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Учёные отмечают, что существенной предпосылкой эффективности выполнения деятельности являет-
ся наличие у личности готовности к её осуществлению. Принимая во внимание специфику исследования, 
мы рассматривали готовность будущего учителя к использованию НИТ в формировании имиджа ОУ как 
интегративное образование личности, имеющее системную организацию, сложную, многоуровневую струк-
туру и выступающее как совокупность, взаимодействие и взаимопроникновение мотивационного, когни-
тивного, деятельностного компонентов, степень сформированности которых позволяет будущему учителю 
продуктивно использовать возможности НИТ в формировании имиджа ОУ, совершенствовать свой опыт 
в их использовании и расширять его границы. деятельностный компонент, выполняющий трансляционную 
и регулятивную функции, отражает практическую готовность будущего учителя к использованию НИТ 
в формировании имиджа ОУ. В структуру данного компонента мы включили комплекс умений (диагности-
ческие, проектировочные, организационные, коммуникативные, рефлексивные), степень сформированно-
сти которых отражает практическую готовность будущего учителя к использованию НИТ в формировании 
имиджа ОУ.
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scientists say that an essential prerequisite for the effectiveness of the activities is the fact that the individual 
readiness for its implementation. taking into account the specifics of the study, we examined the readiness of the 
future teachers to the use of new information technologies in the formation of the os image as an integrative 
education of the person having the systemic organization, complex, multi-level structure, and acting as a set of 
interaction and interpenetration of motivational, cognitive, the activity component of degree of formation allows 
future teachers of productive use of new information technologies opportunities in the formation of the os image, 
improve their experience in their use and to expand its borders. the activity component that performs translational 
and regulatory functions, reflects the practical readiness of the future teachers to the use of new information 
technologies in the formation of the os image. the structure of this component we have included a set of skills 
(diagnostic, design, organization, communication, reflective), the degree of formation which reflects the practical 
readiness of the future teachers to the use of new information technologies in the formation of the os image.
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В данной статье рассмотрены резуль-
таты проведённого исследования, целью 
которого являлась разработка и экспери-
ментальная проверка модели подготовки 
будущего учителя к использованию новых 
информационных технологий в формирова-
нии имиджа образовательного учреждения 
(ОУ). На примере деятельностного компо-
нента рассмотрим подробнее. деятельност-
ный компонент выполняет трансляционную 
и регулятивную функции и отражает прак-
тическую готовность будущего учителя 
к использованию новых информационных 
технологий (НИТ) в формировании имид-
жа ОУ. В структуру данного компонента мы 
включаем комплекс умений использования 
НИТ в формировании имиджа ОУ. Рассма-
тривая компонентный состав данных уме-
ний, мы проанализировали классификации 

умений, которые выстроены по функциям 
деятельности (В.А. Николаев, М.В. Рома-
нова, З.Ф. Есарева и др.), этапам педаго-
гического процесса (В.А. Сластенин), ло-
гике процесса деятельности (И.Ф. Исаев, 
И.Г. Н.М. яковлева и др.) [1, 2].

Соглашаясь с утверждением Н.В. Кузь-
миной о том, что структура умений должна 
соотноситься с функциональной структурой 
соответствующей им деятельности, опира-
ясь на точку зрения Г.В. Суходольского, ко-
торый в рамках концепции психологической 
теории деятельности доказал, что все виды 
деятельности, в принципе, содержат одина-
ковую функциональную структуру и компо-
нентный состав, мы выделили следующие 
группы умений: диагностические, проек-
тировочные, организационные, коммуника-
тивные и рефлексивные (таблица) [3, 4].
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Содержание деятельностного компонента готовности будущего учителя  
к использованию новых информационных технологий в формировании имиджа 

образовательного учреждения

Умения Состав умений

диагностиче-
ские умения

умение диагностировать необходимость создания или коррекции имиджа обра-
зовательного учреждения, его компонентов с использование НИТ;

умение разработать диагностическую программу;
умение эффективно и корректно применять методы использования НИТ в целях 

формирования имиджа образовательного учреждения;

диагностиче-
ские умения

умение осуществлять мониторинг по использованию НИТ в формировании 
имиджа образовательного учреждения;

умение осуществлять диагностику процесса формирования имиджа образова-
тельного учреждения, его компонентов с использованием НИТ;

умение осуществить поиск идей и новых информационных технологий в реше-
нии проблем

Проектировоч-
ные умения

умение ставить цель и задачи по использованию НИТ в формировании имиджа 
образовательного учреждения;

умение предвидеть результаты использования НИТ по имиджмейкингу ОУ и его 
компонентов;

умение проектировать программу действий по практическому применению и ре-
ализации НИТ в формировании имиджа ОУ;

умение проектировать имидж образовательного учреждения, его компоненты 
с использование НИТ

умение прогнозировать дальнейшее использование НИТ в формировании имид-
жа ОУ

Организацион-
ные умения

умение организовывать, планировать использование НИТ в формировании 
имиджа ОУ;

умение осуществлять последовательность действий и составлять алгоритм эта-
пов имиджмейкинга ОУ с использование НИТ;

умение регулировать и корректировать план и ход использования НИТ в форми-
ровании имиджа ОУ;

умение организовывать и применять методы самоорганизации при использова-
нии НИТ в формировании имиджа ОУ 

Коммуникатив-
ные умения

владение вербальными и невербальными технологиями по формированию имид-
жа ОУ с использованием НИТ;

умение использовать эмоциональные, экспрессивные и регулятивные коммуни-
кативные умения в формировании имиджа ОУ с использованием НИТ;

умение организовывать общение и культуру отношений в сети Интернет, вла-
дение сетевым этикетом, психологическими и физиологическими аспектами 

сетевого общения;
умение выявлять уровни интерактивности в сетевом общении, организации ре-

жима диалогового взаимодействия в сети, использования разнообразных средств 
ведения сетевого диалога

Рефлексивные 
умения

умение осуществлять самоанализ, самокоррекцию и саморегулирование выпол-
ненной деятельности по использованию НИТ в формировании имиджа ОУ;

умение осуществлять самооценку выполненной деятельности по использованию 
НИТ в формировании имиджа ОУ, критически оценивать полученный результат;
умение изучать собственные возможности для осуществления имиджмейкинга 

ОУ с использованием НИТ;
умение осуществлять рефлексию своих знаний и умений по использованию 

НИТ в формировании имиджа ОУ;
умение осуществлять самоанализ, самооценку, самокоррекцию и саморегулиро-

вание общения в сети Интернет
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Итак, деятельностный компонент, вы-

полняющий трансляционную и регулятив-
ную функции, представлен нами комплексом 
диагностических, проектировочных, орга-
низационных, коммуникативных и рефлек-
сивных умений, степень сформированности 
которых отражает практическую готовность 
будущего учителя к использованию НИТ 
в формировании имиджа ОУ. Представлен-
ная цепочка компонентов «мотивационный 
→ когнитивный → деятельностный» фикси-
рует внутренние механизмы, необходимые 
и достаточные для формирования готов-
ности будущего учителя к использованию 
НИТ в формировании имиджа ОУ.

Функциональный анализ готовности 
связан с обоснованием ее базовых функций, 
при определении которых мы опирались 
на исследования М.С. Кагана, в которых 
доказано, что систему функций необходи-
мо выделять из состава и внутренней орга-
низации исследуемого объекта, поскольку 
между объектом и его функционированием 
существует высокая степень изоморфизма, 
«работа этой системы не может не опреде-
ляться ее содержательным наполнением, 
а оно, в свою очередь, – тем назначением, 
которое есть у всех компонентов системы». 
Описывая содержание компонентов готов-
ности будущего учителя к использованию 
НИТ в формировании имиджа ОУ, мы от-
мечали, что каждый компонент выполняет 
свои функции: мотивационный – стимули-
рующую функцию; когнитивный – инфор-
мационную и ориентационную функции; 
деятельностный – трансляционную. Вы-
деленные функции устанавливают опре-
деленные связи и зависимости между ком-
понентами готовности: мотивационный 
компонент предназначен для овладения 
знаниями и умениями использования НИТ 
в формировании имиджа ОУ; когнитив-
ный компонент позволяет удовлетворить 
и развить потребности, интересы, мотивы 
и ценностные ориентации будущего учите-
ля на основе имеющейся и формирующей-
ся системы знаний по использованию НИТ 
в формировании имиджа ОУ; деятельност-
ный компонент позволяет превращать зна-
ния в реальные действия будущего учителя 
в процессе использования НИТ в формиро-
вании имиджа ОУ [5, 6]. Акцентируя на вну-
треннюю целостность готовности будущего 
учителя к использованию НИТ в формиро-
вании имиджа ОУ как устойчивости связей 
между ее компонентами, инварианта этих 
связей и стабильности набора функций, 
которые, в отличие от компонентов готов-
ности, далее не разложимы на субъэлемен-
ты, мы выходим на проблему изменения 
данного личностного образования буду-

щего учителя во времени. Следовательно, 
мы должны дополнить морфологический, 
структурный и функциональный анализ 
генетическим, как объективно необходи-
мым, если ставится задача полноты пред-
ставления рассматриваемой готовности как 
системного объекта. Генетический анализ 
связан с выделением и раскрытием уровней 
готовности будущего учителя к использова-
нию НИТ в формировании имиджа образо-
вательного учреждения.

В научной литературе уровень опреде-
ляется как дискретное, относительно устой-
чивое, качественно своеобразное состояние 
материальных систем, как отношение «выс-
ших» и «низших» ступеней развития струк-
тур каких-либо объектов или процессов. 
Уровневый подход позволяет рассматривать 
любой процесс развития личности как пере-
ход от одного уровня к другому, более слож-
ному и качественно отличному. 

Актуальность выделения уровней ов-
ладения человеком деятельностью вообще 
рассматривалась в рамках продуктивной 
теории деятельности в работах Б.С. Блума, 
Л.С. Выготского, П.я. Гальперина, В.В. да-
выдова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна 
и педагогической деятельности, в частности, 
в работах Т.Е. Климовой, Н.В. Кузьминой, 
В.Г. Рындак, В.А. Сластенина, Н.П. Тимо-
шенко, Н.М. яковлевой и др. Анализ данных 
работ показал, что большинство исследова-
телей при выделении уровней придержива-
ются «принципа маятника», суть которого 
заключается в дихотомическом ограничении 
разнообразных представлений о явлении, 
а именно, определения граничных областей 
на основе максимального и минимального 
проявления состояния изучаемого явления 
с выделением его среднего состояния. В то 
же время ученые-педагоги подчеркивают, 
что трехуровневое представление изучаемой 
характеристики личности слишком обоб-
щенно, что не позволяет отслеживать изме-
нения внутри этих пограничных состояний. 
Исходя из этого, они предлагают детализи-
ровать уровни, выделив средние состояния 
между общим средним, максимальным и ми-
нимальным проявлениями изучаемой харак-
теристики личности. 

Учитывая это, мы выделяем пять уров-
ней готовности будущего учителя к исполь-
зованию НИТ в формировании имиджа об-
разовательного учреждения: низкий, ниже 
среднего, средний, выше среднего и вы-
сокий. С содержательной стороны низкий 
уровень готовности отражает уровень гра-
мотности в сфере новых информационных 
технологий и имиджелогии. Уровень ниже 
среднего – это ознакомительный уровень 
в области НИТ и имиджелогии. Средний уро-
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вень готовности – это уровень овладения зна-
ниями в области НИТ и имиджелогии. Уро-
вень выше среднего – это пользовательский 
уровень, уровень образованности в области 
НИТ и имиджелогии. Высокий уровень го-
товности мы соотносим с компетентностью 
в использовании НИТ и имиджелогии. 

Заканчивая рассмотрение понятия «го-
товность будущего учителя к использова-
нию НИТ в формировании имиджа ОУ», 
обобщим его сущностные характеристики: 
многоуровневость содержания, систем-
ность и динамичность.

1. Готовность будущего учителя к ис-
пользованию НИТ в формировании имиджа 
ОУ отражает единство пространственно-
временных характеристик, концентрируя 
в себе одновременно многоуровневость свя-
зей и отношений:

– этапный уровень отражает динамику 
формирования готовности будущего учите-
ля к использованию НИТ в формировании 
имиджа ОУ: мотивационно-целевой, актив-
но-действенный и обобщающий; 

– результативный уровень отражает 
уровни готовности будущего учителя к ис-
пользованию НИТ в формировании имиджа 
ОУ: низкий, ниже среднего, средний, выше 
среднего, высокий.

2. Системность. Структура готовности 
будущего учителя к использованию НИТ 
в формировании имиджа ОУ представля-
ет собой сложное системное образование, 
включающее в себя мотивационный, ког-
нитивный и деятельностный компоненты. 
Каждый компонент есть подсистема, инте-
грирующая в себе комплекс составляющих 
ее элементов и выполняющая определенные 
функции. Степень сформированности ком-
понентов, сила связи между компонентами 
готовности определяют структуру внешнего 
проявления готовности – частоту, характер 
и особенности использования НИТ в форми-
ровании имиджа ОУ. Таким образом, готов-
ность будущего учителя к использованию НИТ 
в формировании имиджа ОУ имеет системный 
характер, в силу чего она обладает атрибутами, 
свойственными самоорганизующимся, целеу-
стремленным, саморазвивающимся системам 
(устойчивость, потребность в саморазвитии), 
имеет собственную внутреннюю логику фор-
мирования, не сводимую к логике суммы ее 
подсистем и логике формирования каждой 
подсистемы (компонента) в отдельности.

3. динамичность отражает процесс 
становления готовности будущего учите-
ля к использованию НИТ в формировании 
имиджа ОУ. Опираясь на работы Т.Е. Кли-
мовой, В.Г. Рындак, Н.М. яковлевой и дру-
гих ученых, формирование готовности 
будущего учителя к использованию НИТ 

в формировании имиджа ОУ рассматриваем 
как неотъемлемую часть общего процесса 
профессионального становления будущего 
учителя, закономерное, целенаправленное 
изменение внутренней структуры готов-
ности будущего учителя к использованию 
НИТ в формировании имиджа ОУ и внеш-
них форм ее проявления, в результате чего 
возникают новые многоуровневые каче-
ственные его состояния, основой кото-
рых выступает диалектическое единство 
возможного и действительного, потенци-
ального и актуального, а также как само-
регулирующийся процесс, т.е. внутренне 
необходимое движение, «самодвижение» 
от имеющегося уровня готовности до более 
высокого в соответствии с этапами данного 
процесса: мотивационно-целевым, активно-
действенным и обобщающим.

Вышеизложенное позволяет рассматри-
вать готовность будущего учителя к исполь-
зованию НИТ в формировании имиджа ОУ 
как интегративное образование личности, 
имеющее системную организацию, слож-
ную, многоуровневую структуру и высту-
пающее как совокупность, взаимодействие 
и взаимопроникновение мотивационного, 
когнитивного и деятельностного компонен-
тов, степень сформированности которых 
позволяет будущему учителю продуктивно 
использовать НИТ в формировании имиджа 
ОУ, совершенствовать свой опыт в данной 
деятельности и расширять его границы [4].

Список литературы
1. давлеткиреева, Л.З. Информационно-предметная 

среда как средство профессиональной подготовки буду-
щих специалистов в университете: дис. …канд. пед. наук / 
Л.З. давлеткиреева. – Магнитогорск, 2006. – 157 с. 

2. Курзаева Л.В. Введение в теорию систем и систем-
ный анализ: учеб. Пособие / Л.В. Курзаева. – Магнитогорск: 
МаГУ, 2015. – 211 с  

3. Курзаева Л.В. Международный опыт управления 
качеством образования на основе рамочных структур/
Л.В. Курзаева, И.Г. Овчинникова // Научная дискуссия: во-
просы социологии, политологии, философии, истории: ма-
териалы vi международной заочной научно -практической 
конференции. Часть ii (17 октября 2012 г.). – М.: Изд. «Меж-
дународный центр науки и образования», 2012. – С. 51–56. 

4. Новикова Т.Б. Подготовка будущего учителя к ис-
пользованию новых информационных технологий в форми-
ровании имиджа образовательного учреждения: диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук / Магнитогорский государственный университет. – 
Магнитогорск, 2009.

5. Овчинникова И.Г. Мониторинг образовательного 
процесса вуза / И.Г. Овчинникова, Л.В. Курзаева, И.В. По-
лякова // Современные проблемы науки и образования. – М., 
2009. – № 11. – С. 82–85. 

6. Чусавитина Г.Н., давлеткиреева Л.З. Всероссийская 
научная школа для молодежи «Управление информацион-
ными ресурсами образовательных, научных и производ-
ственных организаций // Управление информационными 
ресурсами образовательных, научных и производственных 
организаций Всероссийская научная школа для молодежи. – 
2009. – С. 13–31. (дата обращения: 21.02.2015). 


