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Московская таблица

Среди отечественных разработок, позволяю-

щих оценивать состояние и развитие процес-

са информатизации школ, наиболее известна

«Московская таблица». Это система таблиц,

которые помогают планировать и оценивать

реализацию программы информатизации

школы, вести мониторинг создания в ней еди-

ного информационного пространства. В осно-

ве подхода лежит представление о том, что

информационную среду школы характеризу-

ют не только установленные в школе компью-

теры и уроки информатики, что главное —

применение ИКТ в образовательном процес-

се. Цель этой разработки — интенсифициро-

вать применение ИКТ в рамках отдельных

учебных предметов, увеличить время их ис-

пользования и на уроках, и во внеурочное

время до 12 часов ежедневно в течение всей

недели. Эта цель была сформулирована

в письме министра образования РФ

(от 13.08.02 № 0151088 ИН). В нём органам

управления образованием предлагалось

обеспечить:

• создание и развитие школьных медиатек;

• доступ учащихся и учителей к образова-

тельным ресурсам в интернете;

• функционирование АИС образовательных

учреждений;

• информационное взаимодействие (элек-

тронная почта, веб-сайты) с другими школа-

ми, органами местного самоуправления, об-

щественностью.

Во внеурочное время в школах рекомендова-

лось организовать:

• проведение и консультирование учебной

и проектной деятельности учащихся в раз-

личных предметных областях, связанной,

в частности, с применением ИКТ (поиск ин-

формации, оформление учебных ра-

бот и т.д.);

• доступ к средствам ИКТ и другим ресурсам,

оказание помощи в их использовании уча-

щимся и учителям (познавательная и разви-

вающая деятельность учащихся, разработка

методик уроков, подготовка методических

материалов, научных разработок, отчётной

и диагностической документации, материа-

лов для учебных и общественных мероприя-

тий и т.д.);

• внеурочную деятельность с применением

ИКТ (кружки и предметные лаборатории, кон-

курсы и олимпиады, другие формы воспита-

тельной работы и деятельности по социали-

зации подростков), работу школьных средств

массовой информации с использованием

ИКТ (обновляемая веб-страница в интернете,

газеты, журналы, школьное TV, оформление

кабинетов);

• досуг детей в школьном компьютерном клу-

бе (например, клуб программистов, интернет-

клуб, компьютер для младших школьников,

клуб компьютерных презентаций, компьютер-

ный шахматный клуб и пр.).

Авторы «Московской таблицы» разработали

систему оценок (таблиц), фиксирующих из-

менения в жизни школы как результат освое-

ния и применения средств ИКТ учебного

назначения (компьютеризированные лабора-

тории, электронные микроскопы, мультиме-

диапроекторы и т.п.). Все средства поддер-

живают специфические модели использова-

ния компьютеров в школе, а их поставка со-

провождается мероприятиями по подготовке

учителей.
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Выделены девять специфических «видов де-

ятельности» или «различных моделей и сце-

нариев учебной деятельности»:

• поиск информации;

• компьютерный сбор и анализ информации

об окружающем мире;

• создание гипермедиасочинений;

• создание веб-страниц;

• подготовка и проведение мультимедиавыс-

туплений;

• компьютерное тестирование;

• проектирование и конструирование;

• погружение в языковую среду;

• отработка технических навыков.

Поиск информации включает в себя умение

формулировать вопросы и пользоваться по-

исковыми системами.

Компьютерный сбор и анализ информа-
ции об окружающем мире включает фикса-

цию объектов и процессов окружающего ми-

ра в форме числовых измерений (например,

посредством подключения специальных ре-

гистрирующих приборов/датчиков), записи

наблюдений в текстовой форме, фотогра-

фии, аудио- и видеозаписи.

Гипермедиасочинение — это аналог тексто-

вого рукописного сочинения традиционной

школы, включающий в себя произведения,

которые создаются детьми в рамках художе-

ственного труда и изобразительного искусст-

ва. В ходе подготовки сочинения дети созда-

ют новые информационные объекты на экра-

не компьютера (тексты, рисунки, звуковые

фрагменты, компьютерные мультипликации),

редактируют их и организуют в связную

структуру.

Создание веб-страниц с педагогической

точки зрения не отличается от создания ги-

пермедиасочинений. Гипермедиасочинение,

представленное в форме HTML-страниц, мо-

жет быть размещено в интернете. Веб-стра-

ница может содержать несколько гипермеди-

асочинений.

Мультимедиавыступление сочетает традицион-

ное выступление с мультимедиа-презентацией.

В ходе выступления учащийся или учитель де-

монстрирует подготовленный с помощью ком-

пьютера план (фрагменты) сообщения, иллюст-

рации (в том числе, фотографии, видеофиль-

мы, динамические компьютерные модели,

мультипликацию), звуковые фрагменты.

В процессе проектирования и конструиро-
вания ИКТ используются на всех этапах ра-

боты: при формировании (уточнении) целей

проекта, при описании ресурсов и ограниче-

ний, при создании виртуальных моделей,

при реализации проекта и предъявлении ре-

зультатов.

При изучении иностранного языка ИКТ спо-

собствуют созданию языковой среды.

Для этого используются интерактивные про-

граммы, тексты, видеофрагменты, аудиоза-

писи и пр.

Отработка технических навыков включает

в себя прежде всего освоение работы с кла-

виатурой. Кроме того, могут применяться

тренажёры для выработки навыков управле-

ния различными техническими устройствами

(летательными аппаратами, автотранспорт-

ными средствами и пр.).

Уровень информатизации школы оценивает-

ся с помощью девяти таблиц, которые фикси-

руют:

• обеспеченность средствами ИКТ;

• обеспеченность кадрами;

• направления и доступность использования

средств ИКТ (компьютеризированные рабо-

чие места);

• использование ИКТ в учебном процессе на-

чальной, основной и старшей школы, а также

в школы в целом;

• создание единого информационного прост-

ранства школы;

• используемые цифровые образовательные

ресурсы.

В качестве примера приведены формы двух

таблиц. Одна из них (табл. 1) фиксирует ис-

пользование ИКТ в учебном процессе стар-

шей школы (это трёхлетний план внедрения

новых видов деятельности, которые поддер-

живаются средствами ИКТ); другая

(табл. 2) — оценку педагогических кадров.

Предложенный московскими разработчика-

ми подход хорошо зарекомендовал себя

в условиях Москвы, где в школы централи-

зованно поставляется набор широко тира-

жируемых моделей использования ИКТ

в учебном процессе. Вместе с тем этот под-

ход недостаточно учитывает инициативные

действия отдельных учителей и педагогиче-

ских коллективов, когда такие действия вы-

ходят за рамки централизованно поддержи-

ваемых моделей. Кроме того, этот подход

малопригоден, если перечень моделей ис-

пользования ИКТ в учебном процессе

не фиксируется.
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Таблица 1

Использование ИКТ в учебном процессе старшей школы

Образовательные области и предметы*)

Русский язык
и литература

Иностранный
язык

Математика

на 01.09 на 01.09 на 01.09

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Поиск информации

Компьютерный сбор и анализ ин-
формации об окружающем мире

Создание гипермедиасочинений

Создание веб-страниц

Подготовка и проведение мульти-
медиавыступлений

Компьютерное тестирование

Проектирование и конструирование

Погружение в языковую среду

Отработка технических навыков

Использование ИКТ при итоговой
аттестации

в том числе: для тестирования

как информационный источник

для конструирования, моделирова-
ния и пр.

Другие виды деятельности, в том
числе:

Суммарная оценка

Виды деятельности

Физика Химия Биология

на 01.09 на 01.09 на 01.09

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Поиск информации

Компьютерный сбор и анализ ин-
формации об окружающем мире

Создание гипермедиасочинений

Создание веб-страниц

Подготовка и проведение мульти-
медиавыступлений

Компьютерное тестирование

Проектирование и конструирование

Погружение в языковую среду

Отработка технических навыков

Использование ИКТ при итоговой
аттестации

в том числе: для тестирования

как информационный источник

Для конструирования, моделирова-
ния и пр.

Другие виды деятельности, в том
числе:

Суммарная оценка

*) Отметьте (подчеркните), какие из предметов являются профилирующими.
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Таблица 1 (продолжение)

Использование ИКТ в учебном процессе старшей школы

Образовательные области и предметы*)

Обществознание Технология Музыка

на 01.09 на 01.09 на 01.09

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Поиск информации

Компьютерный сбор и анализ ин-
формации об окружающем мире

Создание гипермедиасочинений

Создание веб-страниц

Подготовка и проведение мульти-
медиавыступлений

Компьютерное тестирование

Проектирование и конструирование

Погружение в языковую среду

Отработка технических навыков

Использование ИКТ при итоговой
аттестации

в том числе: для тестирования

как информационный источник

Для конструирования, моделирова-
ния и пр.

Другие виды деятельности в том
числе:

Суммарная оценка

Виды деятельности

Физкультура
и ОБЖ

Искусство Дополнительное
образование

на 01.09 на 01.09 на 01.09

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Поиск информации

Компьютерный сбор и анализ ин-
формации об окружающем мире

Создание гипермедиасочинений

Создание веб-страниц

Подготовка и проведение мульти-
медиавыступлений

Компьютерное тестирование

Проектирование и конструирование

Погружение в языковую среду

Отработка технических навыков

Использование ИКТ при итоговой
аттестации

в том числе: для тестирования

как информационный источник

Для конструирования, моделирова-
ния и пр.

Другие виды деятельности, в том
числе:

Суммарная оценка

*) Отметьте (подчеркните), какие из предметов являются профилирующими.
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Таблица 2

Оценка педагогических кадров

на 01.09.05 на 01.01.06 на 01.09.06 на 01.01.07 на 01.09.07

план факт план факт план факт план факт план факт

Число учителей, владеющих ин-
формационными технологиями

Число учителей, обученных ис-
пользованию ИКТ в учебном
процессе

в том числе в системе Департа-
мента образования Москвы

Число уроков, на которых реа-
лизуется модель «Два учителя
в классе»*

Число специалистов, обеспечи-
вающих технический сервис

в том числе из старшеклассни-
ков

лаборанты

специалисты, привлечённые
по договору

Обеспечение технического сер-
виса сторонними организациями

* «Два учителя в классе» — совместная работа двух преподавателей на уроках с использованием
ИКТ. Такая работа позволяет эффективно проводить интегрированные уроки, на которых информа-
ционные технологии изучаются и применяются в реальной учебной деятельности по различным учеб-
ным предметам. Нормативно-финансовое обеспечение действующего в Москве базисного учебного
плана предоставляет возможность оплачивать одновременную работу на уроке двух преподавателей
в том случае, если на нём активно используются ИКТ.

Линейное описание процесса

информатизации отечественной

школы

Этот подход основан на построении прост-

ранства задач информатизации школы. Он

опирается на опыт внедрения компьютеров

в школу в нашей стране и совмещает две со-

ставляющие:

• «историческую» периодизацию процесса

информатизации школы;

• обобщённую модель распространения но-

вовведений (описание типичного поведения

субъектов инновации).

Линейное описание помогает интерпретиро-

вать процесс информатизации на разных

уровнях, увидеть место, которое занимают те

или иные работы по внедрению ИКТ на фоне

длительного и непростого пути преобразова-

ния школы. Сам процесс информатизации,

согласно используемой здесь периодизации,

разбит на четыре этапа.

Первый этап можно условно назвать этапом

формирования компьютерной грамотности

(рис. 1). Его главная цель — решение задачи

всеобуча. Хотя начало этого этапа можно от-

нести к середине 80-х годов XX века, нема-

лое число российских школ решает эту зада-

чу и поныне. На этом этапе делается попытка

пополнить (расширить) традиционное содер-

жание школьного образования, включить

в него элементы подготовки школьников

к жизни в меняющейся технологической сре-
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де, для чего используются традиционные

средства управления школой. Главное внима-

ние уделяется:

• оснащению школ средствами вычислитель-

ной техники, современной связью и техноло-

гиями (ИКТ);

• обеспечению компьютерной грамотности

школьников и учителей;

• формированию в обществе представлений

об информационной культуре.

К основным задачам первого этапа обычно

относят:

• формирование у школьников алгоритмиче-

ского мышления;

• ознакомление школьников с новыми ин-

формационными технологиями и их практи-

ческое освоение;

• освоение правил поведения в информаци-

онно насыщенной среде (вирусы, авторское

право, этикет, поиск информации, общение

в цифровой среде и т.п.).

Организация изучения «Информатики»

в школе

Рис. 1. Линейное описание: первый этап 
информатизации школы

К началу 90-х гг. задача обеспечения компью-

терной грамотности в нашей стране была уже

частично решена. Около трети школ были ос-

нащены компьютерными классами, где шло

преподавание информатики. Однако в эти го-

ды вместе с общим падением уровня подго-

товки/грамотности учащихся общеобразова-

тельной школы снизился и уровень компью-

терной грамотности выпускников школы

(прежде всего в связи с оттоком из школы

квалифицированных кадров и отсутствием

материальной базы изучения информатики).

Задачи, решаемые на первом этапе, — тра-

диционные задачи всеобуча: введение

в учебные планы и программы нового учебно-

го материала, формирование у школьников

нового набора знаний, умений и навыков, со-

здание в школе материальных условий для их

освоения. Как показывает опыт, информати-

ку с успехом изучают школьники различных

возрастных групп, причём движутся они раз-

ными путями. Имеющихся разработок вполне

достаточно для оптимизации содержания

курса и всей учебной работы по предмету, ис-

ходя из:

• ожидаемых результатов обучения;

• имеющихся технических и программных

средств;

• квалификации и практического опыта педа-

гогов;

• имеющихся возможностей поддержки (рас-

ходные материалы, учебные издания, доступ

в интернет и т.п.).

Хотя вопрос о сравнительной педагогической

эффективности различных подходов по-

прежнему остаётся открытым, каждый из них

в целом приемлем. Учитель информатики

действует как предметник и, как всякий пред-

метник, может выбирать методические реше-

ния и учебные материалы для достижения

желаемого конечного результата. Первый

этап заканчивается тогда, когда преподава-

ние информатики становится в школе рутин-

ным делом и внимание педагогов переносит-

ся на другие аспекты применения ИКТ в учеб-

ном процессе.

Второй этап (рис. 2) часто называют этапом

применения ИКТ при изучении различных

дисциплин. Его началом условно можно счи-

тать 1990 год, когда в школу были поставле-

ны первые РС-совместимые компьютеры.

Для решения задач второго этапа использу-

ются два взаимодополняющих подхода.

Первый подход основывается на активности

учителей-предметников. Например, учитель

физики может с успехом использовать

на своих уроках компьютерную учебную ла-

бораторию или давать школьникам задания

по подготовке компьютерных моделей тех

или иных процессов, а учитель иностранного

языка — работать с электронной почтой.

При этом первый просит учителя информати-

ки познакомить учеников с соответствующим

языком программирования, а второй — рас-

сказать им о передаче данных через интер-

нет. Очевидное достоинство подхода — от-

сутствие дополнительных затрат на коорди-

нацию работы педагогов. В то же время каж-

дый из них повышает эффективность своей

работы с помощью ИКТ. В рамках этого под-

хода учитель информатики занимает пози-

цию предметника и фактически не вмешива-

174

Компьютерная
грамотность!

• Предусмотреть в учеб-
ном плане
• Разработать учебные
материалы
• Оснастить школу сред-
ствами ИКТ
• Подготовить учителей
• Обеспечить методичес-
кую поддержку

1 этап
1985 г.
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ется в процесс распространения ИКТ в шко-

ле: все поступающие к нему просьбы вписы-

ваются в требования к содержанию курса.

А возникающие проблемы (приобретение

и установка компьютеров, их текущая под-

держка, помощь учителям, которые начинают

работать с ИКТ) только отвлекают его от ре-

шения текущих задач.

Второй подход основан на кооперации учите-

ля информатики с другими учителями-пред-

метниками. Ему приходится выйти за преде-

лы своего предмета. По существу (и фор-

мально) он превращается в заместителя ди-

ректора школы по информатизации. Теперь

он заботится не только о результатах работы

по своему предмету, он отвечает за совер-

шенствование всего учебного процесса. Его

предметное видение ситуации в школе меня-

ется на общепедагогическое. В результате,

занятия по информатике начинают тесно свя-

зываться с занятиями по другим предметам.

Например, в одной их школ Санкт-Петербур-

га учащиеся систематически выпускают

школьный альманах. Это общешкольное де-

ло. Учителя литературы (один из них отвеча-

ет за очередной выпуск) на своих занятиях

готовят с детьми все материалы, передают их

в виде отдельных файлов (текстовых и гра-

фических) учителю информатики, который

на уроках, посвящённых вёрстке, даёт каждо-

му школьнику задание сверстать несколько

страниц альманаха, собрать оригинал-макет

и организовать его тиражирование. Для обо-

их учителей это обычная плановая работа.

Разработка соответствующих планов и согла-

сование работы между учителями-предмет-

никами — дело заместителя директора по ин-

форматизации. Подобная координация ста-

новится особенно явной, когда речь заходит

о развёртывании сетевой поддержки работы

учителей школы.

На втором этапе новый объект инфраструкту-

ры школы — школьная компьютерная сеть —

дополняет компьютерный класс, который был

главным техническим достижением первого

этапа. Обеспечение высокой надёжности сети,

эффективное разграничение доступа (борьба

с хакерами), организация эффективной сов-

местной работы десятков людей с общими ба-

зами данных представляет собой и техничес-

кую, и педагогическую проблему. Учителя ин-

форматики образуют «интеграционные пары»

с преподавателями других предметов, помо-

гая им использовать ИКТ в своей работе, а ру-

ководитель процесса информатизации школы

(заместитель директора по информатизации

или развитию) переводит этот процесс из дела

каждого в общее дело школы.

Ещё одна важная особенность второго эта-

па — осознанный поворот к информационно-

му обеспечению решения задач управления

учебным процессом. Хорошо работающая

внутришкольная сеть естественно предпола-

гает переход к тому, что некоторые педагоги

называют «виртуальной школой». Иногда

для этого используют термин «открытая шко-

ла». Независимо от названия, здесь решает-

ся основная задача: обеспечить эффектив-

ное пространство для коммуникации (обмена

данными), сделать общедоступной всю клю-

чевую информацию об организации и ходе

учебной работы для всех заинтересованным

в этом участников учебно-воспитательного

процесса: школьников, родителей, учителей,

К о м п ь ю т е р н а я
грамотность!

• Определить круг решаемых задач
• Подготовить методику работы
• Оснастить ИКТ
• Подготовить учителей
• Обеспечить техническую поддержку

1 этап
1985 г.

Применяем ИКТ!

2 этап
1990 г.

ИКТ для учебных предметов и решения задач школы

Рис. 2. Линейное описание: второй этап информатизации школы
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работников служб (психологической, соци-

альной, медицинской), администрации шко-

лы. Информация доступна тому, кому она

нужна, тогда, когда она действительно нужна,

в нужном объёме и формате. Создание внут-

ришкольной автоматизированной информа-

ционно-управляющей системы (АИС) — осно-

ва всех дальнейших изменений.

Школа — часть становящегося открытого об-

щества. Предоставив через интернет доступ

к определённым типам данных для всех заин-

тересованных лиц, она получает не только ин-

струмент для совершенствования своей ра-

боты. Главное — открытый доступ к выпол-

ненным работам делает их благодатным по-

лем для всяческой критики, а переписывание

без ссылок чужих работ становится очевид-

ным малопристойным занятием.

С общепедагогической точки зрения на вто-

ром этапе, как и на первом, решается задача

всеобуча. На первом этапе — количественно:

в содержание образования включается но-

вый обязательный элемент «компьютерная

грамотность» (в широком смысле слова).

На втором — качественно: подавляющее

большинство учащихся имеет возможность

в полном объёме достичь заданных результа-

тов учебной работы, что было основной про-

блемой в условиях традиционной школы.

Важнейший системный результат второго

этапа — возникновение в школе инфраструк-

туры, которая позволяет сделать реальный

шаг к открытой учебной архитектуре. Впер-

вые в школе появляется эффективный инст-

румент, позволяющий не только в полной ме-

ре отрабатывать требования внешней регла-

ментации (учебные планы и программы, ме-

тодические указания и т.п.), но и эффективно

развивать собственную регламентацию, ус-

пешно применять её на практике (согласовы-

вать, доводить, обновлять и т.п.), что приво-

дит к более согласованной работе всех участ-

ников учебно-воспитательного процесса.

Возникает «открытая школа», где педагоги-

ческие просчёты видны сразу, где в центра-

лизованном хранилище постоянно обновляю-

щихся данных можно вовремя заметить от-

клонения от принятой технологии работы

и исправить положение.

Итак, главный результат первых двух этапов

информатизации школы — решение задачи

всеобуча «и по номенклатуре, и по качеству

продукции». Обучаясь в этих условиях, выпу-

скники начинают демонстрировать компетен-

ции, которые пока выходят за рамки фор-

мальных требований образовательных стан-

дартов и ЕГЭ, но очень нужны для жизни

в информационном обществе.

Началом третьего этапа (рис. 3) информати-

зации можно считать 2002 год. Однако

для большинства наших школ третий этап

ещё впереди. С ним пока в полной мере стал-

киваются лишь пионеры информатизации

отечественной школы. Опыт передовых рос-

сийских и зарубежных школ, уже достаточно

далеко продвинувшихся в решении задач

второго этапа, позволяет заглянуть вперёд

и сформулировать проблемы третьего этапа.

Сегодня учителя не часто слышат о «новом

качестве образования». Разработанные не-

давно стандарты о нём даже не упоминают.

А между тем именно на нём концентрируют

своё внимание разработчики зарубежных

программ информатизации школы. Для них

информатизация — катализатор качествен-

ных изменений в работе школы. Например,

финские разработчики национальной про-

граммы считают, что информатизация обра-

зования должна помогать эффективному ре-

шению таких педагогических задач, как:

• обучение письменной речи, эффективное

освоение всеми школьниками письма как

процесса;

• введение проблемного обучения как массо-

вой педагогической технологии, последова-

тельная реализация деятельностного (конст-

руктивистского) подхода к процессам учения

и обучения;

• повседневное использование активных ме-

тодов учения и обучения;
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ИКТ — инструмент школы

1 этап (1985 г.) — Компьютерная грамотность!
2 этап (1990 г.) — Применяем ИКТ!

Интегрируем ИКТ
в учебный процесс!

3 этап
2002 г.

• Решения индивидуальны
• Педагоги работают твор-
чески
• Избыток учебных мате-
риалов
• …

Рис. 3. Линейное описание: третий этап
информатизации школы
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• развитие коммуникационной компетентнос-

ти (в том числе, необходимой для жизни в ус-

ловиях глобализации экономики) у всех

школьников (ИКТ выступают здесь как эф-

фективное средство общения);

• обогащение формального учебного матери-

ала за счёт систематического использования

реальных проблем в качестве учебных, сбли-

жение обучения в школе с повседневной жиз-

нью местного сообщества;

• реализация исследовательского подхода

в обучении, использование в учебном про-

цессе таких задач, которые на сегодняшний

день ещё не решены, но представляют собой

педагогически значимые учебные задачи;

• освоение методов научной деятельности

в рамках всех учебных дисциплин, широкое

использование моделирования при изучении

различных процессов и явлений.

Участники проекта «Education for Information

Society», который является частью програм-

мы «Электронная Австралия», среди требо-

ваний к результатам обучения выделяют та-

кие качества, как:

• самоконтроль;

• независимость;

• готовность к изменениям;

• умение строить сети партнёрских связей;

• заинтересованный подход к учению/обуче-

нию.

Ясно, что для третьего этапа информатиза-

ции характерна широкая межпредметная ин-

теграция. Если прежде межпредметная учеб-

ная работа (там, где она есть) носит факуль-

тативный характер, то теперь она становится

нормой для каждого предмета. В учебных

программах она должна прописываться так

же, как сегодня в них прописываются учеб-

ные демонстрации и лабораторные работы.

Информатика связывается со всеми учебны-

ми предметами (как, скажем, это произошло

в школе № 104, Екатеринбург).

Третий этап — решительный шаг к индивиду-

ализации обучения. Гибкая информационная

среда позволяет школе работать не только

с постоянными по составу классами, но

и с группами переменного состава, с пучками

индивидуальных образовательных траекто-

рий.

Третий этап является также переходом

от россыпи собираемых/создаваемых сего-

дня учителями и школьниками учебных и ме-

тодических материалов к систематическому

созданию и использованию библиотеки циф-

ровых образовательных ресурсов (ЦОР) —

общедоступного упорядоченного хранилища

повторно используемых унифицированных

учебных и методических модулей (объектов).

Средства для их разработки и стандартиза-

ции сегодня уже существуют1. В 2005 году

в рамках проекта ИСО началась работа

по созданию централизованного хранилища

ЦОР, которые будут доступны для всех школ.

Можно надеяться, что исследователи, писате-

ли, художники, фотографы, издатели предо-

ставят базовые материалы, на основе кото-

рых педагоги соберут коллекцию вариатив-

ных методически обработанных учебных ма-

териалов.

Четвёртый этап (рис. 4) за рубежом часто на-

зывают этапом трансформации школы. Он

является желаемым будущим и для большин-

ства зарубежных школ, которые существенно

опережают нас по распространению и ис-

пользованию ИКТ. Одно ясно: главная задача

четвёртого этапа — внедрение систематичес-

ких процедур, которые обеспечат индивидуа-

лизированные решения всего комплекса за-

дач обучения и воспитания в школе. Фактиче-

ски речь идёт о том, чтобы массово делать то,

что сегодня могут делать лишь отдельные пе-

дагоги-новаторы.

Ещё одна задача четвёртого этапа — создать

в каждой школе систему управления ново-

введениями, сделать её составной частью уп-

равления учебно-воспитательной работой.

Как показывает опыт высокотехнологичных

предприятий, где сегодня этот процесс идёт

полным ходом, это

не простая задача.

Её решение требует

существенных сдви-

Школа в ИКТ-насыщенной среде

1 этап (1985 г.) — Компьютерная грамотность!
2 этап (1990 г.) — Применяем ИКТ!
3 этап (2002 г.) — Интегрируем ИКТ в учебный процесс!

Трансформируем
школу!

???? г.

Рис. 4. Линейное описание: четвёртый 
этап информатизации школы

1 Среди этих средств соглашения IMS,

протокол LOM и знакомый учителю ин-

форматики протокол XML.
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гов в производственной культуре, развёрты-

вания интегрированных информационно-уп-

равляющих систем и баз знаний, включаю-

щих образовательные оболочки, автоматизи-

рованные поисковые и консультационные

(экспертные) системы.

На всё это необходимо время, поэтому опере-

жающие эксперименты и разработки следует

вести уже сегодня.

Любой инновационный образовательный

проект развёртывается в давно сложившейся

образовательной среде. Изменения в ней

имеют свои законы. Как показал Е. Роджерс,

люди и организации разнятся по своей готов-

ности принять нововведения (рис. 5).

Чтобы нововведение появилось, нужны нова-

торы (innovators). Их всегда немного. Соглас-

но Роджерсу, они составляют лишь 2,5% всей

целевой аудитории.

Если нововведение имеет успех, у него воз-

никают последователи. Это пионеры (early

adopters), которые начинают распространять

нововведение. Это, как правило, респекта-

бельные члены сообщества, выразители об-

щественного мнения, готовые опробовать но-

вое, когда это новое представлено в виде ра-

ботающих образцов. Их тоже сравнительно

немного (около 13,5%).

Успех пионеров подталкивает наиболее ак-

тивное 1-е большинство (early majority) после-

довать их примеру. Их около 34%. Они осто-

рожнее, чем пионеры, но всё же воспринима-

ют новое быстрее прочих. Их не требуется

долго подталкивать к изменениям. Так скла-

дывается система распространения нововве-

дения.

2-е большинство (late majority), тоже состав-

ляющее около 34%, более пассивно. Это

скептики, которые готовы полагаться на но-

вые идеи или продукты, только если их ис-

пользует большинство членов сообщества.

Чтобы включить их в процесс изменений, мо-

гут потребоваться специальные усилия.

И, наконец, всегда есть отстающие

(laggards) — консерваторы, которые держат-

ся традиций и не доверяют нововведениям

(их примерно 16%). Они воспринимают новое

лишь тогда, когда оно признано большинст-

вом или превратилось в традицию. Для рабо-

ты с ними необходимы специальные меры,

и здесь процесс распространения нововведе-

ния может затянуться надолго. Этот процесс

зависит от преимуществ (выгод), которые су-

лит нововведение, от его сложности и совме-

стимости с действующей практикой, от воз-

можности его опробовать и т.п.

Новые модели работы школы возникают

на экспериментальных площадках. Постепен-

но при удачном стечении обстоятельств на их

основе складываются устойчивые модели но-

вой работы, которые и продвигают в жизнь

новаторы. По мере того как эти модели осва-

иваются пионерами, они превращаются

в «широкое передовое движение». Распрост-

раняемая модель может охватывать более

10% школ. Когда число образовательных уч-

реждений, освоивших эту модель, перевали-

вает за треть (от 30 до 80%), её уже можно

считать общепринятой. Вслед за этим она те-

ряет статус нововведения и превращается

в традицию, поддерживаемую образователь-

ными стандартами и требованиями лицензи-

рования и аккредитации, которые должны вы-

полняться практически во всех (более 90%)

образовательных учреждениях.

Особенность процесса информатизации

школы в том, что на каждом этапе меняется

178

Рис. 5. Кривая распространения нововведений

Количество
педагогов (%)

Время

Новаторы Пионеры 1-е большинство 2-е большинство Отстающие
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видение стоящих перед школой задач. По-

этому каждый этап можно рассматривать

как отдельное нововведение. Совмещая

представление о распространении нововве-

дений с описанными выше этапами инфор-

матизации, мы получаем пространство,

в рамках которого можно обсуждать те или

иные решения в области информатизации

школы. Это совмещение проиллюстрирова-

но схемой (рис. 6), интерпретирующей про-

цесс информатизации школы на разных 

этапах.

Из этой схемы следует, что даже в наиболее

продвинувшихся на втором этапе школах да-

леко не все педагоги обязательно используют

ИКТ в своей работе. Схема помогает увидеть

место тех или иных работ по внедрению

в школу ИКТ на фоне общего непростого

и длительного пути информатизации. Чтобы

обсуждать динамику процесса информатиза-

ции на уровне региона или страны в целом,

удобно представить эту схему в виде распре-

деления образовательных учреждений по со-

ответствующим этапам: лишь немногие ока-

жутся на третьем этапе, а на первом и в нача-

ле второго этапа их будет много.

Пользуясь этой схемой, каждый может срав-

нительно легко оценить, как продвинулся

процесс информатизации образования в его

собственной школе, районе, городе или реги-

оне. Но следует иметь в виду, что информати-

зация — это процесс развития школы. Срав-

нивать различные школы между собой, исхо-

дя из того, насколько далеко они продвину-

лись в этом процессе, недопустимо. Как

и при всякой оценке развития, надо сравни-

вать различные состояния одного и того же

объекта (скажем, что изменилось в школе

или городе за последние два года). Тот факт,

что школы находятся на разных этапах, не оз-

начает, что «отстающих» можно подгонять,

рекомендуя им решения, принятые у более

продвинутого соседа. Обмениваться решени-

ями наиболее естественно тем, кто находится

на одном и том же этапе.

Модель «Линейное описание» даёт возмож-

ность отнести школы к той или иной группе,

к тому или иному этапу, используя всего не-

сколько признаков. Но это её достоинство —

одновременно и её недостаток. Скажем, че-

тырёхэтапная периодизация провоцирует

рассматривать информатизацию школы как

последовательный процесс, который неиз-

бежно начинается с введения курса инфор-

матики. Но это далеко не так. Сегодня дети

достаточно хорошо овладевают компьюте-

ром уже в начальной школе. Вопросы, кото-

рые сегодня принято изучать на уроках ин-

форматики, можно изучать и в рамках других

предметов.

Линейное описание процесса информатиза-

ции школы естественно назвать одномерной

моделью или моделью первого приближения.

Эта модель описывает процесс в его основ-

ных чертах, даёт о нём общее представление.

Она может быть полезна педагогу для пони-

мания процесса в целом, его ключевых ори-

ентиров, но в ней выделено всего четыре со-

стояния процесса, а для практической работы

по построению программы информатизации

конкретной школы необходима более точная

модель, которая бы описывала соответствую-

щие состояния и процессы с большим числом

существенных деталей. Такая модель должна

в явном виде фиксировать спектр задач, ре-

шение которых позволяет перевести образо-

вательное учреждение из одного состояния

в другое.

Рис. 6. Пространство состояний процесса информатизации школы

Новое качество образования

Всеобуч

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап
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К-модель процесса

информатизации школы

При построении К-модели — многомерного

описания процесса информатизации шко-

лы — мы исходили из представления о прост-

ранстве состояний информатизации образо-

вательных учреждений. В этом смысле К-мо-

дель является развитием модели «Линейное

описание». В её основе лежит несколько до-

пущений.

• Процесс информатизации школы носит дис-

кретный характер: образовательные учреж-

дения как бы «перескакивают» из одного со-

стояния в другое. Причём исследователь мо-

жет наблюдать лишь достаточно устойчивые

состояния этого процесса (неустойчивые со-

стояния на макроуровне не наблюдаются).

• Развитие процесса информатизации в шко-

лах идёт неравномерно. Наряду со школами,

где этот процесс ещё только начинается, есть

и такие школы, где он привёл к преобразова-

нию учебной работы. Поэтому в реальности

наблюдаются все устойчивые (доступные

в сегодняшних условиях) состояния инфор-

матизации школы из множества возможных.

• В пространстве состояний существуют

группы близких друг другу состояний. Обра-

зовательные учреждения, которые находятся

в этих состояниях,

решают одни и те же

(или схожие) задачи

развития, сталкива-

ются с близкими

проблемами, ис-

пользуют аналогич-

ные способы их ре-

шения.

• Деградация образовательных учреждений

социально запрещена. В процессе информа-

тизации школа может оставаться в том же со-

стоянии или перейти в новое, но в новом со-

стоянии результаты её работы должны быть

по крайней мере не хуже, чем в предыдущем.

Очевидным следствием этих допущений яв-

ляется гипотеза о существовании типичных

траекторий развития образовательных уч-

реждений, согласно которой на множестве

возможных переходов школ из одного состо-

яния в другое (в пространстве переходов) су-

ществуют аналогичные цепи состояний (по-

следовательности) для отдельных совокупно-

стей школ, то есть процессы информатиза-

ции развиваются в таких школах аналогично.

Одна из главных целей разработки К-моде-

ли — помочь членам школьной команды2 ис-

пользовать опыт других школ при формиро-

вании представления о желаемом будущем

своей школы и поддержать процесс обмена

опытом информатизации между отдельными

образовательными учреждениями (в том чис-

ле, с использованием средств ИКТ). Для это-

го необходимо, с одной стороны, как можно

детальнее описать опыт информатизации от-

дельных школ, а с другой — предложить эф-

фективный механизм их группировки, позво-

ляющий сравнивать школы между собой.

Чтобы решить такую задачу, в К-модели ис-

пользуется одновременно два языка описа-

ния (рис. 7):

• формализованный (с помощью набора по-

казателей, которые фиксируют состояние ин-

форматизации школы);

• дескриптивный (представляющий в некото-

рой единой форме историю (опыт) информа-

тизации школы).

180

Образовательное
учреждение

Показатели состояния
информатизации

История
информатизации

Формализованный

Дескриптивный

Рис. 7. Два языка описания процесса информатизации школы

2 Школьная (проектная) команда — группа

педагогов-единомышленников, иницииру-

ющих процессы информатизации в

школе. Как правило, школьная команда

включает в себя директора школы, его за-

местителей по учебной работе и ИКТ, за-

интересованных учителей-предметников,

работника школьной медиатеки и т.п.
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Таким образом, каждая школа описывается

набором показателей, которые фиксируют её

состояние информатизации, и текстом

под названием «История информатизации».

При разработке программы информатизации

работники школы стремятся так изменить ре-

сурсы, условия и правила игры (поведение

участников процесса), чтобы повысить их

«педагогическое качество» и тем самым пе-

ревести школу в новое состояние. Конкрет-

ные примеры выбора ориентиров и направле-

ний работы, а также движения по избранному

пути описываются в «Истории информатиза-

ции школы».

Каждый из показателей состояния информа-

тизации образовательного учреждения имеет

множество значений. Пространство этих по-

казателей описывает множество возможных

состояний информатизации образовательно-

го учреждения. Каждую точку в этом много-

мерном пространстве можно соотнести с од-

ним из состояний информатизации отдель-

ной школы. Развитие процесса информатиза-

ции в ней можно описать как цепь

(последовательность) переходов из одного

состояния в другое в пространстве, которое

удобно называть пространством состояний

информатизации школы (рис. 8).

Линейное описание предполагало формаль-

ное деление всех школ на четыре группы

по числу этапов, то есть фактически исполь-

зовалась шкала с четырьмя делениями, или

одномерное пространство. При этом разли-

чия школ, которые относятся к определённым

группам, были заданы лишь качественно. Ес-

тественно, что линейное описание слишком

обобщённое, чтобы использовать его для де-

тального сопоставления процесса информа-

тизации в отдельных школах.

В К-модели продолжает действовать предпо-

ложение о том, что все школы можно разбить

на группы с помощью набора показателей

(формализованная часть описания процесса

информатизации школы). Точки, соответству-

ющие состояниям школ, образуют в прост-

ранстве состояний информатизации класте-

ры (сгущения), которые можно трактовать

как многомерное представление этапов, опи-

санных в Линейной модели. Чтобы найти со-

став кластеров, можно воспользоваться ап-

паратом объективной классификации, кото-

рый основан на методах факторного, клас-

терного и дискриминантного анализа.

Использование методов объективной класси-

фикации позволяет не только выделить схо-

жие группы школ. Подобрав подходящую ме-

трику, можно оценить близость отдельных об-

разовательных учреждений (по состоянию их

информатизации), а также оценивать изме-

нение их положения в этом пространстве как

относительно исходной совокупности объек-

тов, так и относительно своих предыдущих

состояний. К-модель основана на предполо-

жении, что не существует процедуры, кото-

рая позволяет линейно упорядочить все шко-

лы, указав лидеров и отстающих. Процесс ин-

форматизации разворачивается в многомер-

ном пространстве, где возможны несколько

равноправных направлений развития.

Подготовить формальное описание достаточ-

но легко — заполнение анкет занимает не-

сколько человеко-часов. Подготовка «Исто-

рий информатизации» — значительно более

трудоёмкий процесс, который может потребо-

вать десятки чел.-часов. Чтобы упростить про-

цесс, в каждом из выявленных кластеров

можно отобрать типового представителя (фо-

кусную школу) и составить для него развёрну-

тую «Историю информатизации» (рис. 9). Эту

«Историю» можно интерпретировать как ха-

рактерный пример описания процесса инфор-

матизации всех школ, входящих в данный

кластер.

Используя современные средства доступа

к данным (например, архивы в интернете,

сайты школ и т.п.), члены школьной команды

могут целенаправленно знакомиться с исто-

риями информатизации фокусных школ. Их

могут интересовать данные о школах из сво-

его или других кластеров, которые близки

к ним по тем или иным характеристикам (или

по группе характеристик).

Рис. 8. Движение школы в пространстве состоя-
ний информатизации

Пространство состояний

информатизации школы
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Таким образом, в пространстве состояний ин-

форматизации школы реальные учебные за-

ведения собираются в устойчивые группы

(кластеры), которые соответствуют опреде-

лённому «качеству» школьной жизни. В тер-

минах модели можно анализировать и вари-

анты «малого развития» (изменения, которые

происходят внутри отдельных кластеров),

и процессы перехода учебного заведения

из одного кластера в другой. В связи с тем,

что число кластеров и возможных переходов

между ними достаточно велико, можно об-

суждать различные варианты программы ин-

форматизации (в том числе, псевдопрограм-

мы, которые реально не меняют положения

дел в школе).

Отметим, что согласно принятому ранее до-

пущению, образовательное учреждение, име-

ющее тенденцию к деградации, будет выяв-

ляться и санироваться местными органами

управления образованием. Поэтому планиру-

емый (или реализованный) переход школы

из одного кластера в другой в рамках модели

интерпретируется как шаг развития.

Схема, показанная на рис. 9, легко вписыва-

ется в систему процедур разработки и оценки

программ информатизации образовательных

учреждений. Накапливая данные в течение

долгого времени, можно встроить изучение

процесса информатизации школы в цикл ра-

бот по её развитию. Следовательно, созда-

ние и использование К-модели можно с пол-
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Рис. 9. Фокусные школы как представители своего кластера

Рис. 10. Индикаторы и переменные состояния информатизации, а также параметры классификации
(кластеризации) школы
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Экспертиза, измерения, диагностика

ным правом отнести к числу практико ориен-

тированных разработок.

При построении К-модели используется не-

сколько способов описания объектов

(рис. 10).

Прежде всего нам необходимы индикаторы,

с помощью которых мы можем собрать ин-

формацию о состоянии процесса информати-

зации в школе. На основе этих индикаторов

готовится формальное описание состояния:

индикаторы преобразуются в переменные,

фиксирующие состояние информатизации

школы в пространстве первичных перемен-

ных. У нас нет надёжной теории, с помощью

которой мы можем определить набор пере-

менных. Поэтому мы предполагаем, что до-

статочно полный набор переменных так или

иначе описывает скрытые от нас факторы,

которые определяют устойчивые состояния

информатизации образовательных учрежде-

ний. Эти факторы можно попытаться вы-

явить, например, с помощью факторного ана-

лиза. Найденные таким образом факторы бу-

дут представлять собой параметры для про-

ведения кластеризации (объективной

классификации) школ.

К-модель способна реально помочь в реше-

нии задач, возникающих при подготовке

и оценке выполнения программы информати-

зации школы. Таких задач три:

1. Школьные команды могут определять своё

место в пространстве состояний информати-

зации образовательных учреждений. Разра-

батывая свою программу информатизации,

изучая «Истории информатизации» фокус-

ных школ, они могут выбрать (уточнить) на-

правление развития своей школы (помощь

школьным командам).

2. Сравнивая положение школ региона в про-

странстве информатизации до и после вы-

полнения ими соответствующих программ,

можно получить интегрированную внешнюю

экспертизу их достижений (мониторинг работ

по информатизации школ на уровне региона).

3. Сравнивая изменения состояний в прост-

ранстве информатизации у школ, участвую-

щих в некоем проекте, и у школ, в нём не уча-

ствующих, можно оценить влияние этого про-

екта на развитие процесса информатизации

образовательных учреждений (интегрирован-

ная оценка действенности, или эффективнос-

ти, проекта).

К-модель может также служить полезным ин-

струментом для обобщения и распростране-

ния опыта информатизации школ, организа-

ции сотрудничества между педагогами раз-

личных образовательных учреждений.

Итак, мы рассмотрели идеи, которые лежат

в основе построения К-модели. Чтобы ис-

пользовать её на практике, необходимо:

• разработать систему индикаторов для опре-

деления текущего состояния школы, которые

позволят получить показатели, фиксирующие

положение образовательного учреждения

в пространстве состояний информатизации

школы;

• разработать инструмент для сбора данных,

провести их сбор и выполнить первичную об-

работку, чтобы сформировать исходный мас-

сив информации для построения пространст-

ва информатизации школы;

• провести классификацию школ, для чего

требуется определить параметры К-модели

с помощью факторного анализа, определить

структуру пространства информатизации

школы с помощью кластерного анализа;

• оценить результаты кластеризации по клас-

терным средним и профилям, а также срав-

нить их с другими описаниями процесса ин-

форматизации школы.

В следующей статье мы опишем исследова-

ние, в ходе которого на базе небольшой экс-

периментальной выборки школ было выпол-

нено всё перечисленное выше. Результаты

кластеризации интерпретируются достаточно

убедительно, и это свидетельствует, что 

К-модель можно использовать на практике. 
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