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Концепции, модели, проекты

Модель электронного обучения «1 ученик:

1 компьютер» («модель 1:1», eLearning

1:1) — это ситуация, в которой основным

инструментом обучения школьника являет-

ся компьютер, а в качестве методов обуче-

ния используются технологии и сервисы се-

тевого взаимодействия, информационного

поиска и создания цифровых объектов. Оп-

тимальный вариант реализации модели

тот, при котором в распоряжении каждого

учащегося и каждого учителя имеется соб-

ственный портативный компьютер (в на-

чальной школе может использоваться ульт-

рамобильный ноутбук), связанный с ком-

пьютерами других учащихся по беспровод-

ной локальной сети, имеющий доступ

к школьному или классному серверу (роль

последнего может выполнять компьютер

учителя) и имеющий выход в Интернет. По-

явление в последние годы в образователь-

ной практике во всём мире недорогих мо-

бильных устройств с возможностью под-

ключения к беспроводной сети является

одной из наиболее значительных тенден-

ций образования нашего времени.

Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ìåòîäà

Уже первые практики использования порта-

тивных компьютеров в образовании показа-

ли, что целесообразнее рассматривать их

не в качестве очередного технического

средства обучения, помещая в один ряд

с магнитофоном, слайд-проектором, теле-

визором и видеомагнитофоном, а в качест-

ве ключевого компонента образовательного

пространства нового поколения, за которым

закрепилось название eLearning «1:1», что

можно назвать по-русски «средой электрон-

ного обучения «1 ученик: 1 компьютер».

Первые эксперименты по использованию

компьютеров в школьном обучении произ-

водились в США в середине семидесятых

годов. В течение восьмидесятых создание

компьютерных классов («computer labs»)

в средних школах во всём мире приобрело

массовый характер, и к девяностым нали-

чие таких классов в школах стало неотъем-

лемой составляющей школьного образова-

ния. Различие между моделями информа-

тизации школы за счёт создания в ней ком-

пьютерных классов и за счёт обеспечения

каждого учащегося личным портативным

компьютером очень велико. При всей инно-

вационности оборудования и возможнос-

тей, которые открывают компьютерные

технологии в обеспечении наглядности

и доступности учебного материала, ком-

пьютерный класс встраивается в традици-

онную классно-урочную систему, ориенти-

рованную на трансляцию знания от учителя

к учащемуся. Создание среды электронно-

го обучения в школе позволяет ключевым

образом изменить парадигму трансляции

знания в системе образования. Эта мо-

дель, ориентированная на принцип «учить-

ся всегда и везде», создаёт условия для ре-

ализации принципов личностно ориентиро-

ванного образования.

Чтобы стать человеком XXI века, совре-

менному школьнику необходимо не просто

овладеть базовыми компьютерными навы-

ками, но и научиться отбирать и анализи-

ровать информацию, синтезировать новое

знание, выстраивать систему эффектив-

ной коммуникации и сотрудничать с людь-

ми разных культур. Благодаря модели

«1 ученик: 1 компьютер» обучение стано-

вится личностно ориентированным, а про-

граммное обеспечение и технологии — до-

ступными в любое время. Новый вид при-

менения технологий открывает совершен-

но новые возможности для обучения,

позволяя достичь более глубокого понима-

ния и изучения материала, так как доступ
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к точным и детальным данным по теме ста-

новится почти мгновенным.

В ходе любого урока учитель, направляя

школьников к ресурсам Интернета, может

организовать исследовательскую дея-

тельность учащихся, ориентировать их на

углублённый поиск информации, оценку

надёжности различных информационных

источников, конспектирование изучаемых

материалов и обсуждение их с однокласс-

никами, создание мультимедийных пре-

зентаций. Все эти возможности позволя-

ют увлечь школьников процессом обуче-

ния и создать для них прочную мотива-

цию. Ставя вопрос о переходе

образовательного учреждения в модель

1:1, важно понимать, что это мероприятие

носит не столько технический, сколько об-

щепедагогический характер, так как ме-

няет механизмы получения учащимся ин-

формации, использования им инструмен-

тов и средств обучения и многие важные

психологические и ценностные установки

учителя1. В том случае, если эта иннова-

ция понимается только лишь как техноло-

гическая и со стороны учителей, родите-

лей и администраторов нет понимания то-

го, что они, по сути, имеют дело с новой

педагогической реальностью, инициатива

в рамках движения 1:1 вполне может ока-

заться неуспешной2.

Òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ, 

ëåæàùèå â îñíîâå ìîäåëè

По мнению Чана3 среда мобильного обуче-

ния может быть реализована с помощью

целого ряда цифровых устройств. Так,

в мире сейчас используется до 50 моделей

мобильных устройств, на которых строятся

1:1 проекты.

Несмотря на то, что

портативные и уль-

трапортативные

компьютеры — но-

утбуки являются

наиболее очевид-

ными и универсаль-

ными устройства-

ми, подходящими

для решения этой

задачи, необходи-

мо учитывать также

и возможность ис-

пользования других вариантов. К ним мо-

гут быть отнесены следующие устройства:

Сервисные мобильные устройства

К этому классу относятся устройства огра-

ниченной функциональности, которые, тем

не менее, могут быть использованы в учеб-

ном процессе.

Мобильные телефоны

Спор относительно того, являются ли мо-

бильные телефоны злом или благом для

школьного образования, ведутся, практиче-

ски не прекращаясь, как в нашей стране,

так и во всём мире. В любом случае, факт

остаётся фактом. Мобильный телефон се-

годня — самое доступное мобильное уст-

ройство для школьников практически любо-

го возраста. Снижение на них цен сделало

их доступными даже для учащихся из очень

малообеспеченных детей. С другой сторо-

ны, сегодня мы наблюдаем развитие сете-

вых сервисов, которые могут быть исполь-

зованы в образовании. Современные мо-

бильные телефоны являются средством не

только телефонной связи, но и доступа

к Интернет. Зачастую телефонные провай-

деры могут предоставить более стабиль-

ную и надёжную связь своему клиенту, чем

это делают провайдеры, подключающие

школы к Интернет. Здесь, к сожалению, об-

разование находится в положении догоняю-

щего, поскольку индустрия общения и раз-

влечений давно уже воспринимает «под-

ключённых» школьников, как своих настоя-

щих и будущих клиентов. Как мобильный

телефон может быть использован в школе?

• Как устройство для осуществления поис-

ковых запросов. Уже сейчас сервис Google

sms позволяет проводить поиск в сети Ин-

тернет с помощью обычного мобильного

телефона (доступ к Интернет при этом не

требуется).

• Как устройство доступа к Интернет-ре-

сурсам. Уже сейчас, например, учащиеся

из Китая, Японии, Филиппин, Германии мо-

гут использовать свои мобильные телефо-

ны для получения доступа к лекциям, кото-

рые читают университетские профессора.

• Как возможность для общения в той части

учебного процесса, где оно выходит на пер-

вый план — при изучении иностранных язы-

ков, планировании проектной работы и т.д.

32
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• Как удобное устройство для чтения ново-

стей, что очень важно, например, при изу-

чении таких дисциплин, как обществоведе-

ние, политология и т.д.

• Как записная книжка. Получаемые таким

образом сообщения в цифровом формате

могут быть перенесены на компьютер для

последующей обработки.

• Как фиксатор результатов опытов, на-

блюдений, сбора материалов в ходе поле-

вых исследований и т.д., благодаря встро-

енным в него фотоаппарате и видеокамере.

Наладонники (PDA)

До разработки недорогих ультрамобиль-

ных ноутбуков наладонники занимали ни-

шу устройств, с помощью которых можно

решать простейшие задачи, связанные

с коммуникацией и фиксацией текста. Од-

нако ограниченность их функциональнос-

ти существенно снижает их образова-

тельный потенциал. Тем не менее, нахо-

дятся учителя-энтузиасты, которые до сих

пор находят применение на уроке и этим

устройствам4.

Специализированные образовательные
мобильные устройства

В отличие от предыдущего класса уст-

ройств общего пользования, нижеперечис-

ленные предназначены преимущественно

для использования в образовательных ус-

ловиях.

Так, в американских школах сегодня актив-

но используются графические калькуля-
торы — карманные устройства, поддержи-

вающие возможность построения графи-

ков. Они начали производиться компанией

Сasio в 1985 году. Возможность создавать

на них собственные программы позволяет

использовать их при изучении основ алго-

ритмической грамотности и освоении неко-

торых разделов математики.

Электронные словари особенно популяр-

ны в школах Азии и активно используются

при изучении иностранных (прежде всего,

английского) языков.

Популярность игровых приставок (Sony,

Nintendo и т.д.) сделала их доступными.

Дизайн и лёгкость использования делают

их перспективными с точки зрения исполь-

зования в образовании.

Использование ноутбуков при создании
сред мобильного обучения

Несмотря на имеющийся многообразный

опыт использования в образовании разно-

го рода цифровых устройств — от мобиль-

ных телефонов до игровых приставок, все

эти линии информатизации образования

следует признать маргинальными. Безус-

ловный приоритет в этой области принад-

лежит мобильным и ультрамобильным ком-

пьютерам.

В течение 2008 года было обозначено не-

сколько концептуальных положений, свя-

занных с оценкой эффективности проектов

мобильного обучения. По мнению амери-

канского аналитика Вайана Воута, образо-

вательный ноутбук должен удовлетворять

требованиям по четырём основным пара-

метрам (4P): Питание — Производитель-

ность — Цена — Мобильность5.

Питание (Power): Учебный компьютер дол-

жен достаточно быстро заряжаться, но в то

же время его аккумуляторов должно хва-

тать на достаточно долгое время. (По на-

шим наблюдениям, для полноценного ис-

пользования учебному ноутбуку необходи-

мо держать заряд на протяжении пяти ча-

сов). Это связано с особенностями

использования ноутбука в средах мобиль-

ного обучения: он не «привязан» к розетке

электросети, а позволяет школьнику ухо-

дить с ним на достаточно большое рассто-

яние от школы (на экскурсию, экспедицию

и т.д.). В связи с дороговизной, а иногда

и недоступностью электричества в ряде

удалённых сельских районов развиваю-

щихся стран именно ученический ноутбук

является единственным в семье электриче-

ским прибором.

Производительность (Performance). Хо-

рошо известно то, что большинство лю-

дей не пользуется и десятой частью ре-

сурсов своих компьютеров (оперативная

память, мощность процессора). В то же

время эти ресурсы и связанное с ними

программное обес-

печение влияют на

цену, делая ком-

пьютеры недоступ-

ными для подавля-

ющего большинст-

ва школьников.

Цена (Price) До-

ступность ноутбука

4 Anderson P. (2004). Mobile and PDA tech-

nologies and their future use in education

//JISC Technology and Standards Watch: 

04-03 (November 2004) 

5 Vota W. (2008) From OLPC to ASUS: An

Overview of 4P Computing / http://wayan.com/

4p-computing/olpc-to-asus-4p-computing.html 
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является одним из ключевых факторов,

влияющих на возможность его использова-

ния в образовании. В Соединённых Штатах

массовое внедрение мобильной компью-

терной техники в образование началось

тогда, когда цена одного компьютера со-

ставила месячную зарплату представителя

среднего класса. «Спусковым крючком»

для массового производства доступных

компьютеров стало заявление американ-

ского учёного и бизнесмена Никласа Не-

гропонте о создании «ноутбука за 100 дол-

ларов».

Мобильность (Portability). Очевидно, что

устройства такого типа должны быть легки

и пригодны для переноски даже детьми

младшего школьного возраста и в то же

время — достаточно прочны и не бояться

солнца и пыли. Именно это делает их при-

влекательными с точки зрения организа-

ции мобильной среды обучения.

Винтер дополняет эту схему четырьмя тре-

бованиями к программному обеспечению

(4С)6. C его точки зрения, оно должно обес-

печить в необходимом объёме следующие

позиции:

• коммуникацию (сommunication). Такие

средства общения, как чат, электронная

почта, форумы, видеоконференции исклю-

чительно важны, когда речь идёт об обес-

печении программных средств для учащих-

ся. Общение, которому придано правиль-

ное направление, является мощным инст-

рументом обучения;

• взаимодействие (collaboration). Совре-

менное образование всё больше становит-

ся ориентированным на проектные методы

обучения. Поэтому программное обеспече-

ние, предназначенное для обеспечения

взаимодействия, должно быть интуитив-

ным и прозрачным;

• творчество (creation). Программное

обеспечение для образования должно

обеспечивать всё многообразие деятель-

ности, направленной на детское творчест-

во, включая программирование, обработку

изображений, создание музыки, написание

текстов, соединение результатов своего

творчества в едином продукте;

• с о д е р ж а н и е
(content). Компью-

теры в образовании

эффективны только

тогда, когда их ис-

пользование обеспечено необходимым со-

держанием (контентом). Так, одним из наи-

более очевидных и беспроигрышных спо-

собов использования мобильных устройств

является чтение с их помощью электрон-

ных книг — как учебников, так и дополни-

тельной литературы.

Образовательные нетбуки

Ключевым моментом в создании мобиль-

ного устройства для образования можно

считать ноябрь 2005 года, когда на миро-

вом саммите по созданию информационно-

го общества генеральный секретарь ООН

Кофи Аннан сказал: «Попадая в руки де-

тей, эти надёжные и многофункциональ-

ные компьютеры помогут им быть более

вовлечёнными в учебный процесс. Благо-

даря им дети смогут осваивать учебный

материал не зубрёжкой, а через практику.

Изменится и само образование — с их по-

мощью дети смогут учиться друг у друга».

В течение последних четырёх лет мы на-

блюдаем растущий интерес производите-

лей компьютерной техники к разработке

специализированных устройств для обра-

зования. Рассмотрим наиболее распрост-

ранённые модели.

OLPC XO

Первой известной в этом направлении ини-

циативой стал проект One Laptop Per Child,

созданный учёными Массачусетского тех-

нологического института — MIT. В рамках

этой инициативы был разработан детский

ноутбук OLPC XO (прототип представлен

в 2005 году).

Несмотря на невысокую стоимость (около

200 долларов), в аппаратной части ноутбу-

ка OLPC XO были собраны все новейшие

достижения компьютерной индустрии. Но-

утбук XO представляет собой ультрапорта-

тивное устройство (диагональ экрана

7 дюймов), обладающее рядом преиму-

ществ по сравнению с обычными ноутбука-

ми. Он выполнен в прочном корпусе, водо-

устойчив, его экран работает в двух режи-

мах — при комнатном и солнечном освеще-

нии. Кроме этого он может быть легко

трансформирован в планшетную конструк-

цию, что позволяет использовать его в ка-

честве устройства для чтения книг.

Ноутбук обладает повышенной коннективно-

стью за счёт использования ячеистой сети

34

6 Winter (2009). The Future OELPC: One

Educational Laptop Per Child http://www.olpc-

news.com/use_cases/education/future_edu-

cational_laptop_per_child.html 
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(mesh-network). Это позволяет организовы-

вать работу школьников в различных режи-

мах — как в индивидуальном, так в парном

и групповом.

Проект OLPC построен на принципах сво-

бодно-распространяемого программного

обеспечения. Создатели ноутбука утверж-

дают, что их приверженность свободному

программному обеспечению носит «не ре-

лигиозный, но прагматический» характер,

поскольку оно более соответствует образо-

вательным потребностям.

В качестве операционной системы ноутбука

используется дистрибутив Red Hat Linux

и специально разработанный для проекта

OLPC интерфейс Sugar. При создании ин-

терфейса ноутбука его создатели осо-

знанно отходили от офисного набора мета-

фор, характерных для «больших» коммер-

ческих компьютеров. Понятия «рабочий

стол», «приложение», «папка», «директо-

рия», привычные пользователям Windows,

сменили «занятие», «дневник», «мой дом»

и т.д. В комплект поставки входит ряд спе-

циализированных программ («занятий»),

разработанных специально для использо-

вания их в начальной школе: Etoys — визу-

альное средство, созданное на базе языка

LOGO, TamTam — детский мультимедий-

ный редактор, Measure — программа для

обработки данных, получаемых с помощью

сенсорных датчиков, текстовый редактор

Write, браузер и ряд других программ, необ-

ходимых для успешной работы школьника

в современных информационных средах.

Свою образовательную концепцию

OLPC строит на пяти основных принципах:

1. Ноутбук должен становиться собствен-

ностью школьника, который использует его

в обучении.

2. Ноутбук ориентирован на школьников

младшего возраста.

3. Ноутбук является инструментом разви-

тия всего сообщества, в котором живёт ре-

бёнок.

4. Ноутбук обеспечивает школьника мак-

симально возможной связью.

5. Ноутбук ориентирован на использование

бесплатного ПО с открытым кодом (FOSS).

Предлагая предоставлять ноутбук

XO в собственное пользование детям, со-

здатели OLPC предлагают сделать следую-

щий, по сравнению с традиционной концеп-

цией компьютерных классов, шаг. Они счи-

тают, что для школьника младшего возрас-

та этот ноутбук станет привычным инстру-

ментом для игры и обучения, освоения

культуры. Пилотное внедрение ноутбука

OLPC XO в настоящее время осуществля-

ется более чем в 30 странах Африки, Азии

и Латинской Америки. Мониторинг проекта

показывает значительное повышения мо-

тивации обучения у школьников, которые

используют ноутбук.

Intel Classmate

В 2006 году свою первую модель образо-

вательного ультрапортативного ноутбука

представила корпорация Intel. Этот ком-

пьютер получил название Classmate. Он

содержит всё необходимое для учебного

процесса — встроенный микрофон, дина-

мики, сетевую карту, 2 Гб памяти, аккуму-

лятор, рассчитанный на 4 часа беспере-

бойной работы. Ноутбук Classmate может

работать как с операционной системой

Windows XP, так и с открытой системой

Linux.

Корпорация Интел активно работает над

усовершенствованием своего образова-

тельного ноутбука. Уже через год появи-

лась его вторая модель, а в начале

2009-го — третья. В качестве операцион-

ной системы компьютера может использо-

ваться как Windows, так и Linux. В качестве

одной из дополнительных возможностей

можно рассмотреть интерфейс Sugar (раз-

работка компании Sugarlabs).

Судя по публикациям в прессе7, эта модель

нетбуков хорошо приживается в россий-

ских школах. Так, в санкт-петербургской

школе № 248 эти нетбуки используются на

всех уроках в начальной школе. Включают-

ся в эксперимент и другие учителя — на-

пример, учитель химии проводит с помо-

щью этой техники виртуальные лаборатор-

ные работы.

Ïîñòðîåíèå ó÷åáíîãî ïðîöåññà 

íà îñíîâå ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ

Современные исследования показывают,

что внедрение мобильных устройств в об-

разование ведут

к шести важным

качественным из-

менениям образо-

7 Бумагин А. (2008) Гвардейцы всеобщего

образования // Компьютерра. № 47–48 от

16 декабря 2008 года 
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вательной практики. Так, Клопфлер8 от-

мечает:

1. Мобильность. Границы класса «растяги-

ваются» до пределов досягаемости бес-

проводной сети.

2. Социальное взаимодействие. К традици-

онному устному и письменному взаимодей-

ствию добавляется обмен данными, созда-

ние общих ресурсов, телекоммуникацион-

ных проектов и т.д.

3. Индивидуализация учебной траектории,

темпа, интенсивности обучения.

4. Чувствительность к образовательному

контексту (альтернатива традиционному

содержанию образования).

5. Коннективность, создающая универ-

сальную среду сетевого взаимодействия.

6. Создание интерфейсов между физичес-

ким и цифровым мирами с помощью сенсо-

ров, датчиков, GIS и т.д.

Все эти факторы в совокупности позволяют

создать бесшовное образовательное прост-

ранство, допускающее многообразие образо-

вательных сценариев для обучения учащегося

самостоятельно, вместе с другим учащимся,

в малой группе или в большом сообществе.

Другими агентами этого образовательного

пространства могут являться учителя, настав-

ники, родители, библиотекари и профессиона-

лы. Оно может разворачиваться в школе,

на пришкольном участке, дома, на рабочем

месте, в парке, на улице, в библиотеке и т.д.

Ýòàïû ñîçäàíèÿ ñðåäû 

ìîáèëüíîãî îáó÷åíèÿ

Внедрение модели 1:1 в образовательную

практику — сложный и комплексный про-

цесс, который должен осуществляться

в несколько этапов.

По мнению разра-

ботчиков пособия

«Создание среды

электронного обу-

чения 1 ученик:

1 компьютер»9, та-

ких этапов должно

быть семь:

1. Определение

стратегических це-

лей и сдерживаю-

щих факторов. Это

позволяет минимизировать риски, избе-

жать существенных ошибок и заложить ос-

нову для успеха всего проекта в целом.

В самом начале работы рекомендуется про-

вести с членами рабочей команды одно-

двухдневное совещание по определению

первоочередных задач.

2. Определение образовательных целей

и задач. Их разработка должна происхо-

дить в соответствии со спецификой систе-

мы образования и общей концепцией про-

екта. На основе этих задач необходимо

разработать проекцию результатов внед-

рения проекта по созданию среды элек-

тронного обучения «1 ученик: 1 компью-

тер», с помощью которой можно осуществ-

лять мониторинг. Руководители проекта

должны определить его приоритеты и воз-

можные альтернативные решения для вы-

бора оптимальной модели электронного

обучения «1 ученик: 1 компьютер», кото-

рая будет максимально способствовать

достижению целей и задач.

3. Анализ существующей информацион-

но-образовательной среды. Внедрению

модели «1 ученик: 1 компьютер», предпо-

лагающей интеграцию компьютерных тех-

нологий в учебный процесс, должен пред-

шествовать тщательный анализ имею-

щихся технологических и образователь-

ных ресурсов. Необходимо направить его

на выявление потребности в приобрете-

нии нового оборудования, решение вопро-

сов, связанных с его гарантийным ремон-

том и поставкой необходимых комплекту-

ющих деталей.

4. Решение проблем, связанных с местопо-

ложением или электроснабжением. В ряде

регионов эти проблемы могут оказаться

серьёзным препятствием для успешного

внедрения модели «1 ученик: 1 компью-

тер». В малонаселённых регионах, там, где

централизованное образование может

быть недоступно для всех учащихся, имеет

смысл рассмотреть вопрос об использова-

нии методов дистанционного образования.

5. Оценка состояния системы повышения

квалификации учителей и методов обучения.

Повышение квалификации учителей являет-

ся важной частью модели «1 ученик: 1 ком-

пьютер». В самом начале внедрения проекта

необходимо провести тренинги, направлен-

ные на применение компьютерных техноло-

гий в личностно ориентированном образова-

нии, совместной проектной деятельности

36

8 Klopfler E. et al. (2002). Environmental

detectives PDAs as a window into a virtual

simulated world. //Proceedings of internation-

al workshop in wireless and mobile technolo-

gies in education (WMTE2002) (pp. 95–98).

August 29–30, 2002, Vaxjo University,

Sweden.

9 Intel (2007). Создание среды электронно-

го обучения «1 ученик : 1 компьютер» для

XXI века: Информационное руководство

программы Intel «World Ahead Education»

//http://window.edu.ru/window_catalog/ pdf2txt?

p_id =26685 
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и в исследовательской деятельности учащих-

ся. Выбор между индивидуальными и группо-

выми формами повышения квалификации

должен зависеть от уровня владения учите-

лем компьютером и количества учителей,

участвующих в проекте. Если это возможно,

постарайтесь предоставить учителям

и школьным администраторам ноутбуки за-

ранее, для того, чтобы они освоили их и на-

учились разрабатывать учебные материалы.

Кроме этого, необходимо провести подготов-

ку учителей-наставников, с помощью кото-

рых можно будет оказывать поддержку учи-

телям, испытывающим значительные трудно-

сти в освоении компьютерных технологий.

6. Оценка затрат, экономического эффекта

и выполнимости проекта. Это позволит со-

здать систему поддержки проекта и избе-

жать неприятных сюрпризов. На этом этапе

важно также определить потенциальных

партнёров по внедрению проекта, исходя

из их способности предоставить контент,

сетевые услуги и техническую поддержку.

Партнёры, так же как и технические кон-

сультанты, могут принять участие в оценке

экономического эффекта проекта.

7. Определение критериев и способов осу-

ществления мониторинга проекта. Чтобы

извлечь максимум пользы из инициативы

по внедрению модели электронного обуче-

ния «1 ученик: 1 компьютер», важно осуще-

ствлять мониторинг его хода и своевремен-

но оценивать получаемые результаты.

Для этого ещё до начала его внедрения

следует разработать систему измеримых

показателей и процедур оценивания.

Во внедрении модели 1:1 в школы как в на-

шей стране, так и во всём мире прослежи-

вается несколько сценариев. Все они име-

ют право на жизнь, однако анализируя кон-

кретные образовательные ситуации, необ-

ходимо понимать особенности этих

сценариев и учитывать их при планирова-

нии и организации работы. Можно провес-

ти классификацию сценариев по трём ос-

нованиям: праву собственности, месту

и характеру её использования.

По собственности:

Дарение. Поскольку значительная часть

техники поступает в школы по благотвори-

тельным программам различного рода, сце-

нарий дарения (бесплатной передачи) явля-

ется довольно распространённым. Как пра-

вило, в этой схеме техника остаётся собст-

венностью школы, которая предоставляет

её в пользовании учащемуся. Вся полнота

ответственности за сохранность и обслужи-

вание компьютера лежит на школе. Поэто-

му в ряде случаев администрация предпо-

читает не предоставлять его в полное вла-

дение учащемуся, а позволять пользовать-

ся им время от времени на уроках.

Лизинг. В этой схеме появляется третье ли-

цо — как правило, независимый фонд, ко-

торый выкупает у производителя ноутбуки

и затем сдаёт их в аренду семьям учащих-

ся. При условии бережного отношения ре-

бёнка к технике семья имеет возможность

вернуть большую часть своего залога по-

сле окончания срока аренды. Эта схема

позволяет решить проблему ответственно-

сти семьи за получаемое оборудование

и создать условия для использования ком-

пьютера школьником в режиме 1:1.

Приобретение. Вариант, при котором се-

мья покупала для своего ребёнка компью-

тер, который затем использовался им

в школе и дома, существовал на ранних

стадиях становления модели 1:1. Он при-

емлем для развитых стран с высоким

уровнем доходов населения, но вряд ли

может рассматриваться как основной там,

где главной задачей является преодоление

ситуации «цифрового неравенства».

По месту использования:

Только в компьютерном классе. В некото-

рых отзывах об использовании ноутбуков

в школе встречаются указания на то, что

при поступлении этой техники в школу она

передаётся в кабинет информатики. Уча-

щиеся лишь там получают к ней доступ.

В этом случае срабатывает стереотип: ме-

сто компьютера — в компьютерном классе.

У такого решения есть достоинство — тех-

ника находится в руках опытного человека

(учителя информатики). Но есть и недоста-

ток — доступ учащихся к технике ограничи-

вается, и роль учителя-предметника значи-

тельно снижается.

Только в учебном классе. При таком подхо-

де ноутбуки учащихся хранятся и использу-

ются ими только в учебном классе. Выно-

сить их в коридор и, тем более, из помеще-

ния школы не рекомендуется, что обуслов-

лено соображениями безопасности. Модель

оправдывает себя, если речь идёт о началь-

ной школе, поскольку большинство учебных

занятий происходят в одном кабинете.



Ш
КО

ЛЬ
НЫ

Е 
ТЕ

ХН
ОЛ

ОГ
ИИ

Б.Б. ЯРМАХОВ. ÌÎÄÅËÜ 1:1: ÐÀÇÂÈÒÈÅ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ

Только в школе. В этом случае учащиеся

могут перемещаться по школе со своими

ноутбуками из класса в класс, но не могут

забирать их домой. В качестве варианта

для транспортировки ноутбуков может ис-

пользоваться мобильная тележка, с помо-

щью которой происходит подзарядка. Вре-

мя использования ноутбука при таком под-

ходе ограничено уроками.

Всегда и везде. При этом, наиболее ради-

кальном, варианте учащиеся не только

пользуются ноутбуками в школе, но и заби-

рают их домой — для выполнения домаш-

них заданий и для общения. Такой способ

редко используется в схемах дарения,

при которых вся ответственность за со-

хранность ноутбуков остаётся за школой,

однако является наиболее распространён-

ным при схемах лизинга и приобретения.

По характеру использования:

Офисные приложения. На большинстве но-

утбуков, где устанавливается операцион-

ная система Windows, работают все тради-

ционные офисные приложения — тексто-

вый редактор, программы создания элек-

тронных таблиц, редактор презентаций.

Эти средства доступны большинству поль-

зователей компьютеров — как учителей,

так и родителей и их использование в учеб-

ном процессе (для создания текстовых до-

кументов и презентаций) имеет уже сло-

жившиеся традиции.

Электронные пособия. Наиболее распрост-

ранённым способом использования учени-

ческих ноутбуков являются электронные

пособия — программные средства, специ-

ально разработанные для иллюстрации

и отработки разделов существующих учеб-

ных программ. В таком виде смысл исполь-

зования ноутбука понятен большинству,

в том числе и традиционно работающих

учителей.

Проектная деятельность. Мобильность но-

утбука и простота его сетевого использова-

ния делают его эф-

фективным средст-

вом проектной дея-

т е л ь н о с т и .

В распоряжении

учителя, идущего

в этом направле-

нии, оказывается

весь арсенал до-

ступных средств

Web 2.0 (блоги, вики, сервисы социальных

закладок, документы для совместного ре-

дактирования и т.д.), а также программно-

го обеспечения для проектирования и мо-

делирования — Scratch, Netlogo, Starlogo

TNG и т.д.10

Все эти сценарии активно используются

в образовании. Понимание особенностей

каждой конкретной ситуации поможет педа-

гогам найти наилучшие условия и средства

реализации образовательной модели 1:1.

Ìîíèòîðèíã ïðîãðàìì 1:1

Развитие модели 1:1 заставляет по-ново-

му взглянуть на проблему оценивания

и оценки качества учебного процесса.

Традиционный, сложившийся на Западе

подход к оцениванию знаний и умений

учащихся (и вводимый в виде ЕГЭ у нас

в стране) построен на концепции балльно-

го тестирования. Наибольшая последова-

тельность в этом направлении демонстри-

руется в штате Мейн, где программа

1:1 ведётся с 2002 года. Сейчас в ней уча-

ствуют более 10 000 учащихся из

243 школ. Каждый получает ноутбук Apple

iBook, которым он может пользоваться как

в школе, так и дома, и доступ к беспровод-

ной сети. При выборе программного обес-

печения большое внимание уделяется тек-

стовым редакторам, программам для со-

здания мультимедийных презентаций

и различному учебному ПО.

В качестве средства мониторинга в про-

грамме используется стандартизирован-

ное тестирование (навыки письма). В ре-

зультате данные тестирования в 2005 году

были на 3.44 балла выше, чем в 2000-м —

до введения программы. Улучшение навы-

ков владения письменной речью продемон-

стрировали 2/3 учащихся. Вместе с этим

исследователи отмечают, что современные

методы оценивания умений и качеств

должны выходить за рамки стандартизиро-

ванного тестирования11.

Иная ситуация наблюдается в проектах,

осуществляемых в международном мас-

штабе. Так, например, австралийские ис-

следователи, под руководством которых

в 2009 году был проведён мониторинг про-

грамм OLPC (One Laptop Per Child) более

чем в 30 странах мира, отмечают, что

«предпочитаемым методом оценивания
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10 Ярмахов Б.Б., Катков Ю.В. (2009)

Свободное ПО в проекте OLPC в России:

результаты и перспективы // Материалы

конференции Свободное программное

обеспечение в высшей школе.

Переславль, 2009.

11 Silvernail A. (2007) Maine's Middle

School Laptop Program: Creating Better

Writers / http://www.maine.gov/mlte/ 
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Концепции, модели, проекты

в данном случае являются кейсы»12. Эф-

фективное средство cамооценивания хода

проекта — регулярная публикация проект-

ных материалов (например, в блоге или

в wiki).

Ïðîåêò «Êîìïüþòåð äëÿ øêîëüíèêà»

Инициативу фонда «Вольное дело», в ходе

которой школам Краснодарского, Краснояр-

ского краёв, Иркутской, Нижегородской

и Свердловской областей были предостав-

лены ультрапортативные компьютеры Asus

EEE, можно считать масштабной. В рамках

проекта «Компьютер для школьника»

51000 учащихся получили нетбуки Asus

и 2500 учащихся — нетбуки Classmate. При

этом все учителя начальных классов, кото-

рые работают по модели 1:1 были обеспече-

ны персональными ноутбуками для органи-

зации беспроводной учебной сети в классе. 

При использовании ноутбуков в школе

«каждый ученик получает нетбук и пользу-

ется им по мере необходимости. По окон-

чании урока все нетбуки собираются и за-

ряжаются в специально оборудованных ме-

стах»13.

В рамках проекта учащиеся начальных

школ используют компьютеры, как прави-

ло, на уроках. Для управления работой уча-

щихся в локальной сети используется сре-

да E-learning class V 6–0 от производите-
ля Beijing Century Universal Networks

Technologies Co., LTD

Среда ELearning Class позволяет пользо-

вателям транслировать свои программы

по сети другим пользователям, осуществ-

лять потоковые видеотрансляции и голосо-

вое вещание, обмениваться файлами и со-

общениями, участвовать в интерактивных

опросах. Учитель может со своего рабоче-

го места вести наблюдение за работой

учащегося на компьютере и перехваты-

вать, в случае необходимости, управление

компьютером учащегося.

В качестве учебного инструментария

в проекте используются программы, вхо-

дящие в пакет Microsoft Office и образова-

тельные продукты компаний «Кирилл

и Мефодий», «Новый диск» и «1С». В под-

ходе этих производителей просматрива-

ется тенденция к созданию интерактив-

ных учебных пособий (как правило, пост-

роенных на технологии Flash) по основ-

ным предметам учебного плана началь-

ной школы с тем, чтобы они могли исполь-

зоваться учителем.

В целом можно отметить, что российские

учителя, учащиеся и их родители с энтузи-

азмом относятся к инициативам в рамках

модели 1:1 и демонстрируют высокую го-

товность к работе в ней. Роль учителя в та-

кой работе меняется: акцент ставится ско-

рее на содействие обучению, а ученики по-

лучают возможность в большей степени

контролировать своё обучение.

Ученики начальных классов могут исполь-

зовать персональные ноутбуки для участия

в местных исследованиях и проектах вне

классной комнаты. Так, проект первокласс-

ницы из Усть-Лабинска помог организовать

центр гиппотерапии для реабилитации

больных подростков. А по результатам об-

щешкольного проекта «История моей се-

мьи» был издан иллюстрированный сбор-

ник семейных историй школьников Красно-

дарского края. В школах Свердловской об-

ласти родителей специально приглашали

на уроки, где проводились презентации

учебных проектов с использованием ноут-

буков. Отмечается также, что дома учащи-

еся стали использовать компьютеры не для

игр, а для занятий. Несколько семей, уви-

дев прогресс своих детей, приняли реше-

ние приобрести для своего ребёнка домаш-

ний компьютер.

В ходе проекта отмечается и рост мотива-

ции учащихся к обучению. «Многие учени-

ки, которые в прошлом году перешли из

начальной школы в среднюю, возвращают-

ся после уроков к своим первым учителям

и просят разрешить им поработать на уже

привычных им «нотиках»14.

Ïåðñïåêòèâû ìîäåëè 1:1

При внедрении модели 1:1 в образователь-

ную практику необходимо учитывать три

основные группы

факторов:

Содержательный.

Нужно отдавать се-

бе отчёт в том, что

ситуация, при кото-

рой каждый учащий-

ся входит в класс со

своим собственным

ноутбуком, создаёт

12 Nugroho (2009). Evaluation of OLPC pro-

grams globally: a literature review / Australian

Council for Educational Research, 2009 

13 Intel (2009) История успеха. «1 ученик :

1 компьютер». 

14 Быховский Я. (2009) Один на один.

Несколько слов о самом персональном. //

Компьютера. № 12 от 24 марта 2008 года.
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совершенно иную образовательную реаль-

ность. Учитель, привыкший строить учеб-

ный процесс на основе тотального послу-

шания, будет, скорее всего, чувствовать

себя в такой изменённой реальности не-

комфортно. Внешне класс может выгля-

деть очень послушным — все учащиеся си-

дят за партами и используют свои ноутбу-

ки. Однако проконтролировать то, чем они

при этом занимаются, учителю значитель-

но труднее. Необходим переход к другой

концепции учебного процесса, в которой

деятельность учащихся оценивается, на-

пример, по результатам их проектной дея-

тельности. Нужно иметь в виду, что речь

идёт не о каком-либо «довеске» к традици-

онной классно-урочной системе, а о карди-

нальной её трансформации. Естественно,

рабочим инструментом в модели 1:1 явля-

ется не само аппаратное обеспечение ком-

пьютера учащегося, а то программное

обеспечение и учебный контент, которые

позволяют использовать его в учебном

процессе. Поскольку российское образова-

ние только вступает в реальность 1:1, нали-

цо определённый дефицит соответствую-

щего программного обеспечения. Вместе

с тем имеют место усилия как коммерчес-

ких компаний, специализирующихся на

разработке ПО под модель 1:1, так и сооб-

ществ преподавателей и программистов,

заинтересованных в развитии модели (про-

ект OLPC).

Экономический. Начиная с 2007 года в рос-

сийской прессе стали появляться упомина-

ния о поставках компьютерной техники

в школы под модель 1:1 (93 школы в Крас-

нодарском крае, 68 — в Свердловской об-

ласти). Однако во всех этих случаях речь

идёт о «дарении» компьютеров. Пока неяс-

ным остаётся вопрос об устойчивости мо-

дели обеспечения школ такой техникой.

Очевидно, что для этого необходимы проч-

ные экономические основания, которые

позволят предоставлять в постоянное поль-

зование компьютер поступающему в школу

ученику. Пока мы видим определённую па-

нику среди школьных администраторов,

перед которыми встаёт необходимость рас-

поряжаться сотнями поступающих к ним

в школы компьютеров. Традиционная схе-

ма — поставить технику на баланс, назна-

чить за неё ответственного учителя и выда-

вать на короткие промежутки времени,

а потом снова прятать под замок — явно не

соответствует модели 1:1.

Психологический. Модель 1:1 может стано-

виться и большим подспорьем, и серьёз-

ной обузой для школы, в зависимости от

того, с какой готовностью педагогического

коллектива, родительского сообщества

и школьной инфраструктуры мы имеем де-

ло. Массовый приход в школу незнакомой

и чуждой учителю техники оборачивается

для него дополнительной головной болью.

Очевидно, техника должна приходить,

прежде всего, туда, где она нужна и вос-

требована.

Необходимо понимать, что техника сама

по себе не может быть движущей силой

реформирования системы образования —

ей могут быть только люди, которые в этой

системе работают. Но по тому, как идёт ос-

воение этой техники, повышение квалифи-

кации учителей в контексте новых инфор-

мационных технологий и меняются подхо-

ды к оцениванию деятельности учащихся,

можно судить о состоянии системы обра-

зования. �
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