации. Преподаватель – ключевая 
фигура национального образования в любой 
стране, и в этом смысле общество предъявляет 
к личности педагога высокие требования как в 
плане общей эрудиции и профессиональных ка-
честв, так и в плане владения нормами речевой 
культуры и способности эффективно передавать 
обучающимся свои умения и навыки.

Немаловажную роль в процессе меж-
личностного и межпрофессионального об-
щения играет речевой и – шире – коммуни-
кативный имидж преподавателя. Объектом 
данного исследования выступает профессио-
нально-педагогический дискурс (ППД) фран-
цузской лингвокультуры, а предметом – язы-
ковые и коммуникативные манифестации 
личности французского преподавателя как сред-
него, так и высшего звена.

Основная цель – описать наиболее общие 
признаки языковой личности французского  
преподавателя в плане постановки перспектив-
ных задач моделирования коммуникативного  
поведения и реконструкции образцов аутентич-
ной филологической активности представите-
лей учительской профессии как в нашей стране, 
так и за рубежом. Важным элементом исследо-
вания выступает семиотический анализ ППД  
в связи с тем, что подобный подход дает возмож-
ность рассматривать высказывания педагога  
в совокупности – как с внеязыковыми (прагма-
тическими, социокультурными, психологиче-
скими), так и другими факторами, определяю- 
щими способ реализации в дискурсе цели выз- 
вать ответную реакцию адресата соответствую-
щего типа.

Обзор научной литературы по данной те-
матике позволяет говорить о широком спектре 

подходов к исследованию феномена «языко-
вая личность». Наиболее существенный вклад  
в рассмотрение данного явления внесли пред-
ставители следующих школ и концепций: рус-
ской языковой личности [1]; лингвокультурных 
типажей [2]; эмоциональной языковой лич-
ности [3]; вторичной языковой личности [4]; 
французской языковой личности [5]. 

Вместе с тем проблематика «коммуника-
тивного имиджа» как неотъемлемой части язы-
ковой личности, и в частности коллективного 
языкового портрета французского преподавате-
ля, остается еще недостаточно изученной как  
в нашей стране, так и за рубежом. 

Как известно, имидж – это стереотипный 
образ человека, зафиксированный в массовом 
сознании. Слово «имидж» (англ. image – от лат. 
imago) означает «определенный образ извест-
ной личности или вещи, создаваемый сред-
ствами массовой информации, литературой, 
зрелищами или самим индивидом»1. Данная 
семантика и узус слова характерны в основном 
для СМИ.

Социология трактует «имидж» как статус-
ный образ, определенную социальную роль: 
«…имидж – совокупность представлений, сло-
жившихся в общественном мнении о том, как 
должен вести себя человек в соответствии со 
своим статусом»2. Образ формируется на базе 
большого (но все же конечного) ряда семио-
тических подсистем: одежда и прическа, со-
матика (мимика и жесты), образ жизни, пове-
денческие стереотипы, язык и иные «тексты», 
связанные с внутренним миром как источника 
имиджа, так и его реципиента [6, с. 57].

Речевой имидж есть «особое речевое пове-
дение индивида, сформированное под воздей-
ствием социальной среды либо сознательно, 
отвечающее основным законам речевого обще-
ния (интеракции) и соотносимое со структурой 
и характером языковой личности» [7].

С точки зрения сугубо лингвистической нау-
ки данное понятие объединяет как риторические, 

1Комлев Н.Г. Словарь новых иностранных слов. М., 1995. С. 48–49.
2Кравченко А.И. Социология: учеб. М., 2001. С. 172.
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так и социально обусловленные средства ком- 
муникации. Риторика речевого имиджа вклю-
чает в себя речевые инструменты эффектив-ной 
межличностной интеракции, а конвенциональ-
ные (социально обусловленные) категории от-
носятся к речевому этикету как совокупности 
норм и правил коммуникативного поведения  
в стандартных ситуациях общения. Собственно 
говоря, на соответствии (как впрочем, и на несо-
ответствии) риторике и этикету строится рече-
вой имидж индивида.

В основе речевого имиджа преподавателя 
лежат речевая и содержательная составляющие 
ППД. Содержательное основание – это инфор-
мативная часть текстов, производимых препо-
давателем. Единицами, включенными в содер-
жание речевого портрета преподавателя, среди 
прочих языковых и коммуникативных форма-
тов дискурса являются: 

1) концепты, вербализуемые ключевыми 
словами; 

2) постулаты, правила, афоризмы;
3) хронотоп коммуникации (настоящее, бу-

дущее, прошлое). 
Концепты представлены той частью совре-

менной лексики, которая называет наиболее 
актуальные реалии, значимые лица, процессы, 
обсуждаемые идеи, так или иначе связанные  
с социумом и отдельными его представителя-
ми. Концепты не являются языковыми фактами 
исключительно преподавательской сферы. Они 
свободно адаптируются, например, в языке худо-
жественной литературы, СМИ, науки, в повсед-
невной речи, поэтому одной из значимых харак-
теристик концептов можно считать относительно 
высокую частотность их вербализации. Послед-
нее обуславливается как экстралингвистически-
ми факторами (изменением в политической, эко-
номической и социальных сферах жизни), так 
и собственно лингвистическими (активизацией 
слова в связи с вхождением в социальное созна-
ние конкретного понятия либо реалии).

Активизация концепта в ППД отдельной 
языковой личности может осуществляться во 

время различного рода контактов – как языко-
вых, так и внеязыковых. Ими являются: зна-
комство с текстами (материал академической 
документации, названия статей, рубрик), го-
родской средой (реклама, плакаты, вывески, 
граффити) или коммуникативной действитель-
ностью (речь представителей институциональ-
ного мира, экономики, политической элиты, 
СМИ, культуры и искусства). Здесь на первый 
план выступают нормативные составляющие 
функционирования ППД. Речь идет как об об-
щеязыковых нормах, так и о нормах професси-
онально-педагогической коммуникации, фор-
мирующих имидж преподавателя.

К языковым нормам относят: «Правила ис-
пользования языковых средств в определенный 
период развития литературного языка, т. е. пра-
вила произношения, правописания, словоупо-
требления, грамматики. Норма – это образец 
единообразного, общепризнанного употребле-
ния элементов языка (слов, словосочетаний, 
предложений).

Языковое явление считается нормативным, 
если оно характеризуется такими признаками, 
как: 

– соответствие структуре языка; 
– массовая и регулярная воспроизводи-

мость в процессе речевой деятельности боль-
шинства говорящих; 

– общественное одобрение и признание.
Речевой нормой называется совокупность 

наиболее устойчивых традиционных реализаций 
языковой системы, отобранных и закрепленных 
в процессе общественной коммуникации»3.

Языковая норма служит преподавателю ори-
ентиром в осуществлении эффективной комму-
никации в соответствующей сфере отношений 
между индивидами. Несмотря на динамичность 
развития языка и изменчивость норм его ис-
пользования, преподаватель должен стремиться 
к правильности речи и статусному соответствию 
поведения в рамках любого вида коммуникации.

Важнейшим элементом структуры лю-
бой языковой личности выступает категория 

3Виды языковых норм. URL: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=31820 (дата обращения: 29.10.2016).
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«коммуникативный имидж». Мы предлага-
ем следующее определение данного понятия: 
коммуникативный имидж есть совокупность 
вербально-невербальных актов, создающих 
цельное типологическое представление о язы-
ковой личности. Это может быть как разовое 
впечатление о коммуникативных проявлениях 
конкретного индивида, так и зафиксированный 
исследователем арсенал повторяющихся язы-
ковых и неязыковых актов различных предста-
вителей той или иной группы в рамках коли-
чественно-качественных параметров (вплоть 
до этноса), объединяемых на принципах типо-
логической категоризации объектов изучения. 
Речь может идти о моделировании коммуни-
кативного поведения личности при помощи 
лингвистической идентификации субъекта, по-
зволяющей очерчивать семиотические контуры 
его внешней и внутренней структуры, тожде-
ственной тому или иному этносу или отождест-
вляемой с ним как частью языковой (мировоз-
зренческой) картины мира.

В отношении имиджа преподавателя можно 
говорить о специфическом явлении професси-
ональной и обыденной коммуникации. Слова-
ри определяют имидж преподавателя как «эмо-
ционально окрашенный стереотип восприятия 
образа учителя в сознании воспитанников, кол-
лег, социального окружения, в массовом созна-
нии. При формировании имиджа учителя ре-
альные качества тесно переплетаются с теми, 
которые приписываются ему окружающими»4. 
Имидж преподавателя манифестируется в ряде 
обобщенных форм (параметров) или структур-
ных корреляций универсальных и этнокультур-
ных компонентов.

В современном мире существует опреде-
ленный набор имиджевых стереотипов отно-
сительно национальных черт преподавателей 
и способов профессионального общения в за-
висимости от национальной принадлежности. 

Приведем элементы распространенных пред-
ставлений о французских способах осущест-
вления профессиональной активности.

«Французы <…> стараются избегать офи-
циальных обсуждений любых вопросов один на 
один. Переговоры проходят в медленном темпе. 
Любые попытки ускорить коммуникацию могут 
лишь навредить делу»5. Французские комму-
никанты могут перебивать собеседника, чтобы 
высказать критические замечания или контрар-
гументы, но они не склонны к торгу. Не любят 
сталкиваться в ходе переговоров с неожиданны-
ми изменениями в позициях коммуникантов, по-
этому большое значение придают достижению 
предварительных договоренностей. Договорен-
ности – предельно корректны и не допускают 
разночтений. Французы негативно относятся  
к компромиссам. 

Многие важные решения принимаются на 
приемах (завтраках, обедах, коктейлях, фурше-
тах, ужинах). О делах с французами принято 
говорить только после того, как подадут кофе. 
Они не любят с ходу обсуждать вопрос, кото-
рый их интересует больше всего. К нему под-
ходят постепенно, после долгого разговора на 
нейтральные темы и как бы вскользь. Перего-
воры с французами начинаются и заканчивают-
ся рукопожатием, но и здесь прослеживается 
явная аналогия с речью: галлы пожимают руку 
более слабо и кратковременно, чем русские. 

В наши дни при заключении сделки галант-
ный француз может поцеловать руку женщине –  
деловому партнеру. И это вполне укладывается 
в рамки французского этикета, как бы подоб-
ное обхождение ни задевало чувства эмансипи-
рованной деловой женщины.

Обращаться к французам – целая наука. При-
нято употреблять титулы, звания и обращения 
без фамилий, т. е. просто «месье», «мадам», «про-
фессор», «доктор» и т. д. Если вы сомневаетесь, 
какое обращение выбрать (скажем, «господин» 

4Имидж учителя. URL: http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=116 (дата обращения: 
20.12.2016).

5Французский стиль ведения переговоров. URL: http://megaobuchalka.ru/1/21792.html (дата обращения: 
20.12.2016).
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или «профессор»), имейте в виду, что во Фран-
ции вы вполне можете обратиться «господин 
профессор». Правило очень простое: лишний ти-
тул лучше, чем пропущенный. Любую девушку, 
выглядящую старше 18–20 лет, автоматически 
называют «мадам», но только не официантку, ко-
торая в любом возрасте – «мадмуазель».

Приведенные параметры общефранцузско-
го общения предлагается проецировать на нор-
мы поведения профессионально-педагогиче-
ских работников, коммуникативная активность 
которых обладает как общечеловеческими, так 
и общенациональными признаками. Рассмо-
трим каждые из приведенных особенностей 
поведения преподавателей.

1. Универсальные черты коммуникативно-
речевого имиджа преподавателя:

– уверенность в себе и содержании сказан-
ного;

– коммуникативное самообладание;
– решительность в выборе языкового мате-

риала для высказываний;
– психологическая и речевая гибкость;
– когнитивная и дискурсная авторитетность.
В массовом сознании представителей лю-

бой нации каждый педагог должен обладать 
данным набором универсальных качеств, ко-
торые воспринимаются как профессионально  
необходимые признаки «хорошего» учителя. 

С точки зрения обобщенных форм коммуни-
кации и дискурса можно сказать, что большин-
ство французских преподавателей обладает вы-
шеприведенным арсеналом параметров. Вместе 
с тем следует отметить ряд этнокультурных черт 
имиджа коллективного представителя педагоги-
ческого сообщества Французской республики.

2. Общефранцузские признаки коммуника-
тивного имиджа преподавателя:

– высокая этикетность и статусность ком-
муникации;

– строгость вестиментарного кода (от лат. 
vestimentum – ʽодежда, связанный с одеждойʼ);

– преобладание косвенных средств выраже-
ния мысли;

– общая дискурсная дистантность комму-
никации.

Представим каждую из позиций.
Этикетность и элементы вестиментар-

ных правил. Высокие нормы коммуникации 
составляют этикетный каркас французских 
способов интеракции в данной сфере челове-
ческого существования. Французские препода-
ватели (как впрочем, и все французы) – одни из 
самых расчетливых людей в Европе. Правила 
этикета соблюдаются современными француз-
скими учителями так же неукоснительно, как 
придворный этикет времен королевской Фран-
ции: придается большое значение чинам и зва-
ниям. Французы никогда не забывают о моде. 
Важно, чтобы одежда была выбрана со вкусом 
и выглядела стильно. Женщинам рекомендова-
но одеваться просто и в то же время элегантно. 
Мужчина-преподаватель обязательно должен 
быть в пиджаке. На неформальных встречах 
хорошо знакомые мужчины и женщины часто 
обмениваются условными поцелуями в щеку 
(bise – bisou). Мужчины поднимаются, когда 
старший по должности входит в помещение.

Этикетность проявляется на всех уровнях 
дискурса и речевой коммуникации и мани-
фестируется, в частности, в следующем на-
боре стандартных формулировок (formules de 
politesse), продуцируемых французскими пре-
подавателями: Serait-il possible de...; Pourriez-
vous...; Je me demandais si tu pourrais...; 
Pourriez-vous répéter s’il vous plaît?, носящих 
название îles de fiabilité (островки безотказно-
сти/доверия). Во всех приведенных высказыва-
ниях сослагательное наклонение выступает до-
минирующим элементом, что можно отнести к 
неотъемлемым атрибутам этикетности комму-
никативного поведения французов.

Косвенные средства выражения мысли. 
Французские преподаватели обычно непрямо-
линейны в высказывании своего мнения, при 
этом постоянно задают вопросы и обсуждают 
все в мельчайших подробностях. Они анализи-
руют все аспекты беседы и просят объяснений, 
имеют обыкновение неоднократно все пере-
проверять перед аргументацией своей точки 
зрения или принятием решений. В разговоре 
проявляется терпимость к другой точке зрения, 
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французы не пытаются любой ценой переубе-
дить собеседника, а скорее сменят тему или 
сведут спор к шутке.

К косвенным средствам передачи мысли 
могут быть отнесены следующие высказыва-
ния французских преподавателей по отноше-
нию к своим студентам: Ça te dérangerait de 
ranger tes affaires?; Serait-il possible de parler 
plus fort?; Je m’excuse mais moi, rire comme ça 
en public, c’est c’que j’appelle une attitude de 
pétasses. Как видим, прагматика приведенных 
высказываний указывает на то, что говорящий 
стремится смягчить «жесткость» просьбы при 
помощи употребления непрямых средств пере-
дачи мысли, что повышает уровень опосредо-
ванности повествования.

Дистантность. Общее правило педагогиче-
ской коммуникации – фамильярность не привет-
ствуется: она часто связана с превалированием 
контактной проксемики. Как известно, в линг-
вистике данный термин обозначает наличие или 
отсутствие дистанции между говорящими. Еще 
В.Г. Гак отмечал, что «общение на французском 
языке характеризуется более дистантной пси-
хологической проксемикой» [8, с. 585]. Данный 
феномен проявляется, в частности, в следующих 
языковых фактах. Известно, что у французов 
существует три вида официального обращения  
к собеседнику (собеседнице): Monsieur, Madame, 
Mademoiselle. Первое, соответственно, к особе 
мужского пола (совершеннолетнему), второе –  
к совершеннолетней и замужней женщине, по-
следнее – к незамужней женщине. К тому же, 
обращаясь к многочисленной аудитории (если 
присутствуют и мужчины, и женщины), принято 
говорить: Mesdames et Messieurs (букв. госпожи и 
господа), Bonjour à toutes et à tous. Последнее 
обращение почти невозможно перевести бук-
вально, т. к. в русском языке не существует 
формы ж. р. мн. ч. для кванторного прилага-
тельного «весь». Во французском языке слово 
toutes обозначает всех присутствующих особ 
женского пола.

Установление первого контакта также ха-
рактеризуется тенденциями к дистантности. 
Интересным в этом плане представляется упо-

требление выражения s’il vous plaît («пожа-
луйста»), которое имеет специфический для 
французского языка коммуникативный фор-
мат [9]. Так, французские преподаватели часто 
используют данный оборот для привлечения 
внимания наряду с выражением excusez-moi 
(«извините меня»). Оба оборота нередко мож-
но рассматривать в качестве контекстуальных 
синонимов: Venez ici s’il vous plaît; Monsieur, 
quelle heure est-il, s’il vous plaît?; S’il vous plaît, 
les gars, vous pouvez venir m’aider?; S’il vous 
plaît, Madame, ne pourriez-vous pas me dire...  
и др. В приведенных коммуникативных си-
туациях «пожалуйста» выступает не только 
атрибутом вежливого общения – оно замеща-
ет директивные речения разной стилистиче-
ской принадлежности типа: Attention!; Prenez 
garde!; Chaud devant, je tache!; Attention les yeux 
(les velos)!; Vingt-deux! и др. 

В русском ситуативном контексте слово 
«пожалуйста» не является синонимом слов 
«простите», «извините» и не используется  
в функции привлечения внимания. Иными сло-
вами, не рекомендуется начинать свое обраще-
ние к незнакомцу только со слова «пожалуй-
ста» (оно может, как правило, сопровождать 
слово «извините»). Во французском же рече-
вом поведении подобное употребление вполне 
уместно, даже необходимо [10, 11].

По-русски принято привлекать внима-
ние словами: Можно (разрешите) вас спро-
сить?; Простите, пожалуйста, подойдите на 
минутку сюда!; Можно вам задать вопрос? 
(нейтральные); Извините за беспокойство!;  
Не будете ли вы так любезны, сказать? (вежли-
вые); Извиняюсь, дамочка!; Эй, вы там! (просто-
речные, грубые) и др. Во французском речевом 
этикете также имеется целый набор идентич-
ных выражений, но дистантный оборот s’il 
vous plaît обладает специфической националь-
ной прагматикой, связанной с определенным 
типом членения окружающего пространства.

Очевидно, что во французских примерах 
говорящий как бы заранее извиняется за причи-
няемое собеседнику беспокойство. Иначе гово-
ря, речь идет о реализации дистантной модели  
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ведения разговора в рамках превентивной веж-
ливости, свойственной большинству французов.

Итак, коммуникативный имидж француз-
ского преподавателя отличается не только раз-
нообразием своих проявлений, но и набором 
«жестких» условностей, от которых зависит 
эффективность профессиональной интеракции. 
Мы предлагаем учитывать не только существу-
ющие в мире профессиональные стереотипы, 
отражающие специфику французской комму-
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никации, но и этикетные параметры профессио-
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выводного знания релевантен, т. к. исследование 
строится на основе интралингвистического под-
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гического стиля современного французского 
языка и лингвокультуры, в рамках которого осу-
ществляется педагогическая коммуникация.
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COMMUNICATIVE IMAGE OF THE FRENCH TEACHER

This paper describes the category of the teacher’s communicative image based on the material 
of French linguistic and communicative culture. This article aimed to describe the essential features of 
professional discourse and communication of French teachers in terms of cognitive and semiotic modelling 
and reconstruction of the teacher’s authentic philological activity. Semiotic analysis was chosen as the basic 
methodological principle of the research. This approach allows us not only to take into account linguistic 
facts, but also study them in correlation with pragmatic, ethnocultural, thematic, and cognitive factors. 
Professional pedagogical discourse is a key element for the formation of the teacher’s communicative image. 
The speech portrait of the teacher includes not only linguistic and communicative aspects of discourse, but 
also means of verbalization of national concepts, as well as phraseology and spatiotemporal characteristics 
of communication. The teacher’s linguistic identity is described as a collective image of a number of semiotic 
subsystems, including both linguistic and extralinguistic parameters of this identity type. The teacher’s 
communicative image is seen as a certain type of linguistic identity, functioning in the framework of specific 
ways of exchanging communication information. Important components of the teacher’s communicative 
speech image are stereotypes about this profession, which include: confidence in oneself and in what is 
being said; communicative self-control; resoluteness when choosing linguistic material for statements; 
psychological and speech flexibility; cognitive and discursive authority. Universal and national-cultural means 
of personality verbalization correlate with a certain type of categorization of reality. The authors believe that 
further research into the means of communicative image verbalization can be conducted within the framework 
of a comprehensive analysis of communicative behaviour, based on the multidisciplinary approach. This 
technique can help identify additional parameters for any type of communicative image.

Keywords: communicative image, linguistic identity of a teacher, communicative behaviour, professional 
discourse, cognition and communication semiotics, linguistic worldview, etiquette.
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