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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ К-МОДЕЛИ 

ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ШКОЛ

Г. Водопьян, 

А. Уваров

Среди отечественных инструментов для определения состояния информатизации

школ известны Московская таблица, линейное описание и К-модель (см.: Школь-

ные технологии. 2008. № 1). Мы представляем материал, который показывает,

как К-модель можно применять на практике.

В основе К-модели лежит представление о том, что школа в про-

цессе информатизации последовательно переходит из одного со-

стояния в другое (или её состояние остаётся без изменений). Что-

бы использовать модель, надо иметь возможность измерять (фик-

сировать) эти состояния. Понятно, что измерить состояние в бук-

вальном смысле слова (т.е. сравнить состояние школы с какими-

то эталонными состояниями) невозможно. В рамках К-модели

предполагается, что априорно заданные эталонные состояния от-

сутствуют — в этом принципиальное отличие этой модели

от Московской таблицы и Матрицы ВЕСТА.

В Московской таблице состояния определены через перечень

моделей использования ИКТ в учебном процессе. Тем самым

предполагается, что все возможные состояния информатизации

Технология
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Матрица

ВЕСТА

Т е х н о л о г и я
Т е х н о л о г и яшколы расположены в прост-

ранстве, размерность которого

соответствует количеству воз-

можных моделей. Информати-

зация завершена, если все пе-

дагоги школы освоили и при-

меняют все перечисленные

в таблице модели использова-

ния ИКТ в учебном процессе.

Указав, сколько в данной шко-

ле используется моделей и как

широко они используются,

можно найти не только место

школы в пространстве инфор-

матизации, но и определить,

сколь интенсивно идёт в ней

этот процесс.

В Матрице ВЕСТА пред-

ставление о пространстве ин-

форматизации несколько

сложнее. Здесь выделено трид-

цать два аспекта, каждый

из которых делится на шесть

возможных уровней (от уров-

ня, когда организованный про-

цесс информатизации ещё

не начался — «Not yet decided»,

и до уровня, когда использова-

ние средств ИКТ преобразова-

ло работу школы —

«Innovative»). Можно сказать,

что пространство состояний

информатизации школы опи-

сывается тридцатью двумя из-

мерениями, по каждому из ко-

торых соответствующая пере-

менная может принимать

до шести значений. Если шко-

ла оказалась «Innovative»

по всем тридцати двум аспек-

там, её информатизация завер-

шена. Исходя из этого Матри-

ца ВЕСТА позволяет опреде-

лить, насколько далеко про-

двинулся процесс информати-

зации в данной школе.

Таким образом, в основе

каждой модели лежит своё

представление о том, чем дол-

жен завершиться процесс ин-

форматизации школы. Описа-

ние пространства информати-

зации может уточняться

по мере изменения этого

представления (например,

с ростом числа известных мо-

делей учебной работы или вы-

деленных аспектов функцио-

нирования школы). Но пока

этого не произошло, обе моде-

ли провоцируют школу при-

способиться к используемому

в них идеальному представле-

нию о процессе информатиза-

ции. В одном случае это пред-

ставление поставщика средств

вычислительной техники,

в другом — современного тех-

нократически мыслящего уп-

равленца, который стимули-

рует внедрение программного

управления в развитие школы.

Нет никаких причин утверж-

дать, что их представления не-

правомерны. И они должны

так или иначе учитываться

при разработке любой практи-

чески значимой модели. Од-

нако сегодня, когда школа ка-

чественно меняется, вряд ли

кто-то может всерьёз претен-

довать на окончательное,

«единственно правильное»

представление о будущем.
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Это тем более справедливо

в отношении нашего общест-

ва, стремящегося ныне осо-

знать и утвердить тип культу-

ры, которую должна воспроиз-

водить школа. Модернизация

школы — сама по себе часть

этого процесса. Поэтому в

К-модели мы, насколько это

было возможно, отказались

от заранее определённого бе-

зальтернативного представле-

ния о будущей школе. Вместо

этого мы попытались выявить

пусть несовершенные, но ре-

ально складывающиеся вари-

анты развития процесса ин-

форматизации школы и по-

мочь школьным командам

сделать осознанный выбор

между ними.

Итак, в К-модели структу-

ра пространства информати-

зации школы априори не зада-

на. Требуется не только изме-

рить состояние конкретной

школы (найти для неё «абсо-

лютную» позицию в простран-

стве информатизации), но

и определить её положение

по отношению к другим шко-

лам, зафиксировав тем самым

саму структуру этого прост-

ранства. Чтобы это сделать,

надо разделить всё множество

школ на группы образователь-

ных учреждений, имеющих

схожие состояния информа-

тизации. Если представить со-

стояние информатизации

школы как точку в соответст-

вующем пространстве, то

школы одной группы будут

представлять собой сгущения

точек в определённой части

этого пространства. Такие

группы похожих школ и соот-

ветствующие им сгущения

естественно называть класте-

рами.

Как и во всех социальных

системах, это процесс двоякий.

Во-первых, реальность школы

описывается (огрубляется) ис-

ходя из предложенной модели.

Во-вторых, работники школы

начинают изменять своё пове-

дение и изменять школу в со-

ответствии с данной моделью

(эффект обратной связи: если

масса людей достаточно долго

ищет чёрную кошку в тёмной

комнате, она там обязательно

появляется).

Существование кластер-

ной структуры пространства

информатизации школ — наша

рабочая гипотеза. Хорошо раз-

работанные методы кластерно-

го анализа позволяют прове-

рить, насколько эта гипотеза

и лежащие в её основе интуи-

тивные представления право-

мерны. Когда структура прост-

ранства информатизации оп-

ределена, методы дискрими-

нантного анализа дают воз-

можность сравнительно про-

сто идентифицировать состоя-

ние любой произвольно вы-

бранной школы в этом прост-

ранстве: определить группу,

к которой она принадлежит,

и её положение в этой группе.
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Т е х н о л о г и яСистема индикаторов

для определения
текущего состояния
информатизации школы

Преобразование (реформа, мо-

дернизация, обновление) оте-

чественной школы много лет

хромает на обе ноги. Сам факт,

что педагогическое освоение

средств ИКТ в современных

условиях позволяет менять су-

ществующие в школе процес-

сы (вводить новые и восстанав-

ливать старые, которые фор-

мально должны идти, но

на практике игнорируются),

можно считать почти чудом.

Это чудо мы и называем про-

цессом информатизации, а по-

явление (изменение, восста-

новление) в жизни школы со-

ответствующих процессов — её

результатом. Иными словами,

результат процесса информа-

тизации школы — преобразо-

вания в учебно-воспитатель-

ном процессе (рис. 1).

Эти преобразования мож-

но фиксировать через описа-

ние соответствующих процес-

сов. Приведём примеры, чтобы

пояснить сказанное.

Пример 1. Более четверти

учителей школы стали систе-

матически пользоваться цент-

рализованно поставляемыми

ЦОР, готовить собственные

(например, демонстрацион-

ные) цифровые материалы.

Учащиеся регулярно получают

учебные задания в электрон-

ном виде.

Пример 2. Работники

школьной администрации

и классные руководители регу-

лярно используют электрон-

ную почту (школьный сайт)

для взаимодействия с родите-

лями. Контакты упростились,

их количество и содержатель-

ность возросли.

Пример 3. Многие учителя

школы являются участниками

сетевых объединений педаго-

гов и методистов, профессио-

нальных интернет-форумов,

виртуальных педагогических

Рис. 1. Информатизация школы как трансформация 

образовательного процесса
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советов и т.п. Благодаря сете-

вой активности эти учителя

расширяют свой кругозор,

приобретают опыт, что пози-

тивно сказывается на учебно-

воспитательной работе всей

школы.

Результаты процесса ин-

форматизации школы проявля-

ются в виде новых или обнов-

лённых образовательных прак-

тик с использованием ИКТ. Ус-

тойчивость (воспроизводи-

мость) этих практик обеспечи-

вается регламентами — при-

вычками, традициями, форма-

лизованными производствен-

ными процедурами. О результа-

тах информатизации можно су-

дить, скажем, по записям

в учебных планах и программах

школы. Подобные изменения

становятся неотъемлемой час-

тью образовательных программ

по литературе, информатике,

изобразительному искусству

и т.п. Их можно обнаружить,

наблюдая за выполнением раз-

ных видов учебной работы, где

использование ИКТ привело

к изменению методов и органи-

зационных форм учения/обуче-

ния. Список таких работ вклю-

чает среди прочего:

• проведение уроков по ин-

форматике;

• ведение электронных журналов

типа «Учёт неисправности

школьного оборудования», «Жур-

нал контрольных работ» и т.п.;

• регулярное использование

презентаций на уроках;

• выпуск школьных электронных

изданий (школьного альманаха,

газет, новостей, сайта и др.).

К важным результатам ин-

форматизации школы можно

отнести методическую работу,

систематическое обращение

членов педагогического кол-

лектива к постоянно пополня-

емым цифровым архивам ме-

тодической и организацион-

ной информации. В этих архи-

вах могут содержаться админи-

стративные данные, ЦОР

и/или рассматриваться вопро-

сы совершенствования мето-

дики и использования ИКТ

в работе школы, как то:

• информирование педагогов

школы (муниципального обра-

зования, региона) об опыте

лучших учителей:

➤ подготовка и публика-

ция в школьной сети мето-

дических разработок и ди-

дактических материалов

учителей,

➤ подготовка и распрост-

ранение результатов мульти-

медиа-фиксации передового

педагогического опыта (ги-

пертекст с описанием заня-

тия, дополненный видео-

фрагментами этих занятий,

фотографиями, демонстра-

ционными и раздаточными

материалами, аудиоматери-

алами и т.п.);

• использование ИКТ для ав-

томатизированного контроля

за ходом учебной работы

школьников (в том числе,
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Т е х н о л о г и яза посещаемостью занятий);

• автоматизированное состав-

ление расписаний (уроки,

кружки, встречи учителей

и т.п.);

• внедрение общешкольных

процедур (создание системы

управления изменениями),

обеспечивающих совершенст-

вование организационных

форм и методов учебной рабо-

ты, включая:

➤ материалы занятий

с учителями о технике про-

ектной работы, использова-

нии ИКТ в ходе подготовки,

выполнения и анализа ре-

зультатов проектной работы

учащихся;

➤ материалы, связанные

с освоением учителями но-

вых средств ИКТ;

➤ подготовку и проведение

методических совещаний

педагогов (например, летне-

го методического семинара

учителей) для обсуждения

хода реализации и развития

программы информатиза-

ции школы и т.п.

Итак, результаты инфор-

матизации школы проявляют-

ся (объективируются) путём

фиксации соответствующих

процессов (проходящих в жиз-

ни или на бумаге) и оценки их

устойчивости (воспроизводи-

мости).

Процесс можно назвать не-

устойчивым, если он, начав-

шись, прерывается или не вос-

производится вследствие не-

удач, ухода из школы «носите-

ля процесса» (активного педа-

гога) либо по другим причи-

нам. Процесс можно считать

устойчивым, если он поддер-

живается и воспроизводится

(например, не зависит от теку-

щих изменений в составе педа-

гогического коллектива или

очередных указаний органов

управления образованием).

Московская таблица пре-

допределяет номенклатуру

и пытается непосредственно

фиксировать эти процессы.

Матрица ВЕСТА включает

большое количество показате-

лей, которые фиксируют орга-

низационные усилия по разви-

тию этих процессов. Мы пыта-

емся найти по возможности

простые (элементарные) инди-

каторы, которые в совокупно-

сти свидетельствуют о наличии

и развитии этих процессов

в школе.

Группировка показателей

Два десятилетия назад, на заре

компьютеризации, сформиро-

валась традиция описывать

процесс информатизации шко-

лы через показатели её техни-

ческого оснащения (количест-

во компьютерных классов, чис-

ло компьютеров на одного уче-

ника, подключение к Интерне-

ту и т.п.). С одной стороны, это

верный подход: без появления

в школе технологической ин-

фраструктуры говорить о её
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информатизации не приходит-

ся. Однако эти показатели

слишком опосредованные. На-

личие компьютеров само по се-

бе мало что говорит о развитии

процессов информатизации

школы. Этот набор показате-

лей желательно расширить,

включив сюда в том числе:

• готовность и способность пе-

дагогов эффективно работать

в новой информационной сре-

де и изменяющихся организа-

ционных условиях (ИКТ-ком-

петентность работников обра-

зования);

• улучшение координации ра-

боты участников учебно-вос-

питательного процесса (изме-

нение регламентов, процедур

работы персонала школы);

• изменение методов и органи-

зационных форм работы уча-

щихся, отдельных педагогов

и педагогического коллектива

школы в целом (появление но-

вых образовательных практик,

распространение ИКТ-под-

держивающих методов и форм

учебной работы);

• изменение содержания

и ожидаемых результатов учеб-

ной работы (формирование

у школьников умения учиться,

готовности и способности про-

дуктивно работать в коллекти-

ве, решать задачи, взятые

из реальной жизни);

• изменение управления учеб-

но-воспитательным процессом

и школой в целом (поддержка

этих процессов средствами

ИКТ, включая базы данных,

автоматизированный учёт, об-

щешкольный портал и т.п.);

• улучшение взаимодействия

с ближайшим окружением

школы (с родителями, спонсо-

рами, муниципальными орга-

нами власти, общественными

организациями).

Все эти показатели важны,

но у нас нет разработанных ин-

струментов, которые позволи-

ли бы фиксировать их значе-

ния (оценивать) в условиях

конкретной школы. Поэтому

при анализе работы школы,

как правило, используют груп-

пы показателей, которые более

доступны для оценки и в той

или иной степени отражают

процесс её информатизации.

К ним относятся:

• технологические аспекты

процесса информатизации

школы (технологические ре-

сурсы);

• ИКТ-компетентность участ-

ников образовательного про-

цесса (человеческие ресурсы);

• организационные условия

и доступность средств ИКТ

(организационные ресурсы).

Технологические
аспекты процесса
информатизации школы

В развитых странах, где школы

достаточно хорошо насыщены

средствами вычислительной

техники, влиянием неравномер-

ности в оснащении техникой
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Т е х н о л о г и яможно пренебречь. Так, Мат-

рица ВЕСТА вообще не рас-

сматривает технологические

ресурсы как явно выделенный

аспект информатизации шко-

лы. В условиях России разли-

чия в техническом оснащении

школ слишком велики, чтобы

не обращать на них внимания.

Поэтому данные о технической

оснащённости школы должны

в явном виде присутствовать

среди показателей информати-

зации школы. Традиционными

индикаторами здесь служат ко-

личество компьютеров на од-

ного ученика, доступность Ин-

тернета и т.п.

Ясно, что технологические

ресурсы, которые поставляют-

ся в школу, сами по себе

не приводят к изменениям

в учебном процессе. Педаго-

гический коллектив должен

«переработать» эти ресурсы,

превратить их в свой собст-

венный педагогический ре-

сурс, средство развития шко-

лы. Хорошо известно, что од-

нотипные технологические

ресурсы могут давать качест-

венно разный образователь-

ный эффект. Например, влия-

ние полутора десятков ком-

пьютеров на результаты рабо-

ты школы будет совершенно

различным в зависимости

от того, расположены ли они

в одном помещении (в ком-

пьютерном классе) или рас-

пределены (по решению кол-

лектива школы) между школь-

ной библиотекой, учитель-

ской и рабочими местами учи-

телей, обеспечены ли они рас-

ходными материалами, осуще-

ствляется ли их техническое

обслуживание и т.п.

Таким образом, сведения

о наличии технологических ре-

сурсов необходимо дополнить

сведениями об условиях их ис-

пользования. К технологичес-

ким ресурсам, без сильного уп-

рощения, можно отнести и са-

ми технические средства, и их

программное обеспечение,

включая:

• значимые для учебной рабо-

ты оконечные устройства (ви-

деопроектор, компьютер с си-

стемным программным обес-

печением и набором прило-

жений, цифровую камеру,

сканер, плату видеозахвата

и т.п.);

• компьютерные сети (техни-

ческие и программные средст-

ва школьной компьютерной

сети, средства коммуникации

и доступа к Интернету);

• программные средства

для хранения и обеспечения

доступа к ЦОР (вместе со сред-

ствами для их подготовки и ис-

пользования);

• сами ЦОР (электронные

учебные материалы, цифровые

энциклопедии и библиотеки,

цифровые инструменты учеб-

ной работы в комплекте с ме-

тодическими разработками

по их использованию в учеб-

ном процессе).
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ИКТ-компетентность
участников
образовательного
процесса

Другая традиционно рассмат-

риваемая группа ресурсов —

человеческие ресурсы. В рам-

ках модели информатизации

школы вряд ли целесообразно

обсуждать широкую совокуп-

ность показателей, которые ха-

рактеризуют учащихся и педа-

гогов. Мы не будем, например,

касаться проблем, обусловлен-

ных нехваткой учителей или их

недостаточной подготовкой

в своей предметной области.

Главное для нашей цели — уро-

вень педагогической ИКТ-

компетентности работников

школы.

Педагогическую ИКТ-

компетентность можно опре-

делить как готовность и спо-

собность работников школы

работать по-новому, эффек-

тивно используя доступные им

средства ИКТ для решения

своих профессиональных за-

дач, и оценить по тем измене-

ниям, которые происходят:

• в работе участников учебного

процесса (педагогов, учащих-

ся, родителей, управленцев),

связанных с использованием

ИКТ;

• в отношении педагогов к ис-

пользованию ИКТ в школе.

Многочисленные факты

свидетельствуют, что ИКТ-

грамотность (компьютерная

грамотность) с трудом превра-

щается в педагогическую

ИКТ-компетентность. Чтобы

это произошло, недостаточно

усилий только организаций,

которые специализируются

на повышении квалификации

педагогических кадров. Нужна

соответствующая работа в рам-

ках школы, которая помогает

выявить нерешённые педаго-

гические проблемы и стимули-

ровать (когда это целесообраз-

но) их решение с использова-

нием ИКТ. Представление

о том, что после двухнедельной

курсовой подготовки учитель

будет готов использовать весь

спектр новых информацион-

ных и педагогических техноло-

гий, ошибочен. Таким обра-

зом, при отборе индикаторов,

описывающих подготовку учи-

телей, надо делать упор на дан-

ных, которые свидетельствуют

об изменении человеческого

капитала. В процессе инфор-

матизации школы педагоги

лишь постепенно осознают не-

обходимость трансформирова-

ния учебного процесса и овла-

дения полноценной педагоги-

ческой ИКТ-компетент-

ностью.

Организационные
условия и доступность
средств ИКТ

К организационным условиям

относятся и внешние условия,

в которых работает школа,
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Т е х н о л о г и яи внутренние условия, которые

созданы в её рамках. Примеры

внешних условий:

• продуманная образователь-

ная политика, проводимая вла-

стями региона или муници-

пального образования (постав-

ка техники, подготовка педаго-

гов, организация опытно-экс-

периментальной работы, изме-

нение действующих нормати-

вов и т.п.);

• наличие спонсоров, которые

понимают важность информа-

тизации школы и оказывают

всестороннее содействие.

В школе могут существо-

вать давние традиции (внутрен-

ние условия), которые способ-

ствуют процессу её информа-

тизации, как, например, прак-

тика (поддержка) педагогичес-

ких инноваций и эксперимен-

тальной работы, опыт углуб-

лённой подготовки школьни-

ков, использования новых пе-

дагогических систем и т.д. Так,

двадцать лет назад, когда про-

цесс компьютеризации школы

в СССР только начинался,

в большинстве физико-матема-

тических школ учащиеся уже

изучали факультативный курс

вычислительной математики

и программирования. Естест-

венно, что в этих школах появ-

ление общеобразовательного

курса информатики восприни-

малось иначе, чем в других

школах, а традиция работы уча-

щихся в вычислительных цент-

рах существенно влияла на ор-

ганизацию учебной работы

по новому курсу.

При определении характе-

ристик информатизации шко-

лы особую роль играют те, ко-

торые определяют рост доступ-

ности средств ИКТ для участ-

ников учебного процесса. Ко-

нечно, доступность связана

с технологической оснащённо-

стью школы, но не исчерпыва-

ется ею. Скажем, доступность

средств ИКТ:

• повышается, если получен-

ные новые компьютеры объе-

динить в единую компьютер-

ную сеть с уже существующей

в школе техникой;

• повышается, если кабинет

информатики открыт после

окончания уроков;

• снижается, если в школе нет

зон свободного доступа уча-

щихся к Интернету.

Доступность средств ИКТ

можно повысить не только

и не столько за счёт изменения

материальных условий (приоб-

ретения новых компьютеров).

Важнейший фактор повыше-

ния доступности — изменение

организационных условий

(регламентов организации

школьной среды).

Так, хорошо подготовлен-

ное решение о доступности

для учащихся в течение мини-

мум десяти часов ежедневно

семь дней в неделю всех

средств ИКТ, которые имеются

в школе, повлечёт за собой

не только соответствующее
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распоряжение охране. Если это

сознательный шаг педагогиче-

ского коллектива к изменению

режима работы школы, он мо-

жет изменить всю образова-

тельную среду и приведёт, в ча-

стности:

• к организации соответствую-

щих внеклассных занятий

и кружков;

• к изменению учебной нагруз-

ки и оплаты труда учителей;

• к использованию компьюте-

ров для выполнения домашних

заданий;

• к приобретению услуг про-

вайдеров интернет-обучения

и т.п.

Сегодня, когда средства

ИКТ поступили в каждую

школу, создание необходимых

организационных условий

не менее значимо, чем условий

материальных. Например, на-

лаживание системы техничес-

кой поддержки средств ИКТ

даёт возможность эффективно

использовать устаревшую тех-

нику, что увеличивает количе-

ство рабочих мест. Другой при-

мер — расширение функцио-

нальных обязанностей заведу-

ющего библиотекой, когда его

обязывают учитывать ЦОР

и контролировать использова-

ние установленных в библио-

теке средств ИКТ, резко повы-

шает доступность ЦОР

для всей школы. Ещё один

пример: обучение учителей ра-

боте со средствами презента-

ционной графики, что тоже

повышает доступность средств

ИКТ в школе.

Широко понимаемая до-

ступность средств ИКТ есть

ключевая характеристика про-

цесса информатизации школы.

Перенесение акцента с нали-

чия средств ИКТ на их доступ-

ность стимулирует обсуждение

таких вопросов, как организа-

ция целостного пространства

учебной работы школьников,

формирование открытой учеб-

ной архитектуры, изменение

физического пространства по-

мещений школы (в частности,

создание зон свободного до-

ступа к компьютерам в школь-

ных рекреациях).

Таким образом, можно го-

ворить о доступности средств

ИКТ как о результате целена-

правленной организационной

работы, включающей:

• оснащение школы техничес-

кими и программными средст-

вами ИКТ (технологические

ресурсы);

• развитие (модернизацию)

действующих в школе тради-

ций;

• разработку новых правил

(регламентов) работы школы;

• формирование ИКТ-компе-

тентности участников учебно-

воспитательного процесса;

• соответствующее приспособ-

ление (переоборудование, пе-

репланировку, достройку) име-

ющихся помещений.

В основе этой работы лежит

стремление достичь нового
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Т е х н о л о г и якачества образования, превра-

тить школу индустриального

общества (образцовую ману-

фактуру) в школу информаци-

онного общества (современное

информационное производ-

ство).

Определение набора
индикаторов
для описания состояния
информатизации школы

Мы обсудили три группы пока-

зателей (технологические, че-

ловеческие и организацион-

ные). Используя их в совокуп-

ности, можно сравнительно

полно описать состояние ин-

форматизации школы (рис. 2),

тогда как их раздельное обсуж-

дение малопродуктивно, по-

скольку в реальности они под-

страиваются друг к другу. На-

пример, наличие компьютер-

ной сети в школе ведёт к одним

организационным решениям,

а её отсутствие — к другим.

Распространение мультиме-

дийных проекторов не может

не стимулировать освоение

учителями средств презентаци-

онной графики, а внедрение

интерактивных досок меняет

как требования, предъявляе-

мые к учителям при подготов-

ке к занятиям, так и требова-

ния к их технологической и пе-

дагогической компетентности.

Выявление полного набора

показателей состояния инфор-

матизации школы и установле-

ние связей между ними —

сложная самостоятельная зада-

ча. К-модель не претендует

на то, чтобы зафиксировать

и раскрыть все внутренние свя-

зи, ограничиваясь внешним

описанием. Для этого доста-

точно воспользоваться опытом

эксперта, который занимается

и н ф о р м а т и з а ц и е й ш к о -

лы и представляет все проходя-

щие в ней процессы (а значит,

и характеризующие их индика-

торы) во взаимосвязи. Он опре-

делит состав переменных и со-

ответствующих индикаторов

Рис. 2. Взаимосвязь технологических, человеческих 

и организационных ресурсов
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состояния информатизации

школы. Кроме того, методы

объективной классификации,

которые лежат в основе К-мо-

дели, не требуют разделения

переменных на группы, по-

скольку они обеспечивают учёт

всех взаимосвязей между пере-

менными при выделении ус-

тойчивых состояний образова-

тельного учреждения в процес-

се кластеризации. В нашем

случае перечень индикаторов

для описания состояния ин-

форматизации был составлен

следующим образом.

Мы подготовили предвари-

тельный набор индикаторов,

стараясь учитывать все выска-

занные выше соображения,

а также опыт, накопленный

при разработке моделей, кото-

рые были рассмотрены в ШТ.

2008. № 1. При описании тех-

нологических ресурсов мы вы-

деляли такие аспекты, как ра-

бочие места и периферийное

оборудование, которое заметно

влияет на педагогические воз-

можности этих рабочих мест;

используемое программное

обеспечение (прежде всего

предназначенное для специфи-

ческих нужд учебной работы);

развитие сетевой инфраструк-

туры и доступ в Интернет.

При описании человеческих

ресурсов учитывались как фор-

мальные признаки ИКТ-под-

готовки учителей, так и приме-

нение ими своих способностей

на практике. Основное внима-

ние уделялось использованию

организационных ресурсов.

При определении каждого

из индикаторов одновременно

оценивались диапазон его воз-

можных значений и потенци-

альные риски получения недо-

стоверных данных.

Затем мы попросили не-

скольких экспертов — признан-

ных практиков в области ин-

форматизации школы с более

чем десятилетним опытом рабо-

ты — оценить этот предвари-

тельный набор индикаторов.

Каждого из них мы знакомили

с замыслом работы. Потом они

читали подготовленное описа-

ние и давали свои предложения

по исключению или замене ин-

дикаторов, изменению форму-

лировок и перечней их возмож-

ных значений, включению до-

полнительных индикаторов.

Мы тщательно следили за тем,

чтобы за каждым изменением

стоял пример реальной школы,

при классификации которой

помогает это изменение. В ито-

ге был подготовлен перечень во-

просов, которые мы использо-

вали для классификации экспе-

риментальной выборки школ.

Подготовка
инструмента и сбор
данных о состоянии
информатизации школ

Следующий этап включал в се-

бя разработку инструмента

для сбора данных, определение
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Т е х н о л о г и яобъёма и состава эксперимен-

тальной выборки, сбор и пер-

вичную обработку данных.

Цель этого этапа — подгото-

вить матрицу данных для клас-

теризации школ.

Разработка инструмента

для сбора данных

Экспертная оценка итогового

перечня индикаторов, которую

провели специалисты Инсти-

тута социологии РАН, имею-

щие опыт социологических об-

следований в сфере образова-

ния, показала, что предпочти-

тельным способом сбора дан-

ных является интервьюирова-

ние работников школ. Однако

у нас не было возможности ор-

ганизовать интервьюирование,

и мы использовали для сбора

данных метод анкетирования.

Он несколько менее надёжен,

но вполне допустим для реше-

ния нашей задачи.

Все входящие в анкету ин-

дикаторы делятся на две груп-

пы: количественные (объём-

ные), значения которых можно

описать с помощью разност-

ной шкалы (число), и качест-

венные, значения которых

можно оценить лишь с помо-

щью шкалы порядка (уровень

выполнения некоторого требо-

вания).

Количественные индика-

торы описывают, как правило,

объёмы физически доступных

ресурсов (скажем, общее ко-

личество компьютеров в шко-

ле или количество компьюте-

ров, приходящихся на одного

педагога).

Качественные индикаторы

характеризуют обеспеченность

тем или иным ресурсом или

степень достижения некоторо-

го результата. Так, описывая

школьную компьютерную

сеть, важно зафиксировать

не столько её технологические

характеристики (скорость об-

мена информацией и пр.), ко-

торые определяются уровнем

развития ИКТ и не зависят

от усилий педагогов, сколько

её распространённость в рам-

ках школы (она может соеди-

нять компьютеры внутри одно-

го или нескольких классов,

объединять большинство или

всего несколько компьютеров,

быть доступной с каждого ра-

бочего места, в любом из поме-

щений школы и т.д.). Это поз-

волит оценить, в какой мере

компьютерная сеть охватывает

школу. Распространённость се-

ти зависит от работников шко-

лы и во многом определяет

практическую доступность

ИКТ-ресурсов.

На основе разработанного

набора индикаторов была под-

готовлена анкета в виде Excel-

таблицы, которая также вклю-

чала пункты, содержащие об-

щие сведения о школе, и ин-

струкцию по заполнению. Ан-

кета была ориентирована

на работника школы, который
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отвечает за решение задач ин-

форматизации: её должен был

заполнять заместитель дирек-

тора, учитель информатики

или другой отвечающий за эту

работу педагог.

Определение объёма

и состава

экспериментальной вы-

борки

Опробование К-модели

для решения задачи классифи-

кации школ проводилось

на экспериментальной выбор-

ке школ. Понятно, что объём

и состав выборки влияют

на точность результатов, кото-

рые мы получаем статистичес-

кими методами.

Классический подход к оп-

ределению объёма выборки со-

стоит в том, что сначала зада-

ётся точность, с которой мы

хотим судить о значениях па-

раметров генеральной сово-

купности (доверительный ин-

тервал), а затем определяется

объём малой выборки. Однако

в нашем случае этот подход ма-

лопригоден, поскольку, во-

первых, мы не уверены, что ге-

неральная совокупность (со-

стояния информатизации всех

школ страны) подчиняется за-

кону нормального распределе-

ния; во-вторых, нам надо оп-

ределить саму структуру гене-

ральной совокупности, а не её

параметры — математическое

ожидание и дисперсию.

Для определения объёма

экспериментальной выборки

мы воспользовались двумя эм-

пирическими правилами, ко-

торые хорошо зарекомендова-

ли себя при проведении мно-

гомерного статистического

анализа.

Первое из них требует, что-

бы выборка содержала

по крайней мере на 51 наблю-

дение больше, чем число обра-

батываемых переменных. Учи-

тывая, что подготовленная ан-

кета содержала 45 индикато-

ров, минимальный объём вы-

борки должен составлять

96 школ.

Второе правило требует,

чтобы число объектов в экс-

периментальной выборке

было по крайней мере в три

раза больше числа парамет-

ров классификации. Соглас-

но этому правилу, мини-

мальный объём выборки

должен составлять 135 школ.

При проведении анкетиро-

вания мы предполагали со-

брать данные примерно

от 120–140 школ.

Чтобы судить о свойствах

генеральной совокупности

по данным, которые собраны

на ограниченной выборке

объектов, структура этой вы-

борки в максимальной степе-

ни должна соответствовать

структуре генеральной сово-

купности.

Мы исходили из предпо-

ложения, что большинство
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Т е х н о л о г и яшкол нашей страны находятся

на ранних этапах информати-

зации. Хотя достаточно про-

двинутые школы сравнитель-

но редки, без них искомая

структура пространства ин-

форматизации будет сущест-

венно неполна. Поэтому наря-

ду с обычными школами мы

включили в эксперименталь-

ную выборку достаточное чис-

ло продвинутых школ. 

Для анкетирования мы

воспользовались помощью из-

вестных специалистов в облас-

ти информатизации образова-

ния из Санкт-Петербурга, Ал-

тайского края и Красноярска,

которые провели сбор данных

в школах своих регионов. Мы

просили их обследовать как

продвинутые, так и обычные

школы.

Для проверки классифи-

кации, полученной статис-

тическими методами, необ-

ходима контрольная группа,

в которую входят заведомо

похожие друг на друга шко-

лы. В качестве такой группы

использовались школы сети

ОРТ1. Они располагают схо-

жими технологическими

возможностями, работают

по близким методикам, а сам

их опыт сравнительно хоро-

шо описан. 

В контрольную выборку

вошли школы ОРТа из Моск-

вы, Кишинева, Киева, Софии,

Бишкека и Вильнюса.

Сбор и первичная

обработка данных

Сбор данных проводился в те-

чение февраля—марта

2004 года. Анкеты были разо-

сланы в школы, входящие

в экспериментальную группу,

по электронной почте. Неко-

торые анкеты (около четверти

от всего объёма) заполнялись

представителями школ (учи-

телями информатики) во вре-

мя пребывания на курсах по-

вышения квалификации

(Санкт-Петербург, Барнаул). 

Все анкетируемые делали это

добровольно. Им рассказыва-

лось о целях работы и предла-

галась заранее подготовлен-

ная инструкция. 

Анкеты, как правило, за-

полнялись в электронном ви-

де (на компьютере), сохраня-

лись в виде отдельного файла

и отправлялись на наш адрес

по электронной почте. По ин-

формации от педагогов, за-

полнение анкеты (ответы

на вопросы) занимало в сред-

нем около часа.

В итоге мы получили

101 анкету. После проверки

на полноту заполнения и до-

стоверность часть анкет

(шесть штук) была отсеяна,

поскольку в них:

• ответы на какие-то вопросы

отсутствовали;

• ответы явно расходились

с информацией, которой мы

располагали об этой школе;

1 

О школах ОРТ см.:

http://www.ort.org.
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• ответы на разные вопросы

противоречили друг другу.

Для последующей обработ-

ки мы использовали анкеты

из 94 школ.

Школа № 550 (Санкт-Пе-

тербург) представила две ан-

кеты, относящиеся к двум

разным этапам её информати-

зации.

На некоторые вопросы ан-

кеты следовало дать ответ в ви-

де числа (количество учащих-

ся, компьютеров, проекторов,

кабинетов, устройств ввода

графической информации

и т.п.).

Для дальнейшей обработки

все абсолютные значения были

пересчитаны в относительные

(количество учеников на один

компьютер, проекторов

на один учебный кабинет

и т.п.).

Собранные данные были

закодированы. В процессе ко-

дирования количественные

переменные, значения кото-

рых были пересчитаны из аб-

солютных в относительные,

попали в матрицу данных без

изменений; каждому вопросу

с выбором ответа был присво-

ен номер, а различным отве-

там — числовые значения

(ранги). Например, вопрос

о подключении школы к Ин-

тернету предлагал выбор одно-

го из следующих ответов:

• в школе нет доступа к Интер-

нету;

• в школе есть одно рабочее

место с доступом к Интернету

(модем по телефонной линии);

• в школе есть несколько рабо-

чих мест с доступом к Интер-

нету (свои модемы используют

секретарь школы, кабинет ин-

форматики, библиотека и др.);

• школа подключена к Интер-

нету по выделенной линии.

Полученная матрица дан-

ных была подготовлена в Excel

и загружена в статистический

пакет программ SPSS, кото-

рый широко применяется

для обработки результатов со-

циологических и других обсле-

дований. Этот пакет (версия

13.0) использовался нами

для проведения всех дальней-

ших расчётов.

Анализ описательных ста-

тистик показал, что перемен-

ные, характеризующие состоя-

ние информатизации школы,

сильно разнятся по абсолют-

ной величине выборочных

средних значений и диспер-

сий. Например, доля компью-

теров, подключённых к Сети,

часто выражалась десятками

процентов, а значения некото-

рых других переменных

не превышали единицы.

Различия доходили до двух

порядков, что могло повлиять

на результаты классификации.

Поэтому мы провели нормиро-

вание переменных. Из значе-

ний переменных мы вычли их

среднее, а полученную раз-

ность разделили на стандарт-
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Т е х н о л о г и яное отклонение по всей сово-

купности значений. Таким об-

разом, средние значения всех

нормированных переменных

стали равны нулю, а диспер-

сия — единице.

Для пяти переменных вы-

борочная дисперсия оказалась

близка к нулю. Наличие таких

переменных обусловлено тем,

что описываемые ими феноме-

ны в школах практически

не наблюдаются. Так, только

в одной из опрошенных школ

оказался мобильный компью-

терный класс, да и то он в ос-

новном используется в стацио-

нарном варианте. Ясно, что та-

кого рода переменные не могут

оказать влияния на классифи-

кацию школ, и они были ис-

ключены из рассмотрения.

В итоге мы получили мат-

рицу данных, которая включа-

ла 94 объекта, каждый из кото-

рых описан 40 переменными.

Таким образом, объём экспе-

риментальной выборки удов-

летворил одному из двух ука-

занных выше критериев.
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